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Развитие производительных сил Дальнего 
Востока СССР в 1960-е – 1980-е гг. зависело 
от формирования современной электроэнерге-
тической инфраструктуры, необходимой для 
удовлетворения потребностей в электроэнер-
гии, технологической модернизации промыш-
ленности, и транспорта. Под влиянием новых 
геополитических условий и задач комплексно-
го развития дальневосточного экономического 
района в 1960-е гг. потребовалось сменить курс 
в региональной энергетической политике, раз-
работать новую стратегию формирования от-
расли с акцентом на крупное энергетическое 
строительство. 

В 1960-е – 1980-е гг. в СССР перестало вы-
полняться условие опережающего развития 
электроэнергетики и экономного использова-
ния энергетического ресурсов, произошел раз-
рыв между территориями производящими и 
потребляющими ресурсы, это привело к энер-
гетическому кризису, вызванному проблемой с 
энергообеспечением потребителей. Экономика 
СССР развивалась технологически консерва-
тивным и экстенсивным способом, затрачивая 
огромные ресурсы на поддержание убыточного 
топливно-энергетического комплекса. В насто-
ящее время эта проблема остается не решенной 
и актуальной. Россия проигрывает в глобаль-
ной конкуренции энергетических технологий 
и модернизации электроэнергетической отрас-
ли [20, с. 92–93]. В связи с этим обращение к 
советскому опыту реализации государственной 
политики по развитию региональной электроэ-
нергетики в 1960-е – 1980-е гг. позволяет вы-
явить современные проблемы формирования 
энергетического комплекса Дальнего Востока. 

Анализ исследований по данной проблеме 
показывает, что, несмотря на наличие публи-
каций, вышедших как в советский, так и со-
временный период, государственная политика 
по развитию электроэнергетики на Дальнем 
Востоке в 1960-х – 1980-х гг. рассматривалась 
фрагментарно в общем контексте развития эко-
номики страны и ее восточных районов [1; 2; 
5; 9; 11; 12; 17; 20; 21]. В работах Н.М. Плато-
новой [14; 15; 16] эта тема затрагивалась при 
анализе развития регионального промышлен-
ного комплекса и освоения топливно-энергети-
ческих ресурсов в 1965–1985 гг. 

В настоящей статье автор фокусирует вни-
мание на исторических аспектах формирования 
государственной политики СССР по развитию 
дальневосточной электроэнергетики, анализи-

рует разработанные программы, проблемы их 
реализации, структурные изменения в отрасли, 
характеризует итоги электрификации региона в 
советский период. 

Исследование опирается на корпус неопу-
бликованных источников, выявленных в фон-
дах федеральных и региональных архивов. 
Основными видами изученных документов 
являются программы и схемы развития произ-
водительных сил Дальневосточного экономи-
ческого района СОПС Госплана СССР и АН 
СССР, аналитические доклады и записки, по-
становления ЦК КПСС и Совмина СССР, при-
казы Минэнерго СССР, протоколы пленумов 
дальневосточных крайкомов и обкомов КПСС, 
обращения региональных органов власти, каса-
ющиеся развития электроэнергетики Дальнего 
Востока в рассматриваемый период.

Государственная политика по развитию элек-
троэнергетики на Дальнем Востоке в послево-
енные годы осуществлялась в условиях ограни-
ченных ресурсов и несогласованности между 
центром и регионом в решении проблем отрас-
ли. Под влиянием фактора «холодной войны» 
значительные финансовые ресурсы направля-
лись на создание союзника в Азии в лице КНР, 
вкладывались в развитие электроэнергетики 
Северо-Востока Китая, а также в выполнение 
приоритетной задачи гидроэнергетического 
строительства в Сибири. Только в 1961–1965 гг. 
капиталовложения в электроэнергетику Даль-
него Востока увеличились в 2,7 раза по сравне-
нию с 1955–1960 гг. и составили 267 млн руб. 
Эта сумма была в 4 раза меньше, чем расходо-
валось на энергетическое строительство в Вос-
точной Сибири (Государственный архив Рос-
сийской Федерации, далее – ГАРФ. Ф. А-262. 
Оп. 5. Д. 10052. Л. 38; Оп. 8. Д. 5456. Л. 27; 
Российский государственный архив экономики, 
далее – РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 843. Л. 28). 

Государственная стратегия по отношению к 
электроэнергетике Дальнего Востока до сере-
дины 1960-х гг. базировалась на идее быстрого 
и более дешевого строительства тепловых элек-
тростанций. Происходило техническое отстава-
ние отрасли, снижение темпов электрификации, 
рост дефицита электроэнергии и замедление 
социально-экономического развития региона. 
Производство электроэнергии на Дальнем Вос-
токе в 1965 г. составляло 9,3 млрд кВт*ч1, по 
сравнению с 1950 г. оно увеличилось в 4,6 раз. 

1 С учетом территории Якутии и Читинской об-
ласти.
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Регион заметно уступал другим районам стра-
ны, особенно Восточной Сибири, где выработ-
ка за это время выросла в 18 раз. Удельный вес 
дальневосточного экономического района в об-
щем производстве электроэнергии в СССР сни-
зился с 2,1% в 1950 г. до 1,8% в 1965 г. В сла-
бозаселенной дальневосточной части страны на 
душу населения вырабатывалось 1530,6 кВт*ч 
электроэнергии против 2002,2 кВт*ч в среднем 
по СССР. Дефицит энергетических мощностей 
в ряде районов достигал катастрофических 
масштабов (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 717. Л. 15; 
Д. 718. Л. 15). 

На снижение темпов развития региональной 
электроэнергетики в послевоенные годы ока-
зали влияние несколько факторов. Во-первых, 
общее падение значения Дальнего Востока в 
экономике страны по сравнению с довоенным 
периодом привело к тому, что удельный вес 
дальневосточной промышленной продукции 
в общесоюзной снизился с 2,73% в 1940 г. до 
2,26% в 1964 г. (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 717. 
Л. 15). Это было обусловлено недостатком фи-
нансового обеспечения дальневосточной эко-
номики, промышленности и электроэнергети-
ки в частности, системой ведения хозяйства и 
централизованной политикой нерационального 
распределения ресурсов. Во-вторых, сложив-
шаяся неэффективная структура электроэнер-
гетики не могла развиваться на уровне общесо-
юзных показателей. К концу 1965 г. в регионе 
действовали почти 7300 мелких и неэкономич-

ных ведомственных энергоустановок, техни-
ческий уровень энергетического хозяйства 
оставался самым отсталым в стране, а себесто-
имость производства электроэнергии в 3–6 раз 
превышала средние данные по СССР [23, c. 6]. 

В-третьих, на Дальнем Востоке в отличие от 
Сибири или Казахстана для производства элек-
троэнергии не использовались другие источни-
ки энергии кроме угля и нефтепродуктов, что 
влияло на качество и уровень развития элек-
троэнергетики. По этому поводу заведующий 
отделом экономики районов СССР Совета по 
изучению производительных сил (СОПС) Гос-
плана СССР А.В. Марголин в апреле 1966 г. от-
мечал: «Плановые задания пятилеток, решения 
съездов КПСС по развитию производительных 
сил дальневосточного экономического района 
не выполняются, потому что не опираются на 
осевую конструктивную идею, подобной задаче 
создания как в Казахстане и Восточной Сибири 
энергоемких производств и мощных центров 
производства электроэнергии» (РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 3. Д. 717. Л. 18). 

Дальний Восток отличался значительным 
богатством энергетических ресурсов. По дан-
ным АН СССР, на 1965 г. в регионе размеща-
лось 36% потенциальных и 6% разведанных 
энергетических ресурсов страны, в том числе 
33,9% гидроэнергетических запасов (табл. 1). 
Эти ресурсы могли сыграть важнейшую роль 
в формировании экономического и энергетиче-
ского потенциала СССР. 

Таблица 1
Размещение энергетических ресурсов на территории СССР по данным на 1965 г.

Район

Все виды ресурсов % к общесоюзным

млрд т % уголь нефть газ гидроэнергия

СССР 437,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Европейская часть и Урал 122,0 28,0 19,0 75,0 50,5 13,4

Западная Сибирь и восточные 
районы, в т.ч.: 
 – Восточная Сибирь 
 – Дальний Восток

315,0

62,3
22,7

72,0

14,3
5,2

80,5

16,5
4,7

25,0

0,08
1,25

49,5

-
1,85

86,6

30,0
32,0

Источник: РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 723. Л. 8. 
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В-четвертых, отрицательную роль играл 
удорожающий фактор. Энергетическое стро-
ительство на Дальнем Востоке в силу слабого 
развития базы стройиндустрии, более сложных 
климатических условий, удаленности от основ-
ных центров, поставляющих оборудование, по-
вышенной заработной платы энергостроителей, 
обходилось в 1,4 раза дороже в южных и в 2–3 
раза в северных районах, чем в европейской ча-
сти СССР. На возведение капитальной электро-
станции в дальневосточных условиях уходило в 
2–4 раза больше времени. До средины 1960-х гг. 
в Госплане СССР и Госкомитете Совмина СССР 
по науке и технике считали, что гидроэлектро-
станции на Дальнем Востоке строить слишком 
дорого и долго (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 717. Л. 
16; Российский государственный архив новей-
шей истории, далее – РГАНИ. Ф. 5. Оп. 41. Д. 
156. Л. 40). В исторических реалиях 1950-х – на-
чала 1960-х гг. советское правительство выбра-
ло экстенсивный путь развития дальневосточ-
ной электроэнергетики. 

С конца 1950-х гг. вопросы развития топлив-
но-энергетического комплекса страны находи-
лись в центре внимания ЦК КПСС и Совета 
министров СССР, а проблема электрификации 
народного хозяйства становилась приоритетной 
для партийно-государственной элиты. В энер-
гетической политике Н.С. Хрущева стал реали-
зоваться дуализм партийного и государствен-
ного руководства. На xxii съезде он выдвинул 
обширную программу развития электроэнер-
гетики, которая предусматривала реализацию 
крупных проектов. Новые приоритеты в энер-
гетической политике получили идеологическое 
основание для создания базы коммунизма [8, 
c. 123]. На деле же, по мнению специалистов, в 
частности д.т.н., профессора И.А. Сыромятни-
кова, написавшего в 1961 г. письмо Н.С. Хруще-
ву, СССР продолжал в 3 раза отставать от США 
по вводу новых мощностей и линий электропе-
редач, а электроснабжение отдельных районов 
страны, в первую очередь дальневосточных, 
вообще находилось на уровне начала ХХ в. 
(РГАНИ. Ф. 5. Оп. 41. Д. 156. Л. 37). 

Новое политическое руководство СССР, 
во главе с первым секретарем ЦК КПСС 
Л.И. Брежневым, осознавая нарастание про-
блем в экономической сфере, в 1965 г. приняло 
попытки преобразований в ней. Большое значе-
ние получила задача активизации потенциала 
восточных районов страны и ликвидации про-
странственной диспропорции их социально-э-

кономической структуры. В середине 1960-х гг. 
в связи с ухудшением советско-китайских отно-
шений государственная парадигма изменилась 
в сторону укрепления промышленного и воен-
ного комплекса Дальнего Востока. По заданию 
правительства СОПС Госплана и АН СССР 
приступили к разработке стратегического пла-
нирования развития дальневосточного эконо-
мического района. Для региона была предло-
жена концепция долговременного развития, 
основанная на усилении его роли в межрайон-
ном разделении труда. Основные направления 
регионального развития ориентировались на 
генеральные схемы размещения общесоюзного 
производства [12, с. 283].

Программу развития электроэнергетики 
Дальнего Востока поручалось подготовить 
сектору размещения электроэнергетики СОПС 
Госплана СССР и проектным научно-исследо-
вательским организациям Минэнерго СССР. 
Научной основой для составления плана стали 
многолетние исследования ученых отделов эко-
номики, гидроэнергетики и водохозяйственных 
проблем ДВФ СО АН СССР, материалы Амур-
ской комплексной экспедиции 1956–1960 гг. АН 
СССР, отдела экономики районов СССР СОПС 
Госплана, предложения технико-экономиче-
ских советов Дальневосточных совнархозов. 
В 1950-е гг. специалисты изучили проблемы 
электрификации практически каждого субъекта 
Дальнего Востока, разработали проекты и схе-
мы их энергообеспечения, подготовили десятки 
аналитических докладов [4, c. 105]. 

В декабре 1964 г. под руководством к.э.н., 
В.А. Шелест СОПС Госплана СССР подготовил 
доклад «Анализ современного состояния элек-
троэнергетики Дальнего Востока и Читинской 
области и предложения ее развития на период 
до 1975 г.» на 44 листах. Он содержит подроб-
ную характеристику энергетических ресурсов 
региона, раскрывает структуру электроэнер-
гетики, выявляет проблемы развития отрасли. 
В разделе «Предложения по развитию электро-
энергетики Дальневосточного экономическо-
го района» представлена стратегия развития 
отрасли на 1966–1970 гг. с перспективами до 
1975 и 1980 г. В предисловии отмечалась осо-
бенность его разработки: «В связи с погранич-
ным положением рек Амура, Аргуни и Уссури, 
сооружение гидроэлектростанций на этих ре-
ках не предусматривается» (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 
3. Д. 723. Л. 1–15). Специалистам пришлось от-
казаться от проектов АН СССР и АН КНР по 
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строительству международных гидроэлектро-
станций в Приамурье. 

Предложения СОПС легли в основу «Гене-
ральной схемы развития и размещения электро-
энергетики по экономическим районам СССР 
на 1966–1970 гг. с учетом дальнейшей перспек-
тивы», разработанную НИИ Минэнерго СССР 
и утвержденную Госпланом СССР в 1965 г. Со-
гласно схеме, в развитие энергетической базы 
Дальнего Востока планировалось вложить в 
1966–1970 гг. 680 млн руб., в 1971–1975 гг. – 
980 млн руб., 1976–1980 гг. – 1230 млн руб., 
всего за 15 лет почти 3 млрд руб. Первооче-
редными возводимыми объектами становились 
Зейская ГЭС и Приморская ГРЭС, которые 
создавали основу для формирования объеди-
ненной энергосистемы (ОЭС) юга Дальнего 
Востока и связывали три субъекта: Амурскую 
область, Хабаровский и Приморский край. 
Для этого к 1970 г. намечалось ввести в строй 
2450 км высоковольтных линий электропередач 
(ЛЭП). Планировалось построить 10 других 
менее мощных предприятий, например, Влади-
востокскую ТЭЦ-2, а также несколько уникаль-
ных электростанций, работающих на разных 
источниках энергии: Билибинскую атомную 
(АЭС) на Чукотке и Паужетскую геотермаль-
ную (ГеоТЭС) на Камчатке (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 
3. Д. 723. Л. 17–36; Д. 622. Л. 27). 

По прогнозам, ввод новых крупных объек-
тов электроэнергетики на Дальнем Востоке 
должен был обеспечить в каждую пятилетку 
двукратный рост производства электроэнергии 
и постепенно решить проблему ее дефицита. 
На перспективу 1975–1980 гг. рекомендовалось 
вернуться к вопросу о сооружении гидроэлек-
тростанций на пограничных с КНР реках Аму-
ре и Уссури, поскольку «упор на развитие ги-
дроэнергетики позволяет создать условия для 
более ускоренного экономического развития 
региона» (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 723. Л. 35). 

В августе 1965 г. электростанции Дальнего 
Востока впервые посетил министр Минэнерго 
СССР П.С. Непорожний. По итогам поездки он 
подготовил в Совет министров СССР предло-
жения по улучшению энергоснабжения региона 
и просил скорее приступить к реализации про-
граммы [10, c. 194]. Она нашла свое отражение 
в директивах xxiii съезда КПСС по развитию 
народного хозяйства на 1966–1970 гг. и поста-
новлении ЦК КПСС и Совмина СССР № 638 от 
8 июля 1967 г. «О мерах по дальнейшему разви-
тию производительных сил дальневосточного 

экономического района и Читинской области». 
К 1970 г. Минэнерго СССР обязывалось вве-
сти в экономическом дальневосточном районе 
1945 МВт мощностей и увеличить производство 
электроэнергии на 180% (9,3 млрд до 15,7 млрд 
кВт*ч) (ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 8. Д. 7949. Л. 78). 

В середине 1970-х концепция экономиче-
ского развития Дальнего Востока дополнилась 
новыми направлениями. Строительство Байка-
ло-Амурской магистрали (БАМа) и освоение 
прилегающих территорий поставили задачу 
создания регионального народнохозяйствен-
ного комплекса с высокой формой концентра-
ции производства [19, с. 59]. Для обеспечения 
освоения зоны БАМа потребовалась техноло-
гическая модернизация дальневосточной ма-
шиностроительной промышленности, элек-
трификация восточного участка Транссиба и 
возводимых объектов БАМа. Новым направле-
нием стала ориентация дальневосточной эко-
номики на развитие экспортной продукции в 
страны АТР. Наращивание производства и стро-
ительство новых предприятий для экспорта, 
развитие транспортной инфраструктуры требо-
вали значительного прироста энергоресурсов 
[14, с. 15; 15, с. 85].

Постановлением Госплана СССР № 61 от 
6 мая 1974 г. СОПС и Центральному эконо-
мическому НИИ при Госплане РСФСР пору-
чалось разработать «Комплексную программу 
развития экономики Дальневосточного эконо-
мического района на период до 1990 г.». Она 
была подготовлена под руководством пред-
седателя СОПС, академика Н.Н. Некрасова. 
В представленной в 1975 г. правительству про-
грамме развитие электроэнергетики определя-
лось как первостепенная экономическая задача 
для Дальнего Востока. Отмечалось, что «при 
напряженном балансе трудовых ресурсов реги-
она повышение уровня электрификации явля-
лось ключевым фактором для успешного раз-
вития народного хозяйства района» (РГАЭ. Ф. 
399. Оп. 3. Д. 1435. Л. 1, 18, 42). 

В программе 1975 г. дальневосточную элек-
троэнергетику планировалось развивать в 
рамках формирующейся ОЭС юга региона и 
изолированных от системы северных районов – 
Магаданской, Камчатской и Сахалинской об-
ластей. Главным направлением обозначалось 
развитие теплоэнергетики, намечалось освое-
ние сахалинского газа и строительство газовых 
ТЭЦ общей мощностью 695 МВт на о. Саха-
лин и в Хабаровском крае. В 1980-е гг. пред-
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усматривалось развивать атомную энергетику. 
В Магаданской и Камчаткой области плани-
ровалось разместить две АЭС по 300 МВт. По 
гидроэнергетике ставилась задача завершить к 
1975–1980 гг. возведение Зейской ГЭС в Амур-
ской области и Колымской ГЭС в Магаданской 
области, начать работы по сооружению Бу-
рейской ГЭС для зоны БАМа. Всего к 1990 г. 
рассчитывалось ввести на Дальнем Востоке 
3300 МВт мощностей. Для укрепления ОЭС и 
электрификации Транссиба к 1980 г. намечался 
ввод ЛЭП напряжением 500 кВ Зейская ГЭС – 
Свободный – Хабаровск 1050 км, а для БАМа к 
1990 г. Бурейская ГЭС – Комсомольск-на-Амуре 
600 км. Примечательно, что в программе боль-
ше не рассматривались вопросы размещения 
гидроэлектростанций на пограничных с КНР 
реках Амур и Уссури (РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 
1435. Л. 43). 

 Итак, государственная стратегия развития 
электроэнергетики Дальнего Востока на 1975–
1990 гг. базировалась на следующих принци-
пах: 1) опережающего развития энергетики по 
сравнению с другими отраслями промышлен-
ности для создания базы ускоренного освоения 
природных ресурсов региона; 2) освоения ги-
дроэнергетических ресурсов и использования 
атомной энергии в труднодоступных районах, 
лишенных топливных баз; 3) создания объе-
диненных энергосистем и повышения единич-
ной мощности электростанций [13, с. 23]. Эта 
стратегия отразилась в резолюции xxV съезда 
ЦК КПСС, в десятом и одиннадцатом пятилет-
нем плане развития народного хозяйства СССР, 
в ряде постановлений партии и правительства 
(Российский государственный архив социаль-
но-политической истории, далее – РГАСПИ. Ф. 
17. Оп. 145. Д. 683. Л. 25).

В начале 1980-х гг. СОПС разработал новую 
генеральную схему размещения производитель-
ных сил СССР на период до 2000 г. Подраздел 
схемы «Дальневосточный экономический рай-
он» в 1984 г. подготовил к.э.н., Ф.В. Дьяконов. 
Для региона предусматривалось новое круп-
номасштабное энергетическое строительство, 
включение в ОЭС юга зоны БАМа и энергоо-
беспечения создаваемых в ней промышленных 
объектов. Данная программа отличалась более 
значительным размахом развития электроэ-
нергетической отрасли. К 2000 г. планирова-
лось увеличить производство электроэнергии 
до 100,3 млрд кВт*ч, ввести в строй 9770 МВт 
мощностей, их них 5240 МВт тепловых и 

4530 МВт гидроэлектростанций. Крупнейшими 
строящимися объектами должны были стать Бу-
рейская ГЭС на 2010 МВт, Приморская АЭС на 
1760 МВт и Комсомольская ТЭЦ-3 на 1060 МВт 
(РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 1789. Л. 26).

 Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Гор-
бачев после посещения в июле 1986 г. Влади-
востока поручил правительству подготовить 
долгосрочную программу развития произво-
дительных сил Дальнего Востока до 2000 г., с 
целью превратить регион «в высокоразвитый 
народнохозяйственный комплекс». Она была 
утверждена постановлением ЦК КПСС и Сов-
мина СССР № 958 от 19 августа 1987 г. В энер-
гетическую часть вошла генеральная схема 
СОПС 1984 г. с небольшими добавлениями. 
Намечалось построить еще два энергообъекта: 
Комсомольскую АЭС на 1320 МВт (зона БАМа) 
и Мутновскую ГеоТЭС на 150 МВт (Камчатка). 
Долгосрочная программа предусматривала пол-
ную реконструкцию всех ранее построенных 
в регионе электростанций для повышения их 
мощности. К 1990 г. Минэнерго СССР обязы-
валось увеличить производство электроэнергии 
в регионе до 48,3 млрд кВт*ч. и ввести в строй 
2500 МВт новых мощностей (ГАРФ. Ф. А-259. 
Оп. 49. Д. 904. Л. 63–67). 

На практике разработанные энергетические 
программы, особенно две последние, оказались 
далеки от реальных возможностей их выпол-
нения. Создание новой энергетической инфра-
структуры осуществлялось по старым методам 
управления отраслью, в условиях строгой огра-
ниченности финансирования, игнорировании 
предложений дальневосточных властей по ре-
шению разных проблем. Так, первый секретарь 
Приморского крайкома КПСС В.Е. Чернышев в 
1969 г. указывал председателю Совмина СССР 
А.Н. Косыгину, что Минэнерго не исполняет 
постановление № 638, отказалось строить ряд 
объектов, сдвинуло сроки работ по другим на 
3–5 лет. Главная дальневосточная стройка пя-
тилетки – Приморская ГРЭС – не была обеспе-
чена строительной техникой. Чернышев пред-
лагал выделить два современных шагающих 
экскаватора для ускорения земляных работ, но 
получил отказ (Государственный архив При-
морского края, далее – ГАПК. Ф. 34. Оп. 10. Д. 
112. Л. 1, 6). 

На областных и краевых партконференциях 
Дальнего Востока ежегодно отмечалось, что в 
сфере электроэнергетике наблюдаются негатив-
ные явления, хуже всего идет освоение капита-
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ловложений, фиксируются регулярные срывы 
плановых заданий. Например, Магаданская 
партконференция 15 января 1976 г. указывала, 
что за 1970–1975 гг. не было построено ни одно 
километра линий электропередач. Даже после 
посещения области председателем Совмина 
СССР А.Н. Косыгиным и министром Минэнер-
го П.С. Непорожним в марте 1974 г. ситуация 
не изменилась (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 683. 
Л. 19, 94). Первый секретарь Хабаровского гор-
кома КПСС А.Г. Попов на краевой партконфе-
ренции 25 января 1981 г. отмечал, что в «городе 
в последние годы сложилась катастрофическая 
ситуация в энергообеспечении. Обещанная пра-
вительством к 1980 г. ЛЭП Зейская ГЭС–Хаба-
ровск построена менее чем на 30%» (РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 150. Д. 1432. Л. 62). 

Поставленные в программных документах, 
постановлениях партии и правительства зада-
чи по ускоренному развитию дальневосточной 
электроэнергетики оставались невыполнен-
ными или выполнялись частично со сдвигом 
сроков. В 1966–1970 гг. из запланированных в 
постановлении правительства № 638 1400 МВт 
мощностей Минэнерго ввело на Дальнем Вос-
токе только 1237 МВт [22, c. 9]. В 1971–1975 гг. 
не было построено ни одной из пяти крупных 
электростанций, упомянутых в документе. А на 
строительство Приморской ГРЭС вместо 10 лет 
ушло 20 (ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 16. Д. 3699. Л. 
16; РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 17. Д. 2904. Л. 5).

Главная причина невыполнения программ 
заключалось в слабой организации крупно-
го энергетического строительства на Дальнем 
Востоке. Тепловые электростанций в регионе с 
1949 г. строил союзный трест Дальэнергострой 
Минэнерго СССР. К 1970 г. он имел в своем 
составе 11 строительно-монтажных и специ-
ализированных управлений в пяти дальнево-
сточных субъектах. Трест оказался не готов к 
крупному строительству. Разбросанность на 
тысячи и сотни километров строительных объ-
ектов по региону, слабость стройиндустрии, не-
хватка и моральная устарелость строительных 
машин и механизмов, дефицит рабочих кадров, 
слабая организация строительства, низкое каче-
ство работ и несвоевременная поставка обору-
дования – все это привело к тому, что трест не 
смог выполнять возложенный на него объем ра-
бот. Серьезной оказалась проблема отсутствия 
местной базы по ремонту строительной техни-
ки. Приморский крайком неоднократно обра-
щался в ЦК КПСС и Совмин СССР с просьбой 

построить в г. Уссурийск для треста завод по 
капитальному ремонту машин, но постоянно 
получал отказы из-за ограничения финансовых 
средств (РГАЭ. Ф. 7855. Оп. 3. Д. 486. Л. 1, 74, 
101; ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 16. Д. 3693. Л. 36). 

Вопросы неудовлетворительной работы 
Дальэнергостроя неоднократно обсуждались 
на совещаниях различного уровня, но прак-
тически не решались. Так, 17 января 1972 г. 
коллегия Минэнерго СССР отмечала, что «в 
тресте дела обстоять тревожно, остро не хва-
тает механизмов, транспорта, металла, цемен-
та». На заседании коллегии 21 ноября 1983 г. 
констатировалось, что «положение на Дальнем 
Востоке требует срочного принятия специаль-
ных мер, Дальэнергострой не справляется с 
порученным ему делом ускоренного развития 
энергетики» [10, c. 374, 720]. В 1988 г. Совмин 
РСФСР при рассмотрении причин невыпол-
нения комплексной программы, указывал на 
то, что необходимо увеличить в 1,8 раза мощ-
ность треста для освоения капиталовложений с 
40 млн до 100 млн руб. в год (ГАРФ. Ф. А-259. 
Оп. 49. Д. 906. Л. 35). 

Крупное энергетическое строительство на 
Дальнем Востоке сдерживалось такими фак-
торами, как суровые природно-климатические 
условия, труднодоступность и неосвоенность 
создаваемых промышленных районов, отсут-
ствие развитой стройиндустрии и коммуника-
ций, удорожание работ. Так, для возведения 
первой в регионе Зейской гидроэлектростанции 
на севере Амурской области в 1964 г. Минэнер-
го создало управление ЗеяГЭСстрой. Работы 
по гидроузлу осуществлялись с нуля, 5 лет соз-
давалась строительная база, возведение объек-
тов проходило с большими трудностями и за-
вершилось лишь к 1980 г. За это время смета 
Зейской ГЭС выросла в 3 раза – с 141 млн до 
424 млн руб. (РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 10. Д. 1588. 
Л. 68). В зоне распространения вечной мерзло-
ты в Магаданской области с 1970 по 1994 гг. 
управление КолымаГЭСстрой возводило Ко-
лымскую ГЭС. Общая сметная стоимость стро-
ительства по ценам 1984 г. составила 1,08 млрд 
руб. [3, c. 57, 211].

Строительство крупных объектов электро-
энергетики затрудняла их материально-техни-
ческая необеспеченность и недофинансирован-
ность. С середины 1970-х гг. ресурсы направ-
лялись на строительство БАМа, для которого в 
1975–1976 гг. в Японии закупили 166 экскавато-
ров и другой техники на 300 млн руб. На строй-
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ку БАМа в дальневосточной части направили 
750 экскаваторов и 900 бульдозеров. В то же 
время в 1976 г. начальник управления Колыма-
ГЭСстрой Ю.И. Фриштер в своем отчете отме-
чал, что работы на объекте 2 года не сдвигаются 
с места, стройка обеспечена техникой только на 
16%, не хватает 44 экскаватора, 100 бульдозе-
ров, 40 кранов и 40 самосвалов (ГАРФ. Ф. А-262. 
Оп. 16. Д. 7468. Л. 12; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. 
Д. 31. Л. 257; 683. Л. 290). С 1976 г. управление 
ЗеяГЭСстрой приступило к строительству Бу-
рейской ГЭС с изношенным на 90–95% парком 
строительных машин, ранее использованных на 
работах по строительству Зейской ГЭС. Соглас-
но отчету управления за 1984 г., новая техника 
так и не поступила, а вся старая находилась в 
аварийном состоянии и простаивала. За 4 года 
на стройке в 5 раз увеличилось количество ра-
бот, выполняемых вручную (РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 
17. Д. 1085. Л. 45: Д. 2222. Л. 25, 43). 

Колымская ГЭС строилась в условиях не-
дофинансирования, урезания работ и нере-
шенности многих технических проблем. Пуск 
первого гидроагрегата в 1981 г. осуществлялся 
под давлением партийных органов к открытию 
xxVi съезда КПСС и был выполнен с наруше-
ниями, что привело к его остановке (РГАЭ. Ф. 
7964. Оп. 16. Д. 7938. Л. 5). В 1986–1987 гг. ка-
питаловложения в строительно-монтажные ра-
боты в Хабаровском крае снизились до 80%, в 
результате сорвался пуск первого энергоблока 
газотурбинной Комсомольской ТЭЦ-3, а ввод в 
действие мощностей сократился до 39% от пла-
на (Государственный архив Хабаровского края, 
далее – ГАХК. Ф. Р-1218. Оп. 1. Д. 1439. Л. 23). 

В 1989 г. Минэнерго сократило финансиро-
вание, выделяемое на строительные работы, с 
138 млн руб. до 26 млн руб. В итоге было за-
морожено строительство Бурейской ГЭС2, Бла-
говещенской ТЭЦ и ряда других предприятий. 
А Уссурийская ТЭЦ, на возведении которой к 
1989 г. освоили 67,8% капиталовложений, так 
и осталась недостроенным объектом. Кроме 
того, после аварии на Чернобыльской АЭС под 
давлением общественности правительству при-
шлось отказаться от строительства атомных 
электростанций на Дальнем Востоке (ГАРФ. Ф. 
Р-5446. Оп. 163. Д. 164. Л. 14; Д. 163. Л. 53).

Сроки реализации проектов срывались так-
же из-за несогласованности действий мини-
стерств и межведомственной неразберихи. В 
силу отдаленности и изолированности север-

2 Бурейскую ГЭС достроили к 2014 г.

ных районов Дальнего Востока Минэнерго не 
смогло полностью взять на себя строительство 
новых предприятий и выполняло лишь монтаж-
ные работы. Генподрядчиками по сооружению 
зданий и коммуникаций электростанций высту-
пали различные министерства – рыбной про-
мышленности, цветной металлургии, газовой 
промышленности и др. Например, Петропав-
ловскую ТЭЦ строил трест Камчатрыбстрой, 
Магаданскую ТЭЦ – Магаданстрой, Амурскую 
ТЭЦ – Амурскстрой и т.д. В переписке между 
ведомствами шли споры, кто больше заинтере-
сован в ускоренном пуске станций, Минэнерго 
или то министерство, которое для себя ее стро-
ило (РГАПСИ. Ф. 17. Оп. 105. Д. 620. Л. 201). 
Не выполненным оказалось постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР № 366 от 27 апреля 
1983 г., касающиеся строительства Мутновской 
ГеоТЭС на Камчатке. Ее обязывались строить 
сразу три министерства – Мингазпром, Мин-
геология и Минэнерго. Они не смогли согласо-
вать множество вопросов, строительные работ 
на объекте не начались (ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 
49. Д. 903. Л. 6). 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, 
в результате энергетического строительства и 
частичной реализации программ удалось из-
менить структуру электроэнергетики Дальнего 
Востока. Помимо электростанций, работаю-
щих на угле и нефтепродуктах, к 1980-м гг. в 
регионе появились современные предприятия, 
использующие для выработки электричества 
гидроэнергию, дешевый уголь, газ, энергию 
атома и геотермальную энергию. Так, к 1985 г. 
мощность гидроэлектростанций от суммарной 
по региону составляла уже 23% (см. табл. 2).

Производство электроэнергии на Даль-
нем Востоке3 с 1965 по 1990 гг. увеличилось с 
7,6 млрд до 39 млрд кВт*ч или в 5 раз, что было 
выше темпов роста по СССР и районам Сиби-
ри (3,5 раза). Удельный вес дальневосточного 
региона в общей выработке электроэнергии по 
стране поднялся с 1,5 до 2,2%. (см. табл. 3). 

По отдельным дальневосточным субъектам 
рост производства электроэнергии был наи-
более значительным. Так, в Амурской области 
с 1965 по 1990 гг. выработка увеличилась в 
15 раз – с 1,4 до 7,8 млрд кВт*ч (см. табл. 4). 
Простроенная здесь Зейская ГЭС стала самой 
мощной электростанцией на Дальнем Восто-
ке, она обеспечила до 75% годовой выработки 

3 Территории Якутии и Читинской области не 
учитываются.
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Таблица 2
Структура электроэнергетики Дальнего Востока на 1985 г., в МВт 

Субъект
С

ум
м

ар
на

я 
м

ощ
но

ст
ь 

в 
т.

ч.
 н

е 
М

ин
эн

ер
го

Ги
др

оэ
ле

кт
ро

ст
ан

ци
и

Бл
оч

ны
е

Те
пл

о-
эл

ек
тр

о-
це

нт
ра

ли

К
он

де
нс

ац
ио

нн
ы

е

Га
зо

ту
рб

ин
ны

е

А
то

м
ны

е

Приморский край 2562,6 1280 575 707,6

Амурская область 1830,3 1290 295 245,3

Хабаровский край 1401,8 35 180 1035,5 150,3 36

Магаданская область 1138,6 52,8 540 148 349,8 48

Сахалинская область 805 135 427 157 86

Камчатская область 427,2 174 250,7 2,5

Дальний Восток 8165,5 222,8 1830 1460 2654,5 1860,7 124,5 48

Источник: РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 17. Д. 2904. Л. 14. 

Таблица 3
Динамика производства электроэнергии 

в восточных районах СССР в 1965–1990 гг., в млрд кВт*ч 

Район 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г.

СССР 506,6 704,4 1038 1294 1544 1726

Западная Сибирь 34,8 44,2 70,1 81,5 99,5 138,5

Восточная Сибирь 43,8 75,3 100 128,3 155,8 156

Дальний Восток 7,6 12,7 18,2 25,8 32,6 39

Источники: РГАЭ. Ф. 7870. Оп. 3. Д. 180. Л. 2; Д. 265. Л. 81; Д. 287. Л. 71; ГАХК. Ф. Р719. 
Оп. 21. Д. 895. Л. 9; [6, с. 82; 7, с. 60; 18, с. 624]

Таблица 4
Производство электроэнергии на Дальнем Востоке в 1965–1991 гг.

Субъект 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1991 г.
Приморский край 4,2 4,3 6,4 8,4 11,6 11,8 11,8
Хабаровский край 2,2 3,5 5,4 5,9 5,5 9,7 10,1
Амурская область 0,5 1,4 1,9 4,4 7,1 7,8 7,5
Магаданская область 0,4 1,6 2,4 3,3 3,9 4,4 4,4
Сахалинская область 0,1 1,6 2,1 2,6 3,0 3,4 3,5
Камчатская область 0,2 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,0

Источники: РГАЭ. Ф. 7870. Оп. 3. Д. 180. Л. 2; Д. 265. Л. 81; Д. 287. Л. 71; ГАХК. Ф. Р719. 
Оп. 21. Д. 895. Л. 9; [18, с. 624] 

история российских регионов
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электроэнергии в области, в 1,7 раза снизила 
себестоимость ее производства. Зейская ГЭС 
производила столько электроэнергии, сколько 
все электростанции региона в 1960 г. Она явля-
лась своевременным и важнейшим реализован-
ным проектом (Государственный архив Амур-
ской области, далее – ГААО. Ф. Р-480. Оп. 15. 
Д. 49. Л. 3). 

Важным шагом для включения Дальнего 
Востока в Единую энергосистему СССР и опе-
ративного управления электроэнергетикой ста-
ло создание в марте 1968 г. в г. Хабаровск объе-
диненного диспетчерского управление Востока 
(ОДУ Востока). В 1970 г. благодаря строитель-
ству высоковольтной линии (ВЛ) 220 кВ были 
соединены энергосистемы Амурской области и 
Хабаровского края (РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 15. Д. 
3344. Л. 19). В 1980–1983 гг. построен энер-
гетический мост Зейская ГЭС–Хабаровск на-
пряжением 500 кВ и длинной 1000 км. К нему 
также подключились энергосети Приморского 
края. Это позволило создать единую энергоси-
стему юга Дальнего Востока. Так, Хабаровский 
край, испытывающий острый дефицит элек-
троэнергии, в 1985 г. получил от Зейская ГЭС 
2 млрд кВт*ч, что составляло 20% от суммар-
ного годового электробаланса (ГАХК. Ф. Р-719. 
Оп. 21. Д. 1476. Л. 2). 

Несомненным достижением в деле электри-
фикации Дальнего Востока стал перевод на элек-
трическую тягу Транссиба. Пуск Зейской ГЭС 
позволил в 1981 г. электрифицировать участок 
Архара–Хабаровск, а в 1983 г. – Белогорск–Ар-
хара. К 1990 г. электровозы, за исключением от-
дельных участков, ходили от Забайкалья до юга 
Приморского края. За 1985–1990 гг. дальнево-
сточная железная дорога израсходовала 7,2 млрд 
кВт*ч на работу электровозов. Железнодорож-
ный транспорт стал крупнейшим потребите-
лем электроэнергии в регионе (ГАХК. Ф. Р-730. 
Оп. 22. Д. 47. Л. 52; Оп. 25. Д. 157. Л. 1).

Однако решить самую главную задачу – пре-
одолеть дефицит энергетических мощностей 
и электроэнергии – советскому государству 
на Дальнем Востоке так и не удалось. Темпы 
энергетического строительства значительно 
отставали от роста потребностей экономики. 
К 1990 г. дефицит мощностей по ОДУ Восто-
ка составлял 770 МВт, что было сопоставимо 
с мощностью всех электростанций одной Саха-
линской области. Производство электроэнергии 
на душу населения в регионе к 1990 г. не до-
стигло общесоюзных показателей (5700 кВт*ч 

против 5900 кВт*ч) (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 163. 
Д. 165. Л. 125). 

Хабаровский край оказался самый дефи-
цитным по обеспечению не только электроэ-
нергией, но и топливом для электростанций. 
К 1980-м гг. истощилось Райчихинское уголь-
ное месторождение, в край стали завозить 
уголь из Сибири. Разразился острый топливный 
кризис, и в 1989 г. председатель Совмина СССР 
Н.И. Рыжков создал две рабочие группы по вы-
работке решения. Тогда сформированная совет-
ско-китайская комиссия приступила к разработ-
ке схемы использования ресурсов рек Амура и 
Аргуни для строительства новых ГЭС (ГАРФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 163. Д. 162. Л. 1; Д. 163. Л. 118). 
В 1990-е гг. с разрушением промышленного 
сектора произошло резкое снижение спроса на 
энергоносители, что и сгладило остроту про-
блемы дефицита энергоресурсов в Хабаровском 
крае и на Дальнем Востоке в целом. 

Таким образом, в ходе реализации госу-
дарственной политики на Дальнем Востоке в 
1960-е – 1980-е гг. была предпринята попытка 
ускоренного развития региональной электро-
энергетической инфраструктуры. В разрабо-
танных программах предполагалось за счет 
освоения новых энергоресурсов и крупного 
строительства резко увеличить производство 
электроэнергии и решить проблему ее дефици-
та. Слабая стройиндустрия Минэнерго СССР, 
суровые природно-климатические условия ре-
гиона, материально-техническая необеспечен-
ность и недофинансированность возводимых 
объектов, межведомственные противоречия не 
позволили воплотить программы в жизнь. Из-за 
пограничного положения региона и ухудшения 
отношений с Китаем в данный период оказа-
лись ограниченны возможности в развитии ги-
дроэнергетики. Отказ от реализации атомных 
проектов не позволял приступить к комплекс-
ному освоению зоны БАМа и развитию связан-
ных с ним крупных промышленных объектов. 

Несмотря на все трудности, в 1960-е – 
1980-е гг. в целом удалось создать единую энер-
госистему на юге Дальнего Востока, во всех 
субъектах построить новые электростанции, 
провести протяженные линии электропере-
дач. Однако до конца советской эпохи пробле-
мы регионального энергообеспечения решены 
не были. Дальневосточная электроэнергетика 
оставалась проблемной, затратной и отстаю-
щей отраслью, замедляющей социально-эконо-
мическое развитие региона.

А.в. мАклЮков
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