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Формирование населения нового района освоения имеет свои особенности и специфику. В 

государственной  политике по комплектоанию кадров тудовых коллективов использовались 
такие формы, как общественнй призыв, перевод трудовых коллективов  с других регионов, ор-

ганизованный  территориальный переезд  населения. Создание социально-бытовой инфра-
структуры носило ведомственный характер  ее планирования и финансирования. Другой осо-
бенностью формирования социальной инфраструктуры в регионе БАМ было привлечение 
строительных мощностей из других регионов  для выполнения конкретного комплекса работ и 

возвращение в места постоянной дислокации после из завершения (так называемое шефское 
строительство). Развитие социальной инфраструктуры региона  БАМ зависело от социаль-
но-деиографических факторов. В целом, комплектование кадров в регионе БАМ позволило ре-
шать  важные социально-экономические задачи  хозяйственного освоения региона. 
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Важность и научное значение изуче-

ния социально-демографических про-

блем хозяйственного освоения новых 

районов Сибири определяется многими 

факторами, в числе которых не послед-

нюю роль приобретает картина новой 

геостратегической ситуации для России. 

Не случайно в настоящее время в рос-
сийской и мировой науке довольно энер-

гично обсуждаются геостратегические 
сценарии развития мира в XXI веке, в ко-

торых Сибири и ее новым районам отво-

дится одно из важнейших мест. 

Отсюда, разработка перспектив даль-

нейшего освоения и развития сибирского 

региона ставит актуальным определение 
исходной базы, обобщение накопленного 

исторического опыта. Таким значитель-

ным районом нового освоения является 

регион Байкало-Амурской железнодо-

рожной магистрали. 

Главной целью реализации инвести-

ционного транспортного проекта БАМ 

является формирование индустриально-

го пояса региона БАМ. 

Население региона БАМ формирова-

лось в сложных условиях. Территория 

нового освоения отличалась слабой засе-

ленностью. Плотность населения в конце 
70-х гг. XIX в. здесь составляло примерно 

0,6 человек на один квадратный кило-

метр против 11,2 человека в среднем по 

СССР [1]. 

Большинство новых городов, рабочих 

поселков этого региона имеют биогра-

фию от нескольких до десятка с неболь-

шим лет, подавляющая часть их жителей 

приехали сюда из других мест, т. е. ос-
новным путем комплектования населе-

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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ния являлись миграция, переселение в 

эти районы из более обжитых регионов, 

позволяющие перемещать сюда значи-

тельные контингенты работников, преж-

де всего из трудоизбыточных регионов 

страны. 

Преобладающими формами мигра-

ции населения в районы строительства и 

освоения зоны БАМа являются приезд по 

собственной инициативе, общественные 
призывы (направление по комсомоль-

ской путевке в индивидуальном порядке 
или в составе молодежного отряда), пере-

вод в составе рабочего коллектива с дру-

гих промышленных или строительных 

объектов, направление на работу после 
окончания учебного заведения. Среди 

планово-предусмотренных форм при-

влечения в район хозяйственного освое-

ния важную роль в исследуемый период 

имел общественный призыв. 

За 1974-1985 гг. на строительство БАМ 

более половины работников было при-

влечено в организованных формах [2]. 

Архивные данные и результаты со-

циологических исследований свидетель-

ствуют о том, что эта форма набора ра-

ботников являлась определяющей в ре-

гионе БАМ. Более 60 % строителей в 1981 

г. прибыли на БАМ именно так [3].  

Особое место в организации общест-

венного призыва занимало направление 
организованных отрядов из молодых 

добровольцев и особенно Всесоюзных 

ударных комсомольских отрядов им. 

XVII, XVIII съездов ВЛКСМ, XXVI съезда 

КПСС, «Молодогвардеец». 

В 1974-1982 гг. в регион БАМ было на-

правлено четыре Всесоюзных ударных и 

29 республиканских, краевых и област-

ных крупных отрядов [4], насчитывав-

ших 43,7 тыс. комсомольцев и молодежи. 

Всего Ленинский комсомол с 1974 по 1985 

гг. направил в зону БАМ 45 тыс. своих 

посланников [5]. Только в течение перво-

го года молодыми добровольцами были 

написаны 150 тыс. заявлений с просьбой 

направить их на БАМ вслед за бойцами 

отряда им. XVII съезда ВЛКСМ [6]. Для 

большинства приехавших стройка была 

школой гражданской закалки, общест-

венного, профессионального и духовного 

роста. Недаром на всем протяжении 

трассы самым популярным был лозунг 
«Мы строим БАМ – БАМ строит нас». 

За 1975-1989 гг. школу БАМа (то есть, 

работали здесь) прошли более 1 млн. че-

ловек [7].  

Несмотря на все издержки обществен-

ного призыва, именно БАМу принадле-

жит приоритет в осуществлении экспе-

риментов комсомола по отработке систе-

мы направления больших групп моло-

дежи на стройки Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. Опыт работы отрядов 

им. XVII и XVIII съездов ВЛКСМ, «Мос-
ковский комсомолец», «Корчагинец», 

«Комсомолец Белоруссии», «Комсомолец 

Азербайджана» и многих других [8] под-

твердил целесообразность именно такой 

формы привлечения молодежи. В отря-

дах молодые люди быстрее адаптирова-

лись к местным условиям, более инте-

ресно проводили досуг. 
В пополнении рабочих кадров в рай-

онах нового освоения хозяйственные ор-

ганы использовали и такую форму, как 

перевод трудовых коллективов из других 

организаций и предприятий. Практика 

показала, что это наиболее гибкая форма 

маневрирования трудовыми ресурсами, 

обладающими необходимым профес-
сионально-квалификационным уровнем. 

Особенно удачно она зарекомендовала 

себя при сооружении объектов Южно-

Якутского ТПК, когда по линии Минуг-
лепрома СССР и Минэнерго СССР целые 
производственные коллективы целевым 

порядком направлялись в Южную Яку-

тию. По переводу за 1974-1981 гг. приеха-

ло 7,5 % [9].  

Нужно отметить, что полная оценка 

накопленного исторического опыта в 

специфике и формах комплектования 

кадров нового района освоения в услови-

ях господства административно-команд-

ной системы хозяйствования еще пред-

стоит. Однако на примере региона БАМ 

можно утверждать, что эта работа при-

несла вполне ощутимые результаты. 

Интерес представляют источники 

формирования трудовых коллективов 
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зоны БАМ по территориальному при-

знаку. Все союзные и автономные рес-
публики бывшего СССР, большинство 

краев и областей послали своих предста-

вителей на БАМ. Союзные республики, 

пославшие строительные отряды, обра-

зовали в зоне БАМ новые поселки. 

Преимущественное же место в фор-

мировании кадров зоны БАМ занимали 

Сибирь и Дальний Восток, Иркутская, 

Читинская и Амурская области, Бурят-

ская, Якутская АССР, Хабаровский край, 

по территории которых проходит БАМ и 

ведется освоение ее зоны. Они дали 

стройке свыше 30 % ее участников [10].  

Таким образом, в сравнительно корот-

кий срок были сформированы производ-

ственные трудовые коллективы, способ-

ные решать сложные задачи по строи-

тельству и индивидуальному освоению 

региона БАМ. Самым многочисленным 

сформировался 130-тысячный коллектив 

транспортных строителей, из которых 

около 10 тысяч являлись коммунистами и 

более 20 тысяч комсомольцами [11]. На 

строительстве БАМ было создано более 
300 строительных и производственных 

подразделений [12]. Темпы роста населе-

ния в регионе БАМ были значительно 

выше республиканских и общесоюзных. 

Только в течение 1970-1980 гг. население 
региона БАМ увеличилось примерно на 

32,5 % против 7 % по РСФСР и 10,3 % по 

СССР (то есть, превосходили аналогич-

ные показатели по стране в 3,1 раза и по 

РСФСР – более чем в 4 раза) [13]. В 1985 г. 
население региона БАМа составило 

1393,6 тыс. чел., причем за счет естест-

венного прироста было покрыто всего 

лишь 45 % общего прироста населения 

региона, остальные 55 % приходились на 

долю мигрантов [14]. 

Важное место в закреплении трудовых 

коллективов региона БАМа имело созда-

ние социальной инфраструктуры, реше-

ние социальных вопросов. 

Одной из главных особенностей соз-
дания социальной инфраструктуры ре-

гиона БАМ являлся ведомственный ха-

рактер ее планирования и финансиро-

вания. 

При строительстве БАМ была пред-

принята попытка преодолеть такой тра-

диционный порок крупных сибирских 

строек, как отставание в развитии соци-

ально-бытовой инфраструктуры по ко-

личественным и качественным показате-

лям. Проектом предусматривалось соз-
дание этой инфраструктуры для экс-
плуатационного персонала БАМ, полно-

стью удовлетворяющей его нужды. 

Предполагалось, что к моменту ввода в 

эксплуатацию отдельных участков маги-

страли для эксплуатационников уже бу-

дут благоустроенное жилье и другие со-

ставляющие социальной сферы в полном 

объеме. Однако эта цель не была достиг-
нута, причем по тем же причинам, что и 

на прежних стройках. 

Главным критерием, на который ори-

ентировались центральные плановые ор-

ганы, была экономическая эффектив-

ность проектов. С этой точки зрения 

вложения в социальную сферу являются 

непроизводительной нагрузкой: их рост 
увеличивает общий объем капитальных 

затрат, но не улучшает результативные 
показатели, снижая тем самым коэффи-

циент экономической эффективности 

капитальных вложений и увеличивая 

срок окупаемости. Поэтому, рассматри-

вая затраты на социальную сферу как 

неизбежное зло, их стремились свести к 

необходимому минимуму. Норматив до-

ли непроизводственного строительства 

(18 %) из-за этого оказался заниженным, 

что не позволило решить задачу полного 

удовлетворения потребностей в соци-

ально-бытовой инфраструктуре. 

Наряду с отсталыми нормами для 

проектирования, снижение «непроизвод-

ственных» затрат осуществлялось и кор-

ректировкой проектов. Так, при экспер-

тизе технических проектов участков БАМ 

в 1977 г. были сокращены предусмотрен-

ные в них объемы жилищного строитель-

ства, при переутверждении проекта БАМ 

в 1987 г. из него было исключено боль-

шое число объектов социальной сферы. В 

результате подобных действий в 1987 г. 
душевая обеспеченность жилой площа-

дью в регионе БАМ была вдвое ниже 
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средней по стране, составляя 6,4 кв. м. 

[15].  

Другой особенностью формирования 

социальной инфраструктуры в регионе 
БАМ было привлечение строительных 

мощностей из других регионов для вы-

полнения конкретного комплекса работ 
и возвращение их в места постоянной 

дислокации после завершения работ (так 

называемое «шефское» строительство). 

Такую помощь в проектировании и 

строительстве поселков и городов зоны 

БАМ оказали 13 союзных республик, 22 

автономные республики, края и области 

РСФСР. Построенные города и поселки 

зоны БАМ – это своего рода памятники 

всех республик, их вклад в великую 

стройку. 

За 1974-1989 гг. шефские организации 

приняли участие в строительстве 45 го-

родов и поселков общей площадью жи-

лых домов, превышающей 1 млн. кв. м, с 
предприятиями торговли, общественно-

го питания, школами и детскими садами, 

учреждениями здравоохранения и дру-

гими объектами социально-культурного 

назначения [16]. 

Таким образом, применяемый в ре-

гионе БАМ метод кооперации сил и 

средств союзных и автономных респуб-

лик, крупных городов, краев и областей 

сыграл значительную роль в формиро-

вании социально-бытовой инфраструк-

туры. 

Объем работ, выполненных шефами, 

составил более 10 % сметной стоимости 

магистрали и почти 50 % непроизводст-

венного строительства. Это позволяло 

значительно смягчить проблему, связан-

ную с неравномерностью загрузки 

строительных мощностей, но не решало 

ее полностью, поскольку такая схема ор-

ганизации строительства сочеталась с 
традиционной – созданием мощных ста-

ционарных строительных организаций – 

Минтрансстроя, Минуглепрома, Мин-

энерго. 

В качестве важной особенности соци-

ально-бытовой инфраструктуры, услож-

няющей процесс ее создания, выступают 

суровые природно-климатические усло-

вия региона. 

Это требует не только выделения до-

полнительных капиталовложений, но и 

разработки особой градостроительной 

политики, обеспечивающей благоприят-

ные условия труда, быта и отдыха насе-

ления. В проектах городов и поселков 

должны были найти применение прин-

ципиально новые архитектурные, эколо-

гические и объемно-планировочные ре-

шения с учетом сложных природных 

ландшафтов, наличия вечной мерзлоты 

и других осложняющих условий. 

И, наконец, развитие социальной ин-

фраструктуры региона БАМ зависело от 
социально-демографического фактора. 

Хозяйственное освоение региона вызва-

ло, прежде всего, приток молодежи, 

удельный вес которой заметно преобла-

дал в составе населения. Молодежь до 30 

лет составляет почти 70 % жителей моло-

дых поселков БАМа. Отсюда быстрый 

рост числа молодых семей и повышение 
их удельного веса в общем контингенте 
населения, высокая рождаемость – 22 ма-

лыша на тысячу человек (в среднем по 

стране – 18, по РСФСР – 15-16) [17]. При 

формировании же социально-бытовой 

инфраструктуры БАМ были допущены 

явные просчеты. В частности, не выдер-

живали критики предполагаемые про-

гнозы численности населения. Когда 

проектировался БАМ, демографы под-

считали, что число жителей будет 10-12 

тыс. Однако жизнь опровергла эти про-

гнозы – одних только детей на БАМе ро-

дилось почти в 2,5 раза больше, чем ожи-

далось [18]. 

Таким образом, особенности форми-

рования социальной инфраструктуры 

региона БАМ зависели от ряда экономи-

ческих, социально-демографических и 

природно-климатических факторов, без 
учета которых невозможно было созда-

ние надлежащих жилищных и культур-

но-бытовых условий для населения в 

районах нового освоения. 

Итак, Сибирь в целом и новый район 

освоения – регион БАМа, в частности, 

нуждаются в рациональной государст-
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венной политике, учитывающей сложно-

сти и проблемы этого края. Хотя реше-

ние о разработке такой стратегии было 

принято руководством государства еще в 

конце 1999 г. и отнесено к числу важ-

нейших задач правительства, страна все 
еще не имеет детально проработанного 

плана развития территории, публично 

принятой к исполнению государствен-

ной властью. Более того, предпринима-

лись попытки теоретически обосновать 

негативное воздействие подобных стра-

тегий на экономический рост. 

Для преодоления подобной ситуации 

нужны политики, обладающие широким 

горизонтом видения, выходящим за пре-

делы их выборного срока. Задачей же 
российской исторической науки является 

настойчивая и, видимо, более активная 

деятельность как по дальнейшей разра-

ботке такой стратегии, так и по донесе-

нию ее необходимости и сути до общест-

венного сознания. 
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