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Ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока, актив-

ное освоение его богатых минерально-сырьевых ресурсов в 1965–1985 гг. были 
обусловлены рядом исторических особенностей развития региона, который яв-
лялся и продолжает оставаться тихоокеанским форпостом России. 
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The accelerated socio-economic development of the Far East, the active devel-

opment of its mineral and raw material resources in the 1965–1985 were conditioned 
by a number of historical peculiarities of the development of the region, which was 
and continues to be Russia’s Pacific outpost. 
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Российский Дальний Восток занимает 

более 40% всей территории России (больше  
6 млн км²), но с незначительной числен-
ностью населения 6 486 400 человек и плот-
ностью – 1,2 человека на 1 км² (меньше 5%), 
которая распределяется весьма неравномерно 
[26, с. 19]. Регион отличается значительным 
экономическим потенциалом, в основе кото-

рого лежат уникальные минерально-сырье-
вые, биологические и гидроресурсы. Во мно-
гом успешная реализация этого потенциала, 
повышение инвестиционной и инновацион-
ной активности, укрепление взаимовыгодно-
го межрегионального и приграничного со-
трудничества со странами Азиатско-Тихо-
океанского бассейна в современных услови-
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ях рассматриваются правительством Россий-
ской Федерации как необходимое условие 
для успешной интеграции страны в мировую 
экономическую систему. 

На определенных этапах своего развития 
Российское государство по-разному подхо-
дило к решению проблем восточных терри-
торий. В контексте основных политических и 
социально-экономических изменений, кото-
рые происходили в стране, развивался и 
Дальний Восток. 1965–1985 гг. характеризу-
ются как период, связанный с актуализацией 
вопросов ускоренного социально-экономиче-
ского развития, привлечения и закрепления 
населения в регионе. Анализ архивных дан-
ных свидетельствует, что именно за это  
20-летие была проведена крупномасштабная 
работа, связанная с созданием на Дальнем 
Востоке мощной промышленной основы. 
Всего с 1965 по 1985 гг. было построено око-
ло 500 промышленных предприятий. Среди 
них были крупнейшие промышленные ново-
стройки. В сентябре 1967 г. была принята в 
эксплуатацию первая очередь Амурского 
целлюлозно-картонного комбината годовой 
мощностью 75 тыс. т целлюлозы; в начале 
1968 г. в Комсомольске-на-Амуре начался 
монтаж корпусов завода по производству ме-
таллоконструкций; весной 1969 г. в район-
ном поселке Амурск на берегу озера Падали 
началось строительство лесопильно-
деревообрабатывающего комбината; в этом 
же году начала работать первая очередь цен-
тральной горно-обогатительной фабрики 
Солнечного горно-обогатительного комбина-
та; в феврале 1971 г. в Комсомольске-на-
Амуре был введен в строй завод крупнопа-
нельного домостроения; в декабре 1975 г. 
вступила в строй первая очередь Амурского 
машиностроительного завода с высокомеха-
низированными и автоматизированными 
производственными цехами; в январе 1985 г. 
в г. Советская Гавань начал работать завод 
крупнопанельного домостроения [30, л. 2–8; 
21, л. 24; 41, с. 156; 31, л. 8; 24, л. 40; 39, с. 1; 
40, с. 1] и т. д. Всего за указанный период 
промышленно-производственные фонды уве-
личились в 4,1 раза: в Приморском крае – в 
5,2; в Хабаровском крае – в 7,7. На Дальнем 

Востоке было построено и реконструировано 
более 100 предприятий по производству 
стройматериалов, что позволило увеличить 
выпуск цемента и сборного железобетона. 
Таким образом, Дальний Восток к общепри-
нятому статусу военного форпоста на тихо-
океанском побережье приобрел положение 
индустриальной базы страны на востоке. 

Условно указанный хронологический 
период можно разделить на два этапа: 1965– 
1974 гг. и 1974–1985 гг. 

Начиная со второй половины 1960-х гг., 
советское руководство осуществляло про-
грамму действий, которая получила свое от-
ражение в решениях сентябрьского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС «Об улучшении управ-
ления промышленностью, совершенствова-
ния планирования и усиления экономическо-
го стимулирования промышленного произ-
водства» [35, с. 640] и XXIII съезда КПСС 
(1966 г.), а также в ряде партийных и прави-
тельственных постановлений. Например, 
«Об улучшении управления промышленно-
стью» от 30 сентября 1965 г.; «О совершен-
ствовании планирования и усиления эконо-
мического стимулирования промышленного 
производства» от 4 октября 1965 г. и др. [35, 
с. 646, 658; 16, л. 187–190]. Среди них особое 
место занимали Постановление ЦК КПСС и 
Совета министров СССР № 638 «О мерах по 
дальнейшему развитию производительных 
сил Дальневосточного экономического рай-
она и Читинской области» от 8 июля 1967 г. 
[36, с. 475] и № 368 «О мерах по дальнейше-
му комплексному развитию производитель-
ных сил Дальневосточного и Восточно-Си-
бирского экономических районов» от 25 мая 
1972 г. [13, л. 43]. В указанных документах 
определялась стратегия государственной 
промышленной политики на Дальнем Восто-
ке, реализация мероприятий партии и прави-
тельства социально-экономической направ-
ленности, а также актуализировались про-
блемы комплексного развития народного хо-
зяйства региона и рационального использо-
вания трудовых ресурсов. При этом следует 
отметить, что намечавшиеся меры, которые 
должны были придать динамику развитию 
экономики, оставались в рамках директив-
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ных рычагов управления и сложившегося в 
прежние десятилетия отставания в наукоем-
ких технологиях. Промышленное развитие 
Дальнего Востока в период 1965–1985 гг. 
полностью совпадало с этими негативными 
общесоюзными тенденциями. 

Одной из важных причин столь при-
стального внимания Москвы к необходимо-
сти усиления промышленного и социально-
экономического развития Дальнего Востока 
послужила внешнеполитическая ситуация на 
советско-китайской границе. Во второй по-
ловине 1960-х гг. обострившиеся отношения 
между Китайской Народной Республикой 
(КНР) и СССР вылились в провокационные 
нападения китайских военных на погранич-
ные территории Дальнего Востока. Военный 
конфликт на советско-китайской границе 
произошел в марте 1969 г. Китайские власти 
организовали на р. Уссури на участке Иман-
ского пограничного отряда крупную воору-
женную провокацию. Спустя две недели,  
14 марта 1969 г. они попытались ввести ки-
тайские войска на остров Даманский, кото-
рые были разбиты советскими погранични-
ками. После этих событий отношения между 
КНР и СССР длительное время находились в 
крайне не стабильном, противоборствующем 
состоянии. 

В результате кардинально изменивших-
ся международных отношений между двумя 
странами довольно ясно обозначилась острая 
необходимость ускоренного социально-
экономического развития и заселения Даль-
него Востока. В связи с этим решения, обо-
значенные в указанных выше постановлени-
ях советского правительства и ЦК КПСС, 
актуализировались как для региона, так и для 
страны в целом. 

Необходимость строительства дальнево-
сточных металлургических заводов была 
обусловлена рядом причин. Во-первых, чер-
ная металлургия являлась основной для раз-
вития машиностроения и строительства, 
важным условием производства средств про-
изводства и технического оснащения всех 
отраслей народного хозяйства. Более того, 
регион был перспективным в плане роста 
объемов судостроения, судоремонта и других 

отраслей машиностроения. Однако он был 
расположен далеко от основных промыш-
ленных центров страны, а перевозка метал-
лов на Дальний Восток обходилась слишком 
дорого. В связи с этим промышленные пред-
приятия региона испытывали острый недо-
статок в металлопрокатной продукции [25,  
л. 370]. Во-вторых, ГЭС на р. Зея в Амурской 
области и ГРЭС в Приморском крае были 
способны обеспечить дешевой электроэнер-
гией вновь построенные металлургические и 
перерабатывающие промышленные предпри-
ятия [7, л. 84]. И, наконец, третья причина – 
на юге Дальнего Востока имелась богатая 
минерально-сырьевая база для развития ме-
таллургической, горнодобывающей и пере-
рабатывающей отрасли промышленности 
[19, л. 109]. 

Несмотря на вышеперечисленные бла-
гоприятные факторы, длительное время по-
требности восточных территорий в металло-
прокате не удовлетворялись. Это стало осно-
ванием для ввода в эксплуатацию дополни-
тельных мощностей по электроплавке на за-
воде «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, 
который являлся одним из самых крупных 
дальневосточных предприятий черной метал-
лургии с законченным циклом производства 
металла. Его реконструкция началась после 
принятия постановления № 638 (1967 г.).  
В марте 1969 г. в Комсомольске-на-Амуре 
прибыла первая группа молодых рабочих для 
строительства мартеновской печи и прокат-
ного стана «1700», с вводом которого 29 ок-
тября 1969 г. завод начал выпускать сварные 
трубы, гнутый профиль и холоднокатаную 
жесть. Полная реконструкция и расширение 
завода были завершены к концу 1970 г. [23, 
л. 117]. Тем не менее это не решило пробле-
му обеспечения Дальнего Востока собствен-
ным металлом. В структуре промышленного 
комплекса региона «Амурсталь» занимал не-
значительное место. В общем объеме выпус-
ка валовой продукции его доля составляла не 
многим более 1%. Таким образом, завод 
обеспечивал потребности региона в черных 
металлах, примерно на 40%, но с каждым го-
дом они возрастали. Так, если в 1960 г. рас-
ход металла на Дальнем Востоке составил 
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887 тыс. т, то в 1975 г. – 2,5 млн т, а в 1985 г. – 
3 млн т [33, с. 20]. Основными поставщиками 
недостававшего объема стали и проката были 
металлургические предприятия Урала и За-
падной Сибири. В результате себестоимость 
продукции, изготовленной из металла, кото-
рый привозили из западных частей страны, 
был почти на 27% выше, чем из металла, ко-
торый производили на месте. Впоследствии 
развитие завода «Амурсталь» было опреде-
лено как передельное предприятие, которое 
занималось переработкой лома черных ме-
таллов, образующегося в народном хозяйстве 
Дальнего Востока [9, л. 5]. 

Следует отметить, что, когда в начале 
1970-х гг. встал вопрос о необходимости 
строительства на востоке страны крупного 
металлургического комбината с закончен-
ным циклом, то некоторые проектные орга-
низации, которые занимались изучением во-
просов, связанных с развитием металлургии 
на Дальнем Востоке, посчитали, что в регио-
не потребление металлов развивается мед-
леннее, чем в других районах страны. Был 
сделан ввод о том, что темпы его развития не 
смогут оправдать сооружение здесь крупного 
металлургического предприятия. В резуль-
тате обсуждение этой проблемы растяну-
лось на 20 лет, вплоть до 1990 г. По расче-
там экономистов, в 1970 г. потребность 
Дальнего Востока должна была к 1990 г. 
превысить 6 млн т, а значит, в перспективе 
собственная сырьевая база не могла обеспе-
чить такую мощность нового планируемого 
предприятия. 

Однако в дальнейшем, по мере строи-
тельства Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали (БАМ) и освоения ее зоны, 
развития производительных сил Дальнево-
сточного региона и значительного увеличе-
ния потребности в металлопрокате, вновь 
встал вопрос о необходимости строительства 
крупного металлургического предприятия. 
Одной из важных проблем являлся выбор 
района его размещения. Незначительное рас-
стояние от источников сырья до районов 
производства и потребления металла были 
главным условием его успешного функцио-
нирования. Большую научно-исследователь-

скую работу по проблемам развития черной 
металлургии на Дальнем Востоке провел 
ученый Совет по проблемам хозяйственного 
освоения зоны БАМ. Обсуждалось четыре 
варианта возможного размещения металлур-
гического комбината: г. Свободный в Амур-
ской области, г. Комсомольск-на-Амуре в 
Хабаровском крае, г. Чульман в Якутии (Рес-
публика Саха) и г. Нерчинск в Читинской 
области. Наибольшее преимущество было у 
Свободного, но реализации проекта так и не 
последовало. В перспективе все это негатив-
но отразилось на развитии машинострои-
тельной, судостроительной и судоремонтной 
отраслей, производстве и ремонте оборудо-
вания для горной, лесной и рыбной промыш-
ленности Дальнего Востока. 

Несмотря на разнообразие минерально-
сырьевых ресурсов, особенно на юге Даль-
него Востока, руководство страны продол-
жало проявлять чрезмерно большой эконо-
мический интерес, скорее, к вывозу из ре-
гиона сырья, но не готовой продукции. Так, 
еще в мае 1964 г. Главное управление гор-
норудной и химической промышленности 
СНХ РСФСР в «Замечаниях и дополнениях 
к мероприятиям по развитию производи-
тельных сил Дальнего Востока по горно-
рудной и химической промышленности» 
отмечало, что в плане развития на 1966–
1970 гг. Дальневосточный совнархоз преду-
сматривал в Приморском крае строительст-
во предприятий с комплексным использова-
нием сырьевых ресурсов на базе переработ-
ки цветных и боросодержащих металлов. На 
основе месторождений оловянных*, вольф-
рамовых и полиметаллических руд Арму-
Иманского района Приморья, наряду с дей-
ствовавшими добывающими и перерабаты-
вающими предприятиями, краевые власти 
предполагали строительство крупной базы 
цветной металлургии. В этом же районе с 
использованием электроэнергии Примор-
ской ГРЭС планировалось строительство 
химико-металлургического завода, мощно-
сти которого могли бы перерабатывать кон-
центраты цветных металлов всего Дальнего 
Востока [8, л. 26]. Между тем, большая 
часть этих предложений не нашла своего 
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отражения в дальнейших планах развития 
народного хозяйства. 

В 1965 г., в связи с острым дефицитом 
буры** в СССР, которую использовали в ос-
новном для эмалировочной промышленности, 
Госплан СССР выделил специальные капита-
ловложения для ускоренного выпуска данбу-
ритовых концентратов как заменителя буры 
на Приморском Горнохимическом комбинате. 
Краевые органы власти всех уровней пред-
приняли срочные меры для расширения про-
изводственных мощностей комбината и вы-
полнения государственного заказа. Однако 
половина потребителей отказалась от полу-
чения готовой продукции с приморского 
комбината, в связи с тем, что большая пар-
тия концентратов была закуплена за грани-
цей и ее стоимость была ниже отечествен-
ного аналога. Возникло противоречие меж-
ду производством и сбытом концентратов. 
В то же время с плана производства его так 
и не сняли. В 1973 г. секретарь Приморского 
крайкома КПСС А. Н. Гульченко вновь под-
нял вопрос перед Советом министров и Гос-
строем СССР о необходимости расширения 
Приморского Горнохимического комбината, 
но получил отказ [1, л. 1, 5]. Основным по-
ставщиком нефти и газа в Дальневосточном 
регионе являлась Сахалинская область. Так, 
на Сахалине за годы восьмой пятилетки 
(1966–1970 гг.) было добыто 13 млн т нефти и 
4,2 млрд м3 газа. Однако перерабатывающих 
предприятий в области не было. Поэтому са-
халинская нефть по трубопроводам поступа-
ла на Хабаровский и Комсомольский-на-Аму-
ре нефтеперерабатывающие заводы, а затем 
морским путем готовые нефтепродукты сно-
ва доставляли в область [29, с. 26]. Таким об-
разом, специализация дальневосточной эко-
номики имела ярко выраженную сырьевую 
направленность и определялась тем, что пе-
реработка сырья в готовую продукцию на 
месте обходилась намного дороже, чем в 
других районах страны. 

Постановления ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР № 638 (1967 г.) и № 368 (1972 г.), 
в сущности, являвшиеся стратегической про-
граммой промышленного развития восточ-
ных территорий, должны были способство-

вать развитию производительных сил, при-
току и закреплению трудовых ресурсов за 
счет ввода в действие новых производствен-
ных мощностей, строительства объектов жи-
лищного и культурно-бытового назначения. 
Однако анализ архивных данных свидетель-
ствует, что выполнение многих социально-
экономических показателей данных прави-
тельственных актов либо не выполнялись, 
либо их исполнение затягивалось. Так, в де-
кабре 1969 г. Президиум Совета министров 
РСФСР отмечал, что Министерство легкой 
промышленности РСФСР не выполнило за-
дания по строительству предприятий легкой 
промышленности на территории Дальнего 
Востока. Из восьми объектов, ввод в дейст-
вие которых планировался в течение 1967–
1971 гг., на стадии строительства находились 
шесть, но осуществлялось оно крайне мед-
ленными темпами. По Министерству пище-
вой промышленности РСФСР – из двадцати 
двух предприятий были введены два. По 
Министерству местной промышленности 
РСФСР – из двадцати четырех предприятий 
четыре [18, л. 220, 221]. С большим трудом 
выполняли плановые показатели и хозяйст-
венные руководители дальневосточных заво-
дов таких, как «Дальсельмаш», «Дальди-
зель», «Энергомаш», «Амурсталь», «Амур-
литмаш», Силовых трансформаторов, Подъ-
емно-транспортного оборудования, Электро-
технического. Об этом неоднократно отме-
чалось на заседании бюро Хабаровского 
крайкома КПСС. Для того чтобы повысить 
некоторые показатели, руководители заводов 
вынуждены были в течение 1968–1971 гг. 
снизить темпы жилищного строительства на 
30%. В результате уже к концу 1968 г. жилья 
было построено в 3 раза меньше, чем требо-
валось [11, л. 63, 64]. 

В Приморье краевые власти сталкива-
лись с аналогичными проблемами. Напри-
мер, за период с 1970 по 1974 гг. Министер-
ство угольной промышленности СССР выде-
лило комбинату «Приморскуголь» капита-
ловложений на 19,5 млн руб. меньше, чем 
было предусмотрено Постановлением № 368 
(1972 г.) и заданием IX пятилетки (1971– 
1975 гг.) [4, л. 23]. В результате динамика 
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темпов роста добычи угля в крае постепен-
но снижалась. Если в 1971 г. она составила 
9,3 млн т, то в 1972 г. – 9,4 млн т, а в 1973 г. – 
9 млн т [3, л. 46]. 

Нередко руководители крайкомов КПСС 
вели длительную переписку с центральными 
министерствами и ведомствами, доказывая и 
обосновывая, а порой и просто выпрашивая, 
ускорить решение финансовых или органи-
зационных вопросов, которое было уже пред-
усмотрено указанными постановлениями. 
Например, в течение 1973–1974 гг. Примор-
ский крайком КПСС неоднократно поднимал 
вопрос перед Министерством лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности о ре-
конструкции Океанского фанерного завода, 
сроки которой ежегодно переносились [2, 
л. 13, 46, 53]. 

Основные причины сложившегося по-
ложения заключались в том, что министерст-
ва были ограничены в государственных ка-
питаловложениях. Многие строительные ор-
ганизации Министерства строительства пред-
приятий тяжелой промышленности СССР не 
имели необходимой производственной мощ-
ности для осуществления широкомасштаб-
ных государственных проектов, а также тем-
пы развития местной промышленности 
стройматериалов были недостаточными. 

Во второй половине 1970-х гг. экономи-
ческая ситуация практически мало измени-
лась. Так, партийное и советское руководство 
страны считало, что в Х пятилетке (1976–
1980 гг.) основное назначение индустрии 
восточных районов РСФСР заключается в 
том, чтобы удовлетворять потребности за-
падных областей страны в некоторых видах 
сырья и полуфабрикатов. В результате боль-
шую часть их продукции вывозили в другие 
районы и республики СССР и лишь незначи-
тельную часть использовали на месте. На-
пример, около 80–85% изделий заводов 
«Дальдизель», «Энергомаш», «Амурсталь» 
вывозили за пределы Дальнего Востока и от-
правляли на экспорт, так как не вся выпус-
каемая ими продукция находила потребите-
лей в пределах региона. При этом металл, как 
было указано ранее, для производства машин 
был привозным. По причине узости метал-

лургической базы на запад также вывозили 
много металлолома. В результате транспорт-
ные издержки на его перевозку повышали 
стоимость стали, которую производили на 
заводе «Амурсталь», примерно на 80%. Та-
ким образом, сначала с запада на восток 
страны везли металл, а затем в виде готовых 
машин его отправляли на запад до самых от-
даленных районов европейской части стра-
ны. При этом дальневосточный промышлен-
ный комплекс по-прежнему нуждался в ин-
тенсивном развитии производства, обслужи-
вавшего внутренние потребности региона, а 
также отраслей, связанных с переработкой 
природных ресурсов до стадии конечной 
продукции. 

Только к концу XI пятилетки (1985 г.) на 
Дальнем Востоке началась постепенная пере-
ориентация машиностроительного производ-
ства, основной целью которого стало удовле-
творение прежде всего потребностей в маши-
нах и оборудовании местных отраслей хозяй-
ства: энергетики, топливной, металлургиче-
ской, нефтехимической, лесной и деревообра-
батывающей промышленности, строительст-
ва, транспорта и сельского хозяйства. Об этом 
свидетельствует тот факт, что, например, в 
некоторых конструкциях оборудования в этот 
период стали учитываться специфические ус-
ловия его эксплуатации в восточных районах 
РСФСР, а также особое внимание уделялось 
производству машиностроительной продук-
ции в северном исполнении. 

Одним из значимых аспектов второго 
этапа (1974–1985 гг.) было строительство 
БАМа, которое проходило в рамках про-
граммы долговременного развития Дальнего 
Востока. Весь комплекс уникальных природ-
ных ресурсов региона, мобилизационная по-
литика государства были ориентированы на 
успешное экономическое освоение и исполь-
зование огромной малозаселенной восточной 
территории страны. По этому поводу амери-
канский профессор Гавайского университета 
Д. Стефен отметил в своей монографии «Рус-
ский Дальний Восток: история» (1994 г.): «БАМ 
пересек эру застоя, как комета, оставляющая 
после себя светящийся поток бескорыстных 
подвигов» [38, р. 266]. 
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В феврале 1975 г. вышло постановление 
ЦК КПСС «Об инициативе коллективов тру-
дящихся по оказанию шефской помощи в 
строительстве объектов Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали» [37, с. 359, 
360]. Так, Хорский деревообрабатывающий 
комбинат в Хабаровском крае принимал уча-
стие в изготовлении сверхплановой продук-
ции для БАМа. На Уссурийском деревообра-
батывающем комбинате в Приморском крае 
специально была проведена реконструкция 
цеха домостроения и, начиная с 1977 г., ком-
бинат стал основным поставщиком сборных 
домов для строителей железнодорожной ма-
гистрали [5, л. 111]. В течение 1974 г. раз-
личными промышленными предприятиями 
Дальнего Востока было отгружено для ново-
строек БАМа 800 тыс. м³ пиломатериалов и 
75 тыс. м³ половой рейки сверх плана. В пер-
вые четыре месяца 1975 г. строители получи-
ли от шефов 750 экскаваторов, 7 тыс. авто-
мобилей и 900 бульдозеров [34, с. 72]. Однако 
в конце 1974 г. в отношении шефской помощи 
на некоторых предприятиях сложилась пара-
доксальная ситуация. Амурский лесодерево-
обрабатывающий комбинат оказался в затруд-
нительном положении, так как из 150 предпри-
ятий-заказчиков некоторые, прикрываясь за-
казами для БАМа, стали требовать от комби-
ната строительные материалы [14, л. 51; 15, 
л. 18]. С просьбой о необходимости соста-
вить список с указанием всех предприятий-
заказчиков руководство обратилось в Хаба-
ровский крайком КПСС. Тем не менее 
вплоть до окончания строительства магист-
рали он так и не был составлен. 

На протяжении 1965–1985 гг. дефицит 
трудовых ресурсов являлся важной специфи-
ческой особенностью промышленного разви-
тия Дальнего Востока. Во многом успешное 
формирование и развитие народнохозяйст-
венного комплекса Дальнего Востока зависе-
ло не только от наличия минерально-
сырьевых источников или состояния про-
мышленного производства. Главная пробле-
ма заключалась в том, что восточные терри-
тории оставались слабозаселенными, что, в 
свою очередь, порождало дефицит рабочей 

силы, особенно квалифицированной. Не-
смотря на то, что темпы роста населения 
здесь были выше среднесоюзных, они не со-
ответствовали задачам ускоренного заселе-
ния региона. Государство ежегодно затрачи-
вало огромные средства на мероприятия, свя-
занные с переселением и организационным 
набором рабочей силы. 

Положение о необходимости переселе-
ния и закрепления семей в добровольном по-
рядке в Хабаровский и Приморский края, 
Амурскую и Читинскую области было ори-
ентировано на удовлетворение первоочеред-
ных хозяйственных нужд, а также на реше-
ние демографических и кадровых проблем 
Дальнего Востока. Осуществить быстрое за-
селение дальневосточных территорий и раз-
витие производительных сил невозможно 
было только местным населением. Требова-
лось переселение большого количества лю-
дей из других районов страны. Центральные, 
краевые и областные органы власти одно-
временно пытались решать две важные про-
блемы. Во-первых, необходимо было опре-
делить размер переселений, а во-вторых, ре-
шить вопрос о закреплении трудоспособного 
населения в регионе. Внутриполитический 
курс советского правительства, принятый 
еще во второй половине 1960-х гг., прежде 
всего был направлен на предоставление ши-
роких социальных льгот для переселенцев. 
Так, в Постановлении № 638 (1967 г.) дальне-
восточные территории получали долгосроч-
ные кредиты на подготовку строительства 
домов для вновь прибывшего населения.  
В свою очередь, последним государство вы-
плачивало единовременное денежное пособие 
в размере 150 руб. на главу семьи и 50 руб. на 
каждого члена семьи, а также переселенцы 
получали кредит на строительство жилого 
дома с надворными постройками в сумме  
4 тыс. руб., из которых 50% кредита погаша-
лось за счет государственного бюджета и 
т. д. [36, с. 482]. 

Тем не менее проблема переселения и 
закрепления кадров на Дальнем Востоке ре-
шалась крайне сложно. Основные причины 
заключались в незначительной обеспеченно-
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сти населения жилой площадью, высоких 
ценах на некоторые основные продукты пи-
тания, удаленности от центральных районов 
страны и значительных транспортных расхо-
дах. Жизненный уровень дальневосточников, 
населения Приморского, Хабаровского краев 
и Амурской области был значительно ниже, 
чем в центральных и западных районах стра-
ны. Например, в сравнении с центральными 
районами страны на юге Дальнего Востока 
хлеб, крупы, хлебобулочные и макаронные 
изделия были на 10% дороже, мясо – на 12%, 
сахар – на 15%, молоко – на 50%. Транс-
портные расходы местных жителей превы-
шали расходы жителей центра в 2,5–2,8 раза. 
Многие тарифы на бытовые услуги также 
были намного выше [6, л. 19]. По расчетам 
сектора уровня жизни ЦЭНИИ при Госплане 
РСФСР, превышение стоимости жизни в 
южных районах Дальнего Востока по срав-
нению с южными районами западной част 
РСФСР составляло 35–50%, в северных рай-
онах этот разрыв был еще более значитель-
ным [27, с. 12]. 

Следует отметить, что в 1970-е гг. были 
осуществлены государственные мероприятия 
по повышению материального благосостоя-
ния и культурного уровня жителей Дальнего 
Востока. Так, были повышены денежные до-
ходы населения во всех краях и областях ре-
гиона, для рабочих и служащих был установ-
лен районный коэффициент 1,20 к основной 
зарплате***, увеличен минимальный размер 
зарплаты, повышена зарплата среднеоплачи-
ваемых категорий работников, занятых в 
строительстве, на ремонтно-строительных и 
предприятиях промышленности строймате-
риалов. Были снижены розничные цены на 
продовольственные товары [17, л. 333, 334; 
12, л. 95; 10, л. 68–70]. О повышении жиз-
ненного уровня дальневосточников свиде-
тельствует динамика роста средней заработ-
ной платы рабочих и служащих. Например, в 
Сахалинской области она выросла с 171 руб. 
в 1960 г., до 223,4 – в 1970 г., а в 1980 г. со-
ставила 303,7 руб. Однако в конце 1970-х гг. 
цены на авиабилеты были несколько повы-
шены. Так, стоимость перелета от Южно-

Сахалинска до Москвы увеличилась со 130 руб. 
до 150 руб. [28, с. 12]. Тем не менее в опре-
деленной мере это способствовало повыше-
нию благосостояния и реальных денежных 
доходов населения. Однако по данным 
СОПСа**** при Госплане СССР в конце 
1970-х гг. стоимость жизни населения Даль-
невосточного региона оставалась по-
прежнему на 30–50% выше, чем в централь-
ных и западных районах. 

Приток населения на Дальний Восток 
значительно усилился с началом строитель-
ства БАМа. Так, если в период с 1961 по 
1971 гг. численность населения, например, 
Хабаровского края увеличилась от 1188,0 до 
1396,0 тыс. человек, Приморского края – от 
1432,0 до 1800,0 тыс. человек и Амурской 
области – от 733,0 до 825,0 тыс. человек, то в 
течение 1971–1975 гг. численность населения 
Дальнего Востока в целом увеличилась на 
5,5% (в то время как по РСФСР – на 2,9%). За 
10 лет (с 1970 по 1980 г.) население Дальнего 
Востока увеличилось на 17%, в то время как 
в целом по стране только на 8%. Однако на 
долю Дальнего Востока, как было отмечено 
ранее, приходилось более 40% территорий, 
тогда как население составляло только 7,3%, 
т. е. демографическая проблема оставалась 
по-прежнему актуальной [32, с. 19]. Высокой 
оставалась и текучесть кадров в различных 
отраслях промышленности. Например, в ма-
шиностроительной и лесоперерабатывающей 
промышленности в среднем она составляла 
около 50% списочного состава [20, л. 46]. 
Так, в лесном хозяйстве Сахалинской облас-
ти, в состав которого входили 22 лесхоза, до 
второй половины 1960-х гг. не было постоян-
ных кадров. Всю работу выполняли силами 
лесной охраны или сезонными рабочими. По-
стоянные кадры в лесхозах появились только 
в 1965 г. Это были 50 постоянных рабочих. В 
1975 г. их численность увеличилась до 804 
человек [29, с. 112]. 

Таким образом, с одной стороны, моби-
лизация внутренних сил способствовала эко-
номическому развитию восточных террито-
рий страны, с другой – процесс ускоренного 
индустриального развития районов Дальнего 
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Востока был сопряжен с рядом серьезных 
проблем, одной из которых являлась нехват-
ка рабочей силы в промышленном комплексе 
региона. Недостаточная обеспеченность Даль-
него Востока трудовыми ресурсами отрица-
тельно сказывалась на темпах развития на-
родного хозяйства. Необеспеченность инду-
стриальных новостроек рабочей силой удли-
няла сроки ввода предприятий на полную 
мощность, замедляла темпы роста производ-
ства, снижала экономическую эффективность 
народнохозяйственного комплекса региона. 
По этим причинам период освоения многих 
предприятий здесь затягивался на многие го-
ды. Государство несло большие потери, дос-
тигавшие одной четверти общего размера ка-
питаловложений на их сооружение. 

Ускорение темпов заселения районов 
Дальнего Востока и повышение приживае-
мости новоселов, существенное улучшение 
режима воспроизводства требовали создания 
здесь более высокого уровня комплекса жиз-
ненных условий, стимулов большой притяга-
тельной силы. Среди них – это региональные 
нормативы фондов предприятий и их прибы-
ли, льготные условия финансирования на-
родного хозяйства, оплата новейших техно-
логических средств, снижение тарифных ста-
вок на перевозку грузов и пассажиров. 

В целом, с 1965 по 1985 г. Дальний Вос-
ток прошел сложный и противоречивый 
путь. В общегосударственном историческом 
контексте этот период характеризуется как 
застой и стагнация, однако восточные терри-
тории в это же время переживали период ак-
тивного промышленно-транспортного строи-
тельства, активизации миграционных про-
цессов, направленных на восток. Непоследо-
вательность экономической политики выра-

жалась не только в том, что многие партий-
ные и правительственные постановления 
стратегической направленности носили дек-
ларативный характер, призывая уделять осо-
бое внимание практическому использованию 
природных богатств и комплексному разви-
тию восточных территорий, не учитывались 
социальные проблемы, которые необходимо 
было решать в условиях специфических осо-
бенностей Дальневосточного региона. В ре-
зультате многие хозяйственно-политические 
решения конца 1970-х гг. были крайне не со-
гласованными, увеличивалось число дирек-
тивных показателей, нарастала дезорганиза-
ция в народнохозяйственном комплексе. 
Кризисные явления особенно стало усили-
ваться в 1980-е гг., когда Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС стал Ю. В. Андропов. Пар-
тийные, советские и хозяйственные органы 
власти делали ставку не на усовершенство-
вание экономических механизмов, а на по-
вышение плановой и трудовой дисциплины 
на производстве. Механизм хозяйствования 
все больше приобретал затратный характер, 
был слабо восприимчив к техническому про-
грессу, перехода к научно-технологическому 
типу производства не последовало. 

В современных условиях реализация 
идей, заложенных в правительственной феде-
ральной целевой программе «Развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на период до 2013 г.», 
направлена на решение многих экономических 
проблем и устранение социальных недостатков 
в регионе. Залогом опережающего формирова-
ния и комплексного развития различных ин-
фраструктур Дальнего Востока является рас-
ширение глубокой переработки ресурсов на 
месте и государственное дотирование совре-
менных геостратегических проектов. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
*Удельный вес разведанных запасов олова в Приморском крае составлял 25% к общесоюзным 

запасам. 
**Бура – минерал класса боратов; используется для сварки и спайки металлов, для производства 

стекла и керамики. 
***Коэффициент 1,20 был установлен для Хабаровского, Приморского краев и Амурской облас-

ти, кроме районов, приравненных к районам Крайнего Севера. 
****СОПС – Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ НЕМЦЕВ 
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Национально-культурные автономии выступают формой организации эт-
нических групп, проживающих как дисперсно, так и локализованно в пределах 
определенной территории. Немецкая диаспора относится к числу наиболее 
многочисленных и институционализируется в рамках различных общественных 
объединений.  

Ключевые слова: российские немцы, национально-культурная автономия, 
общественные организации. 
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ACTIVITY OF NATIONAL CULTURAL AUTONOMIES OF THE SIBERIAN  

GERMANS AT THE PRESENT STAGE 
 

National cultural autonomies are a form of organisation of ethnic groups that 
live geographically both dispersed and localised within the limits of a certain terri-
tory. The German diaspora is among the most numerous ones and is institutionalised 
within the bounds of various public associations.  

Key words: Russian Germans, national cultural autonomy, public organisations. 
 
Российская Федерация в современных 

границах представляет собой полинацио-
нальное пространство, отличающееся значи-
тельными противоречиями этносоциального 
характера. Федеративное государственно-
территориальное устройство, основанное на 
поиске оптимального варианта разграниче-
ния полномочий между федеральным цен-
тром и субъектами, обуславливает возникно-
вение и развитие различных форм этническо-

го, религиозного самосознания народов, 
проживающих на территории государства. 
Принадлежность к одному этносу обуслав-
ливает потребность поиска приемлемых 
форм консолидации народа в рамках пре-
имущественно общественных объединений, 
для сохранения национальной идентичности 
и удовлетворения политических, социокуль-
турных и иных запросов как отдельного гра-
жданина, так и различных групп этносов, 


