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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрено социально-экономического развитие 

Дальнего Востока СССР в период с 1945 по 1991 годы. Особое внимание 

уделено изменениям в инфраструктуре, промышленности и сельском хозяйстве. 

Используя архивные документы, научные исследования и статистические 

данные, мы рассмотрели, как государственная политика способствовала 

модернизации региона и повышению его стратегической значимости. 

В докладе рассматриваются ключевые этапы восстановления и развития 

Дальнего Востока после войны, включая переселение населения, освоение 

целинных земель, строительство и модернизация портов. Выводы доклада 

подчеркивают значимость региона для экономики и геополитики СССР. 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем вашему вниманию доклад о Советском Дальнем 

Востоке в 1945 – 1991 годы. 



 

Слайд 2 

Освоение советского Дальнего Востока активно началось в 1920-х годах и 

к концу Великой Отечественной войны регион стал важным стратегическим 

плацдармом СССР. 

Строительство крупных промышленных предприятий на Дальнем 

Востоке началось в 1930-х годах и сыграло ключевую роль в укреплении 

оборонного потенциала страны во время войны. 



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада: рассмотреть социально-экономическое развитие в 

истории Советского Дальнего Востока в 1945 – 1991 годы. 



 
Слайд 4 

Южный Сахалин и Курильские острова приобрели особую 

стратегическую значимость. Постепенные инвестиции и поддержка государства 

позволили улучшить условия жизни и наладить там производство. 

Транспортные и судостроительные проекты позволили связать новые 

территории с центральными областями, укрепляя экономику и 

обороноспособность СССР. 



 

Слайд 5 

После окончания войны необходимо было восстановить разрушенные 

предприятия и инфраструктуру. Дальний Восток получал приоритетное 

снабжение ресурсами, и большое количество заключённых и мобилизованных 

военных были привлечены для работы на стройках и заводах. 

По итогам четвёртой пятилетки промышленное производство было 

восстановлено к 1948 году. 



 

Слайд 6 

Миграционные программы предлагали значительные привилегии – 

переселенцы получали не только бесплатный проезд и пособия, но также 

возможность выгодных кредитов и налоговых льгот, что привлекало молодых 

специалистов и семьи. 

Заселение Дальнего Востока имело целью не только компенсацию 

людского дефицита, но и укрепление сельского хозяйства и промышленности в 

регионе, что со временем способствовало созданию новых поселений и 

развитию инфраструктуры. 



 
Слайд 7 

Участки Дальневосточной железной дороги с 1953 по 1964 года 

переходили с однопутных на двухпутные, что способствовало удовлетворению 

увеличившихся пассажирских и грузовых потоков. 

На магистралях рос грузооборот, связанный с развитием 

промышленности и сельского хозяйства региона. В частности, были открыты 

новые маршруты, улучшавшие транспортное сообщение в отдаленных районах 

Дальнего Востока. 

Роль отдела кадров в этот период была критически важной: основной 

задачей стало восполнение недостающих кадров, повышение технических 

знаний сотрудников и закрепление постоянного персонала. 



 
Слайд 8 

После войны регион остро нуждался в усилении энергетической базы, так 

как производилось всего 2,1% всей электроэнергии СССР при потреблении в 

2,3%. 

Массовое переселение в регион в 1950 годах привело к существенному 

росту населения крупных городов, таких как Хабаровск, Советская Гавань, 

Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре. Это способствовало развитию 

жилищного строительства, инфраструктуры и социальных учреждений, таких 

как школы, больницы и культурные центры. 

Энергетические проекты на Дальнем Востоке, такие как Райчихинская и 

Хабаровская ТЭЦ, обеспечили региону необходимую базу для стабильного 

развития. 



 
Слайд 9 

Страна нуждалась в быстром восстановлении и дальнейшем развитии, а 

также в повышении продуктивности, особенно в отдалённых регионах, таких 

как Дальний Восток. 

После смерти Сталина в 1953 году началась серия экономических реформ, 

целью которых было улучшение управления народным хозяйством и 

увеличение экономической независимости отдельных регионов. Одним из 

значимых шагов в этом направлении стало создание совнархозов, которые 

должны были соединить планирование и управление экономикой на уровне 

регионов. 



 
Слайд 10 

Дальний Восток в 1950 годах представлял собой регион с огромным 

природным потенциалом, включая обширные лесные массивы, угольные и 

металлические месторождения, богатые рыбные ресурсы и перспективы для 

развития энергетики.  

С одной стороны, регион оставался стратегически важным, особенно с 

учётом политической ситуации в Азии и Тихоокеанском регионе, с другой – его 

удалённость от центральных экономических и промышленных районов страны 

требовала значительных усилий для развития инфраструктуры и добывающих 

отраслей. 



 
Слайд 11 

В первые годы после смерти Сталина и завершения Второй мировой 

войны в СССР началась реконструкция разрушенных и устаревших портов. 

Важной частью стало создание новых причалов, обновление складских 

помещений, строительство новых судоходных каналов, а также улучшение 

связи между портами и внутренними регионами страны 

Важным фактором для модернизации портов было увеличение объемов 

перевалки угля, нефти, древесины, рыбы и других сырьевых товаров, которые 

были важны как для внутреннего потребления, так и для экспорта, особенно в 

страны социалистического лагеря. 



 
Слайд 12 

Особое внимание было уделено развитию сельского хозяйства в 

Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае. Эти регионы нуждались в 

увеличении пахотных земель, а освоение новых территорий предполагалось как 

решение продовольственной проблемы. 

Одним из самых заметных проектов была организация новых совхозов и 

колхозов, где активно использовалась трудовая сила, в том числе и 

заключённые, что позволило ускорить процесс освоения. 



 
Слайд 13 

В рамках хрущёвской программы освоения целинных и залежных земель, 

а также индустриализации, в эти районы страны приезжали новые рабочие, 

крестьяне и специалисты. Это создавало необходимость в большом количестве 

жилья как для новых переселенцев, так и для местных жителей. 

В районах сельского хозяйства, включая Амурскую область, Хабаровский 

и Приморский края, строились не только производственные объекты, но и 

жилые дома для работников совхозов и колхозов. 



 
Слайд 14 

Со сменой руководства в 1964 году в экономике СССР произошли 

существенные изменения. Правительство предприняло попытку провести 

масштабные экономические реформы. 30 сентября 1965 года вышло 

постановление «Об улучшении управления промышленностью», а 4 октября 

1965 года – постановление «О совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства». Главным 

инициатором проводимых реформ стал председатель Совета Министров СССР 

Алексей Николаевич Косыгин. 



 

Слайд 15 

Байкало-Амурская магистраль – железная дорога, проходящая по 

территории Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Входит в состав Дальневосточной и Восточно-Сибирской железных дорог. 

Общая протяжённость – около 4,3 тыс. км. Начальная станция – Тайшет, 

конечная – Советская Гавань-Сортировочная (рабочий посёлок Октябрьский 

Ванинского района Хабаровского края). 

Магистраль пролегает через 3 часовых пояса, 6 субъектов Российской 

Федерации – Иркутскую, Амурскую области, Бурятию и Якутию, Хабаровский 

и Забайкальский края. 

На дороге расположены 280 железнодорожных станций и разъездов, 63 

города и посёлка. 



 
Слайд 16 

Усиление внимания государства к социальной сфере привело к 

позитивным изменениям: развитию жилищного строительства, торговли и 

бытовой инфраструктуры. 

Однако сохранялись проблемы, такие как дефицит товаров, слабость 

социальной инфраструктуры и «бесперспективность» деревни. Основной доход 

сельских семей поступал из колхозов и совхозов благодаря гарантированной 

оплате труда, распространенной к 1970 году. Высокая стоимость жизни и 

тяжелые условия заставляли власти вкладывать значительные ресурсы для 

закрепления населения на Дальнем Востоке. 



 
Слайд 17 

Главное управление рыбной промышленности Дальнего Востока 

«Дальрыба» осуществляло координацию и контроль над добычей, 

переработкой, а также отвечало за планирование производства, распределение 

квот на добычу рыбы и обеспечивало выполнение государственных планов по 

рыболовству и промышленному использованию морских ресурсов. 

Сегодня структура, унаследовавшая некоторые функции «Дальрыбы», 

продолжает работать в рамках современных организаций, занимающихся 

рыболовством и рыбной промышленностью в Дальневосточном регионе 

России. 



 
Слайд 18 

В середине 1980 годов проверки выявили множество случаев коррупции, 

особенно на Дальнем Востоке, где за шесть месяцев 1988 года были 

привлечены к ответственности 243 должностных лица. 

В результате разница в материальном благополучии между руководящими 

работниками и обычными трудящимися достигала 6,6 раз, что указывало на 

приближение социального кризиса. 

Во второй половине 1980-х годов началось снижение численности 

рабочих и служащих в регионе, что также сказалось на уровне жизни. Ситуация 

ухудшалась: в 1985 году были введены талоны на алкоголь, в 1988 году – на 

сахар и чай, а в 1990 – 1991 годах – на мясо и другие продукты, что 

ограничивало потребление социально значимых товаров и усугубляло дефицит. 



 
Слайд 19 

Программа комплексного развития стала ключевым инструментом в 

укреплении роли Дальнего Востока и Забайкалья в экономике страны. Одним 

из приоритетов было не только увеличение добычи и производства, но и 

создание устойчивых условий для жизни населения. 

Рост численности жителей региона на фоне масштабного промышленного 

развития указывал на стремление решить проблему оттока кадров и обеспечить 

комплексное развитие территорий. 

Стоит подчеркнуть, что реализация этой программы происходила в 

условиях общей экономической перестройки, где акцент делался на 

модернизацию производственных мощностей и адаптацию к новым вызовам 

времени. 



 
Слайд 20 

Создание свободной экономической зоны "Находка" стало одной из 

первых попыток СССР интегрироваться в мировую экономику на новом 

уровне. Эта инициатива символизировала переход к более открытым 

экономическим подходам, ориентированным на развитие внешней торговли и 

сотрудничества с Тихоокеанскими странами. 

Она задумывалась как полигон для привлечения зарубежных инвесторов, 

обмена технологиями и создания новых рабочих мест, что на тот момент было 

крайне актуально для Дальнего Востока. 

Несмотря на возникшие сложности она продемонстрировала, что 

экономический потенциал региона может быть раскрыт только через активное 

сотрудничество с международными партнёрами и модернизацию подходов к 

управлению. 



 
Слайд 21 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов Дальний Восток пережил 

экономический кризис: снижение добычи рыбы и уменьшение объёмов 

лесозаготовок привели к существенному сокращению рабочих мест и доходов 

населения. К тому же произошёл резкий дефицит продуктов питания, что 

усугубило экономическую ситуацию. 

Этот кризис продемонстрировал слабости централизованной экономики и 

вызвал усиленную миграцию населения, особенно в поисках лучших условий 

жизни. 



 
Слайд 22 

В 1991 году начался переход от плановой модели экономики к рыночной. 

Либерализация внешней торговли и рост экспорта ресурсов создали основу для 

нового экономического порядка, но в то же время привели к экономической 

нестабильности и гиперинфляции. 

Процесс приватизации государственных активов значительно изменил 

структуру собственности, что способствовало росту крупного бизнеса и 

появлению новых предпринимательских инициатив. Многие проблемы, такие 

как криминализация и слабая власть, продолжали препятствовать 

полноценному восстановлению экономики, и лишь после кризиса стало 

возможным начать процесс стабилизации. 



 
Слайд 23 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе: 

1. Ващук А.С. Социальная политика в СССР и ее реализация на Дальнем 

Востоке: середина 40-80-х гг. ХХ в.: монография. Владивосток, 1998. 211 с. // 

http://ihaefe.org/files/publications/full/vashuk-ussr-social-politics.pdf 

2. Власов С. А. Послевоенная бедность на Дальнем Востоке (1946-й - середина 

1950-х гг.) // Общество: философия, история, культура. 2019. №5 (61). С. 70-75. 

// https://cyberleninka.ru/article/n/poslevoennaya-bednost-na-dalnem-vostoke-1946-

y-seredina-1950-h-gg 

3. Колесниченко К. Ю. Военный фактор в развитии Дальнего Востока России в 

1930-е–2000-е годы (на примере Приморского края) // Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. №3 (23). С. 94-

104 // https://cyberleninka.ru/article/n/voennyy-faktor-v-razvitii-dalnego-vostoka-

rossii-v-1930-e-2000-e-gody-na-primere-primorskogo-kraya 

http://ihaefe.org/files/publications/full/vashuk-ussr-social-politics.pdf
http://ihaefe.org/files/publications/full/vashuk-ussr-social-politics.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/poslevoennaya-bednost-na-dalnem-vostoke-1946-y-seredina-1950-h-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/poslevoennaya-bednost-na-dalnem-vostoke-1946-y-seredina-1950-h-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/voennyy-faktor-v-razvitii-dalnego-vostoka-rossii-v-1930-e-2000-e-gody-na-primere-primorskogo-kraya
https://cyberleninka.ru/article/n/voennyy-faktor-v-razvitii-dalnego-vostoka-rossii-v-1930-e-2000-e-gody-na-primere-primorskogo-kraya


4. Мир после войны: дальневосточное общество в 1945 – 1950-е гг. Т. 3. Кн. 4 / 

под общ. ред. д.и.н. В. Л. Ларина; отв. ред. д.и.н. А. С. Ващук. Владивосток: 

Дальнаука, 2009. С. 696. // 

http://ihaefe.org/files/publications/full/dvr_history_34.pdf 

5. Общество и власть на российском Дальнем Востоке в 1960–1991 гг. Т. 3. Кн. 5 

/ под общ. ред. В. Л. Ларина; отв. ред. А. С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ ДВО 

РАН, 2016. С. 940. // https://history.jes.su/s207987840017911-1-1/ 

6. Советский Дальний Восток в сталинскую и постсталинскую эпохи: Сборник 

научных статей. Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН. 2014. С. 334. // 

http://ihaefe.org/files/publications/full/Soviet_FE.pdf 

http://ihaefe.org/files/publications/full/dvr_history_34.pdf
https://history.jes.su/s207987840017911-1-1/
http://ihaefe.org/files/publications/full/Soviet_FE.pdf


 
Слайд 24 

Спасибо за внимание! 



Резюме 

Советский Дальний Восток в период с 1945 по 1991 годы прошёл путь от 

разрушенного войной региона до стратегически важного экономического и 

геополитического центра СССР. Государственная политика, направленная на 

развитие промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, позволила 

модернизировать регион, расширить его экономические возможности и 

повысить качество жизни населения. 

Освоение целинных земель, переселение населения, строительство портов 

и развитие транспортной системы стали ключевыми элементами 

преобразований. Несмотря на сложности, такие как дефицит рабочей силы и 

удалённость от центра страны, Дальний Восток сыграл значительную роль в 

обеспечении экономической стабильности и обороноспособности Советского 

Союза. 


