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Аннотация. В статье исследуется вопрос участия представителей учёного сообщества Дальнего Востока в 
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ности государственного и регионального политического руководства в результатах исследований и внедрении 
атомного компонента в Объединённую энергосистему Востока.
Ключевые слова: Дальневосточный научный центр АН СССР, Дальневосточное отделение РАН, атомная 
энергетика, Дальневосточная АЭС, Приморская АЭС
Для цитирования: Воронцов Н. С. Вклад дальневосточных учёных в разработку планов строительства АЭС 
на юге Дальнего Востока СССР в 1960-е–1980-е гг. // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2024. № 2. 
С. 103–113. https://doi.org/10.24866/1998-6785/2024-2/103-113

Original article
https://doi.org/10.24866/1998-6785/2024-2/103-113

The contribution of Far Eastern scientists to the development of plans for the 
construction of nuclear power plants in the south of the Soviet Far East in the 

1960s–1980s
Nikolay S. Vorontsov

Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Russian Far East, 
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok, Russia, nsv91@yandex.ru
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Введение
Во второй половине XX в. Дальний Восток представлял собой неисчер-

паемое пространство для модернизационных проектов, призванных проде-
монстрировать возможности советской науки и раскрыть потенциал социали-
стического строительства на периферийных территориях. Одним из ключевых 
условий успешной модернизации советского Дальнего Востока являлось со-
здание надёжной топливно-энергетической базы, способной поддерживать 
индустриальный рост, обеспечивать растущие потребности промышленности 
и населения региона в электрической и тепловой энергии.

Идея размещения на юге Дальнего Востока атомных станций возникла 
на заре становления атомной промышленности СССР. Зародившись в начале 
1960-х гг., она прошла этап концептуального оформления 1970-х–1980-х гг., 
и в дальнейшем легла в основу правительственного решения о включении в 
1987 г. планов строительства двух АЭС в Долговременную программу разви-
тия производительных сил Дальневосточного экономического района. Непо-
средственное участие в исследовании перспектив мирного атома, роли атом-
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ной энергии в экономической и социальной модернизации региона приняли 
дальневосточные учёные – представители Дальневосточного научного цен-
тра (с 1987 г. – Дальневосточного отделения) Академии наук СССР, а также 
специалисты ряда отраслевых научно-исследовательских организаций.

Несмотря на широкую источниковую базу, представленную материала-
ми центральных, региональных и ведомственных архивов, до недавнего вре-
мени исторические исследования данной проблемы носили фрагментарный 
характер. Проекты АЭС для Дальнего Востока упоминались в периодических 
[2;  5] и монографических изданиях [9], посвящённых технико-организаци-
онным аспектам развития советской ядерной энергетики, либо в обзорных 
трудах экономистов по проблемам освоения восточных районов СССР [30]. В 
2022 г. история проектов АЭС в регионе была исследована дальневосточным 
историком А.В. Маклюковым [11;  14]. Проведённый анализ, базирующий-
ся на архивных источниках, может служить прочным научным заделом для 
дальнейшего изучения данной проблемы. В этой связи представляется воз-
можным дополнить имеющуюся картину новыми источниками, вводимыми в 
научный оборот.

Целью данной статьи является изучение генезиса представлений даль-
невосточного научного сообщества о перспективах формировании на юге ре-
гиона атомной энергетической отрасли. Подлежат решению задачи: анализ 
эволюции взглядов представителей дальневосточной науки и политического 
руководства на внедрение "мирного атома"; раскрытие взаимосвязи ранних 
инициатив и более поздних проектов; выявление основных носителей идеи 
размещения в регионе АЭС; исследование обстоятельств, обусловивших 
включение планов строительства двух атомных станций в Долговременную 
программу развития Дальнего Востока. Хронологические рамки включают 
период с 1960 по 1987 гг. Верхней границей служит переход от теоретиче-
ских разработок к попыткам практического осуществления проектов Дальне-
восточной (Комсомольской) и Приморской АЭС. Территориальные рамки ох-
ватывают Приморской и Хабаровский края, Амурскою область, южную часть 
Якутской АССР – зону действия сформированной в 1968 г. Объединённой 
энергосистемы Востока.

Исследуемая тема является не только малоизученным историческим 
феноменом, но и важным элементом продолжающегося научного поиска 
инструментов социально-экономической модернизации Дальнего Востока. 
Звучащие в настоящее время голоса в поддержку строительства АЭС на юге 
Дальнего Востока [6;  19;  22] свидетельствуют о сохраняющемся интересе к 
исследованию перспектив ядерной энергетики в регионе и придают дополни-
тельную актуальность изучению опыта предшествующих поколений учёных.

Мирный атом идёт на Восток: первые предложения по внедрению 
ядерной энергетики в регионе

Вопрос о строительстве атомных станций в южной зоне Дальнего Вос-
тока возник на заре советской ядерной эры, когда стратегические подходы к 
оценке энергетического потенциала мирного атома проходили стадию форми-
рования, а введенные в эксплуатацию АЭС либо представляли собой опыт-
но-исследовательские установки, либо служили задачам развития оборонного 
комплекса страны. В 1960 г., всего через шесть лет после запуска первой в 
мире Обнинской атомной станции и через два года после введения в строй 
первой очереди Сибирской АЭС, советские учёные впервые изучили возмож-
ность внедрения атомной энергетики в топливно-энергетический комплекс 
(далее – ТЭК) Дальнего Востока [11, с.  163].

Площадкой для обсуждения проектов стало прошедшее в Москве 19–21 
апреля 1960 г. совещание, организованное Советом по изучению производи-
тельных сил при Президиуме Академии наук СССР. В разработке возможных 
вариантов энергетического развития восточных районов страны приняли уча-
стие представители Сибирского отделения АН СССР, институтов "Гидроэнер-
гопроект" и "Теплоэлектропроект". Среди вопросов, поднятых на совещании, 
внедрение мирного атома не являлось приоритетной задачей: внимание учё-
ных было сосредоточено на разработке условий создания единой энергосисте-
мы, возможностях строительства ГЭС в бассейне Амура, анализе топливной 
базы региона. Несмотря на второстепенность "атомного вопроса", в ходе со-
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вещания впервые была изложена концепция размещения двух АЭС на юге 
Дальнего Востока. Всесоюзный государственный проектный институт "Тепло-
электропроект" в своих предложениях по формированию генеральной схемы 
электроснабжения региона обосновал возможность строительства атомных 
станций в Приморском и Хабаровском краях. В связи с неустоявшейся тер-
минологией данные объекты именовались "атомными ГРЭС". В Хабаровском 
крае предполагалось разместить Нижне-Амурскую атомную станцию мощно-
стью 600 МВт, в Приморском крае – Ново-Приморскую атомную станцию мощ-
ностью 800 МВт. Обе атомные ГРЭС предполагалось ввести в эксплуатацию к 
1980 г (Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 8. Д. 105. Л. 56–58)1.

За исключением предполагаемой мощности, характеристики объектов 
(типы и количество реакторных установок, штаты эксплуатационников, ло-
кализация площадок под размещение и затраты на строительство) в пред-
ложениях "Теплоэлектропроекта" отсутствовали. Вместе с тем был чётко обо-
значен общий замысел – размещение АЭС в районах концентрированного 
потребления электроэнергии, в промышленных узлах с крупными предпри-
ятиями металлургии, специализированного машиностроения, авиастроения, 
судостроения и судоремонта. Ранее проблема энергоснабжения растущих ин-
дустриальных центров, равно как и задача теплоснабжения городов южной 
зоны Дальнего Востока, решались преимущественно путём ввода новых ГРЭС 
и ТЭЦ на угольном топливе (частично – на мазуте). Возведение промышлен-
ных объектов шло опережающими темпами в сравнении с энергетическим 
строительством [12, с.  27].

Специалисты "Теплоэлектропроекта" прогнозировали в ближайшие де-
сятилетия рост дефицита угольного топлива, предлагая решение проблемы 
ТЭК посредством строительства атомных станций в сочетании с активным 
освоением газовых месторождений региона (Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 8. Д. 
105.  Л.  35). Впрочем, в отношении перспектив ядерной энергетики едино-
го мнения в Совете по изучению производительных сил не сложилось. От-
дел электрификации Госплана РСФСР предлагал ограничиться лишь одной 
атомной станцией в Приморском крае (Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 8. Д. 105. 
Л. 31). Часть докладчиков не представили своих соображений по развитию 
мирного атома в регионе.

Несмотря на поддержку предложения о строительстве Нижне-Амур-
ской атомной станции Хабаровским совнархозом и управляющим РЭУ "Ха-
баровскэнерго" Г.Г. Мамаджанянцем, а также привязкой мощностей АЭС к 
потребностям Амурского целлюлозно-картонного комбината и Дальневосточ-
ной железной дороги, идея осталась нереализованной [11, с.  162]. В условиях 
первой половины 1960-х гг. амбициозные планы столкнулись с объективны-
ми трудностями начального периода развития советской ядерной энергетики. 
Возможности советской промышленности и науки, а вместе с ними и слабые 
стороны атомного энергетического строительства наглядно продемонстриро-
вала постройка Билибинской атомной теплоэлектроцентрали (АТЭЦ) в Чу-
котском национальном округе Магаданской области. Развернувшиеся в 1966 
г. работы по её сооружению сопровождались переносами сроков, увеличением 
сметы строительства [11, с.  164], завершившись в 1976 г. вводом последнего 
из четырёх энергоблоков [23, с.  40]. Для труднодоступных местностей Севе-
ро-Востока, лишённых собственной топливной базы, постройка Билибинской 
АТЭЦ в представлениях советского правительства выглядела оправданным 
решением [18, с.  270]. Изучались и другие варианты размещения атомных 
станций в районах Крайнего Севера. К примеру, Центральный научно-иссле-
довательский экономический институт при Госплане РСФСР 1964 г. предла-
гал построить АЭС мощностью 36 МВт в районе посёлка Депутатский в Якут-
ской АССР (Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 8. Д. 135. Л. 328).

Однако внедрение аналогичных атомных станций сравнительно не-
большой мощности в южной зоне Дальнего Востока в 1960-е гг. при наличии 
здесь богатых топливно-энергетических ресурсов было признано нецелесоо-
бразным. В результате ядерные технологии на юге Дальнего Востока были 
лишь ограниченно представлены в судостроительном комплексе [8,  с.  76]. 
Стратегия развития ТЭК юга Дальнего Востока по-прежнему опиралась на 

1 Арх. ДВО РАН – Архив Дальневосточного отделения Российской академии наук.
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разработку буроугольных месторождений Приморского края и Амурской обла-
сти. Большие надежды также возлагались на освоение гидроэнергетических 
ресурсов региона: использование энергии рек Амурского бассейна, исследова-
ние возможности возведения каскада ГЭС на Амуре совместно с КНР (Арх. 
ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 7. Д. 1. Л. 3–7). Осуществляемая в тот период обширная 
программа строительства гидроэлектростанций в Восточной Сибири позволя-
ла в ближайшем будущем транслировать накопленный опыт в соседний ре-
гион, подкрепить энергостроительные организации техникой и кадрами [28, 
с.  114].

Дальневосточная наука в этот период также не считала задачу стро-
ительства АЭС приоритетной. Экономический отдел (зав. отдела – В.П. Та-
расов), организованный при Президиуме Дальневосточного филиала Сибир-
ского отделения АН СССР (с 1970 г. – Дальневосточного научного центра АН 
СССР), первоначально располагавший весьма ограниченным штатом сотруд-
ников, в своём подходе к решению проблем ТЭК опирался на традиционные 
для региона энергоисточники (Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 8. Д. 83. Л. 6–10). 
Работа, проделанная в 1960-е гг. специалистами отдела (Ю.П. Тарасова, В.С. 
Турецкий, Е.Н. Каратыгина, М.И. Краева, Е.В. Витко), строилась вокруг оцен-
ки запасов угля, нефти и газа, изучения возможных путей развития гидроэ-
нергетики, анализа энергопотребления и потребностей предприятий в топли-
ве, размещения объектов ТЭК (Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 8. Д. 137. Л. 1–3).

Развитие представлений о роли атомной энергетики в долгосрочном 
развитии Дальнего Востока: роль учёных ДВНЦ АН СССР

В условиях интенсивного наращивания промышленного производства 
на юге Дальнего Востока, модернизация топливно-энергетического комплекса 
стала залогом успешного достижения плановых показателей индустриально-
го роста. В 1960-е–1970-е гг. экономика региона год от года демонстрировала 
растущее потребление электрической и тепловой энергии [15, с.  73]. Помимо 
энергоснабжения промышленных предприятий, это также было обусловлено 
задачей обеспечения более высокого, в сравнении с другими районами, уров-
ня электрификации производственных и бытовых процессов в условиях дефи-
цита трудовых ресурсов [27, с.  6].

Программа развития энергетики предусматривала дальнейшее нара-
щивание мощностей преимущественно за счёт реконструкции действующих и 
сооружения новых электростанции и теплоэлектроцентралей, использующих 
в качестве топлива уголь: Приморской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомоль-
ской ТЭЦ-3, Владивостокской ТЭЦ-2 и Благовещенской ТЭЦ [7, с.  149]. Не-
смотря на наличие в южной зоне Дальнего Востока крупных рек, системное 
изучение гидроэнергетического потенциала Амурского бассейна, проходившее 
в несколько этапов начиная с 1930-х гг., не вышло за рамки предварительных 
изысканий. Возведение ГЭС на притоках Амура по разным причинам отменя-
лось и откладывалось вплоть до 1964 г., когда началось сооружение Зейской 
ГЭС. С 1975 по 1980 гг. были последовательно пущены шесть её гидроагрега-
тов [13, с.  165], однако для положительного эффекта в масштабах всего реги-
она требовалось соорудить высоковольтные линии электропередач, соединив 
ГЭС с ключевыми потребителями Объединённой энергосистемы Востока [7, 
с.  150].

Длительные сроки строительства ГЭС, а также необходимость даль-
нейшего наращивания производства энергии вновь привлекли внимание 
учёных и управленцев к внедрению в регионе атомной энергетики. В первой 
половине 1970-х гг. при активном участии Дальневосточного научного цен-
тра АН СССР началась проработка различных путей развития топливно-эко-
номического комплекса Дальнего Востока, с учётом возможного размещения 
атомных станций в южной зоне Дальневосточного экономического района 
(Арх. ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 2. Д. 6. Л. 16–19). В разработке сценариев мо-
дернизации ТЭК ведущая роль принадлежала лаборатории перспективного 
планирования подотдела экономико-математических методов планирования 
и управления при Президиуме ДВНЦ в составе В.С. Турецкого, М.И. Крае-
вой, Л.Н. Староселец и Г.И. Стещенко. Руководитель лаборатории – кандидат 
экономических наук В.С. Турецкий – с конца 1950-х гг. работал над оценкой 
потенциальных и возможных к использованию энергоресурсов, модерниза-
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ции ТЭК с учётом местной специфики концентрации потребителей энергии, 
высоких затрат и сроков строительства крупных электростанций и больших 
расстояний [25, с.  67]. Теперь перед учёными стояла задача моделирования 
оптимальных топливно-энергетических балансов Дальневосточного экономи-
ческого района на 1976–1980 гг. и в перспективе до 1990 г., а в дальнейшем 
– создание моделей, рассчитанных на период до 2000 г (Арх. ДВО РАН. Ф. 
17. Оп. 2. Д. 6. Л. 28).

По прогнозам лаборатории, потребность Дальнего Востока во всех видах 
топливно-энергетических ресурсов к 1990 г. должна была превысить уровень 
1970 г. более чем в три раза [27, с.  6]. Сопоставив имеющиеся и разведан-
ные на тот момент топливно-энергетические ресурсы с реальными возмож-
ностями их освоения в установленные сроки, лаборатория В.С. Турецкого в 
1973 г. предложила три модели развития ТЭК. Первая модель отдавала при-
оритет строительству конденсационных электростанций с использованием в 
качестве топлива якутского газа, а также развитию гидроэнергетики. В дан-
ном варианте сооружение новых атомных станций не предполагалось, допу-
скалось лишь расширение Билибинской АТЭЦ на Чукотке. Вторая модель 
предусматривала постройку новых АЭС только на севере Дальнего Востока 
– в Камчатской и Магаданской областях. Третья рассматривала возможность 
строительства атомных станций как на севере, так и на юге Дальневосточного 
экономического района [27, с.  22–23].

По оценке В.С. Турецкого и его коллег, наиболее рациональной пред-
ставлялась схема размещения трёх АЭС (из них двух – в южной зоне Даль-
него Востока) непосредственно в местах концентрированного потребления 
электроэнергии – вблизи Магадана и Хабаровска, а также на юге Приморско-
го края. В случае реализации максимальной программы развития ядерной 
энергетики по третьей модели доля АЭС в структуре энергетических мощно-
стей Приамурья и Приморья могла составить 10% 1985 г. и 20–25% 1990 г [27, 
с.  23].

Сконцентрировав внимание преимущественно на экономических пер-
спективах внедрения ядерной энергетики, В.С. Турецкий и его коллеги не 
обошли стороной сопутствующую задачу социальной модернизации региона. 
Рост энергообеспечения должен был способствовать достижению высокого 
уровня электрификации производственных и коммунально-бытовых процес-
сов (Арх. ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 2. Д. 6. Л. 48–49). Последние, в свою очередь, 
создавали предпосылки для повсеместного развития электроотопления, вне-
дрения систем кондиционирования воздуха, распространения бытовых элек-
троприборов, а следовательно, обеспечивало более благоприятные условия 
жизни и труда, способствуя привлечению и закреплению населения в регионе 
(Арх. ДВО РАН. Ф. 17. Оп. 2. Д. 6. Л. 21).

В своих выводах коллектив лаборатории подчёркивал, что перспек-
тивы строительства атомных станций необходимо рассматривать только в 
контексте общесоюзного прогресса в ядерной отрасли: "Масштабы программ 
строительства на Дальнем Востоке атомных электростанций, возможность и 
эффективность развития атомной энергетики не могут быть решены лишь в 
рамках рассматриваемого региона. Развитие атомной энергетики на Дальнем 
Востоке зависит от решения этой сложной проблемы в целом по стране" [27, 
с.  17]. Накопленный к этому времени опыт сооружения и эксплуатации АЭС 
в европейской части СССР и Сибири позволял рассчитывать на скорое вне-
дрение ядерной энергетики в новых промышленных районах страны.

Результаты работы лаборатории перспективного планирования вошли 
в аналитический доклад члена-корреспондента АН СССР П.Г. Бунича "Ос-
новные направления социально-экономического развития Дальнего Востока 
до 1990 г" [14, с.  115]. Материал был направлен комиссии по разработке то-
пливно-энергетического комплекса СССР под председательством академика 
А.П. Александрова и впоследствии включён в сводный доклад Совета мини-
стров СССР о перспективах развития ТЭК Сибири и Дальнего Востока (ГАХК. 
Ф. П-35. Оп. 108. Д. 195. с.  67)2.

В последующие годы решением энергетических проблем региона занял-
ся открытый в 1976 г. в Хабаровске Институт экономических исследований 

2 ГАХК – Государственный архив Хабаровского края.
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ДВНЦ АН СССР (далее – ИЭИ) с отделением во Владивостоке. В состав Вла-
дивостокского отделения ИЭИ влился коллектив лаборатории В.С. Турецко-
го, продолживший разработку моделей развития ТЭК Дальнего Востока [17, 
с.  17]. На рубеже 1970-х–1980-х гг. ИЭИ участвовал в подготовке программ 
комплексного развития производительных сил региона, включая теоретиче-
ские и прикладные разработки в области энергетики. Помимо уже упомяну-
тых работ лаборатории В.С. Турецкого, сотрудниками института были подго-
товлены материалы о перспективах развития угольной промышленности до 
1990 г., использовании сахалинского газа и строительстве газопровода Оха 
– Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, ИЭИ направил в Госплан СССР, Минэ-
нерго СССР, Президиум АН СССР и Совет министров РСФСР записку "Сооб-
ражения о необходимости строительства атомных станций в Приморском и 
Хабаровском краях" (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 108. Д. 195. Л. 67). Идея внедрения 
ядерной энергетики была поддержана руководством Дальневосточного науч-
ного центра. В 1981 г. в поддержку размещения на Дальнем Востоке двух 
АЭС, одна из которых предназначалась для энергоснабжения Приамурья, 
другая – Приморья, высказался председатель Президиума ДВНЦ АН СССР 
академик Н.А. Шило [14, с.  117]. Окончательное решение оставалось за госу-
дарственными органами управления и планирования.

Научное обоснование включения АЭС в Долговременную программу 
комплексного развития производственных сил Дальнего Востока

Высокие темпы промышленного роста, освоение зоны БАМа, продол-
жающаяся электрификация Транссиба (на 1980-е гг. была запланированы 
работы на участке Чита – Хабаровск) неизбежно влекли за собой значитель-
ный рост энергопотребления и обусловили поиск дополнительных источников 
энергии. "Необходимо, – отмечал в 1982 г. начальник Объединённого диспет-
черского управления энергосистем Востока В.А. Джангиров, – в неотложном 
порядке решить вопросы о проектировании и строительстве в ОЭС Востока 
атомной электростанции и крупной ГРЭС на Уральском месторождении угля" 
[7, с.  151].

В начале 1980-х гг. идею строительства атомной электростанции либо 
атомной теплоэлектроцентрали последовательно отстаивало партийное руко-
водство Хабаровского края и лично первый секретарь крайкома КПСС А.К. 
Чёрный (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 108. Д. 212. Л. 28). К этому времени Хабаров-
ская энергосистема являлась слабым звеном Объединённой энергосистемы 
Востока. Все крупные ГРЭС и ТЭЦ в крае обеспечивались топливом за счёт 
бурого угля Райчихинского месторождения в Амурской области. К началу 
1980-х гг. исчерпание действующих разрезов привело к сокращению его по-
ставок (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 108. Д. 199. Л. 37). Первоначально руководство 
края видело выход в ускоренной разработке Уральского месторождения ка-
менного угля. Однако переход с бурого угля на каменный не мог произой-
ти быстро – изменение вида топлива требовало модернизации действующих 
электростанций, а также перепроектирования оборудования строящихся ТЭЦ 
(ГАХК. Ф. П-35. Оп. 108. Д. 199. Л. 45).

Аналогичные трудности наблюдались во всей ОЭС Востока, включав-
шей Амурскую, Дальневосточную (Приморский край) и Хабаровскую энерго-
системы, а также Южно-Якутский энергорайон Якутской энергосистемы. На 
1982 г. в ОЭС работали Зейская ГЭС и девять крупных тепловых электростан-
ций, строились ещё четыре ТЭЦ, велась подготовка к сооружению Бурейской 
ГЭС [7, с.  149]. Несмотря на положительный эффект от ввода Зейской ГЭС, 
баланс мощностей объединённой энергосистемы по-прежнему складывался 
напряжённо. Износ оборудования на действующих электростанциях, исчер-
пание известных угольных месторождений, отставание в разведке и освоении 
новых угольных резервов стали общими проблемами. Исключительно остро 
они ощущалась в Приморском крае, где РЭУ "Дальэнерго" также столкнулось 
с исчерпанием разведанных угольных месторождений (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 
108. Д. 147. Л. 35).

Повышенный интерес к строительству АЭС не отменял задачу развития 
иных видов энергетики. Об этом свидетельствовал обмен мнениями, состояв-
шийся в 1981–1982 гг. в рамках региональных совещаний и конференций по 
проблемам энергетики и развитию производительных сил Дальнего Востока. 
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В этих мероприятиях, а также в подготовке докладов по заданию партийно-го-
сударственного руководства участвовали сотрудники ведущих академических 
и отраслевых институтов Дальнего Востока и руководители предприятий 
ТЭК.

Выступления, доклады и аналитические записки не демонстрируют 
в этот период признаков "атомного лобби". Большинство специалистов при-
держивались комплексного подхода. Значительное внимание по-прежнему 
уделялось освоению гидроэнергетических ресурсов. В изучении перспектив 
ГЭС приняли участие как дальневосточники [29,  с.  160], так и специали-
сты из Москвы и Ленинграда. Свои соображения представили Центральный 
экономический НИИ при Госплане РСФСР [31, с.  15] и институт "Ленгидро-
проект" [1,  с.  157]. Помимо уже построенной Зейской ГЭС, в качестве пер-
воочередных объектов рассматривались Бурейская и Нижнебурейская ГЭС, 
Дагмарская ГЭС на р. Селемдже, а также Дальнереченский гидрокомплекс 
[1, с.  157–159]. Развитие гидроэнергетики позволяло сохранить преемствен-
ность в работе коллективов энергостроителей, уже имевших за плечами опыт 
возведения Зейской ГЭС [24, с.  153].

В оценке приоритета атомной энергетики на Дальнем Востоке среди 
учёных не было единства. Один из ведущих специалистов по экономической 
географии восточных районов СССР Л.В. Молоденков отводил атомной энер-
гетике лишь вспомогательную роль, считая целесообразным строительство 
атомных теплоэлектроцентралей только в районах Крайнего Севера. Для юж-
ной зоны Дальнего Востока, по его мнению, следовало сосредоточить усилия 
на постройке крупных ГРЭС и ТЭЦ на угле и газе, сооружении новых ГЭС, 
а также соединении Дальнего Востока и Сибири с центральными районами 
страны сверхмощным энергомостом [21, с.  7].

За широкое и ускоренное внедрение АЭС без ущерба для прочих отрас-
лей энергетики выступал управляющий РЭУ "Дальэнерго" Ю.Д. Башаров 
[3,  с.  103] и специалисты Дальневосточного отделения института "Энерго-
сетьпроект" И.М. Маркун, Д.А. Файбисович, А.М. Слюдиков, А.Д. Филатова 
[16, с.  111]. Строительство атомной станции поддерживал первый секретарь 
Приморского крайкома КПСС В.П. Ломакин [10, с.  95].

В ДВНЦ АН СССР к началу 1980-х гг. концепцию внедрения атомной 
энергетики продолжили развивать специалисты Владивостокского отделения 
Института экономических исследований В.С. Турецкий, М.И. Краева и Л.Н. 
Староселец (Арх. ДВО РАН. Ф.  36. Оп.  1. Д.  9. Л.  39). Как и ранее, они 
выступали за комплексный подход в достижении оптимального баланса энер-
гетических мощностей. В.С. Турецкий и его коллеги высказались в пользу 
размещения на юге Дальнего Востока к 1991–2000 гг. двух АЭС – в Примор-
ском и Хабаровском краях [26, с.  108]. Атомным станциям предстояло стать 
частью более широкого замысла по модернизации топливно-энергетического 
комплекса и формированию долговременной стратегии развития региона.

В июне 1982 г. состоялась серия совещаний "по улучшению энергоснаб-
жения предприятий и населения в районах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в одиннадцатой пятилетке и на перспективу" с участием представи-
телей министерств, Госплана СССР, секретарей крайкомов и обкомов Даль-
него Востока. Идея строительства АЭС в регионе была одобрена на высшем 
уровне (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 108. Д. 462. Л. 26).

В 1984 г. Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР 
включил строительство Комсомольской и Приморской АЭС в планы развития 
Дальневосточного экономического района до 2000 г. [11, с.  169]. В 1984–1985 
гг. институт "Атомтеплоэлектропроект" занялся предварительной подготов-
кой технико-экономического обоснования и поиском площадок для размеще-
ния АЭС (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. Д. 317. Л. 4). В феврале 1985 г. в связи 
с очередными трудностями в энергосистеме Востока министр энергетики и 
электрификации СССР П.С. Непорожний дал указание ускорить начало стро-
ительства АЭС на Дальнем Востоке [20, с.  1166].

Атомные станции гармонично вписались в "Долговременную государ-
ственную программу комплексного развития производственных сил Дальне-
восточного экономического региона, Бурятской АССР и Читинской области 
на период до 2000 года", одобренную 19 августа 1987 г. постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР. Министерство атомной энергетики СССР 
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получило задание на проектирование и постройку Комсомольской (Дальне-
восточной) АЭС мощностью 1320 МВт (3 реактора ВВЭР-440) и Приморской 
АЭС мощностью 1000 МВт (1 реактор ВВЭР-1000) (ГАХК. Ф. П-35. Оп. 117. 
Д. 13. Л. 41). Вслед за правительственным решением последовало создание 
дирекций строящихся атомных станций. С конца 1987 г. развернулись под-
готовительные работы на местах, начавшиеся с поиска площадок под разме-
щение атомных станций и разработки первого этапа технико-экономическо-
го обоснования строительства. В проектно-изыскательские работы, помимо 
генеральных проектировщиков – организаций Минатомэнерго СССР, были 
вовлечены Хабаровский и Приморский крайисполкомы, предприятия ТЭК, 
а также отраслевые и академические институты [4, с.  87–88]. Важную роль 
в них предстояло сыграть подразделениям Дальневосточного научного цен-
тра (с 1987 г. – Дальневосточного отделения) АН СССР. "Атомный проект" на 
Дальнем Востоке перешёл в фазу практического воплощения.

Заключение
Таким образом, исследование генезиса представлений научного сооб-

щества о внедрении ядерной энергетики в ТЭК Дальнего Востока позволи-
ло выделить несколько этапов развития мирного атома в регионе. С начала 
1960-х гг. в южной зоне Дальнего Востока для реализации планов атомного 
энергостроительства не сложилось явных предпосылок ввиду отсутствия на 
данном этапе очевидных преимуществ атомной энергетики перед традицион-
ными для региона источниками энергии. Авторами ранних предложений по 
размещению в регионе АЭС являлись преимущественно представители "цен-
тра" – специалисты отраслевых институтов при министерствах и Госплане.

С 1970-х гг. в исследование проблемы были вовлечены специали-
сты-дальневосточники. Учёными ДВНЦ АН СССР (В.С. Турецкий, М.И. Кра-
ева, Л.Н. Староселец и Г.И. Стещенко) был исследован потенциал атомной 
энергетики в предстоящей модернизации ТЭК, обеспечении индустриально-
го роста и развития производительных сил Дальнего Востока в ближайшие 
десятилетия, построены первые модели топливно-энергетического баланса с 
учётом возможностей мирного атома. Возрастающее потребление энергии, об-
условленное как растущими запросами существующих промышленных узлов, 
так и строительством Байкало-Амурской магистрали и созданием новых тер-
риториально-производственных комплексов в зоне БАМа актуализировали 
вопрос о размещении в регионе АЭС.

На рубеже 1970-х–1980-х гг. сложились условия для внедрения ядер-
ной энергетики на Дальнем Востоке, так как развитие тепловой энергетики 
и строительство ГЭС уже не могли обеспечить необходимый рост энергетиче-
ских мощностей. Для выполнения заложенных в программы развития про-
изводительных сил планов требовался дополнительный мощный источник 
энергии. Намерения союзного центра в этот период совпали с интересами 
представителей Дальнего Востока. Основными носителями "атомной идеи" в 
регионе являлись партийно-хозяйственный актив Хабаровского и Приморско-
го краёв, руководители энергосистем и учёные научных организаций ДВНЦ, 
прежде всего Института экономических исследований и его Владивостокского 
отделения.

В середине 1980-х гг. подготовка строительства АЭС вступила в практи-
ческую фазу. При участии экономистов ДВНЦ (затем – ДВО АН СССР) окон-
чательно сложилась концепция размещения двух мощных атомных станций 
на юге Дальнего Востока. К этому времени накопленный опыт сооружения 
и эксплуатации АЭС позволял рассчитывать на успешную реализацию про-
ектов. Следует отметить, что на данном этапе в рекомендациях дальнево-
сточных учёных сохранялся многовекторный подход к модернизации ТЭК: 
строительство АЭС должно была осуществляться без ущерба другим энерге-
тическим отраслям.

Длительный период вызревания идеи и обоснования её целесообраз-
ности завершился в 1987 г. включением плана строительства двух атомных 
станций в Долговременную программу развития производительных сил реги-
она. Произошедшие к этому времени перемены в атомной отрасли, вызванные 
Чернобыльской аварией, внесли существенные коррективы в грандиозные 
замыслы. Захлестнувшие СССР в годы перестройки политические процессы, 
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отягощённые экономическим кризисом, вскоре поставили под угрозу планы 
создания атомной энергетики на Дальнем Востоке. Проектировщикам АЭС и 
вовлечённым в проектно-изыскательские работы институтам ДВО АН СССР 
предстояло встретиться с новыми реалиями: антиядерным экологическим 
движением, трудностями в выборе пунктов строительства и, наконец, утратой 
государством финансово-организационных ресурсов и политической воли для 
реализации амбициозных планов к началу 1990-х гг.
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