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Статья посвящена изучению теоретических аспектов проблемы 
политико-идеологического взаимодействия власти и общества 
на примере Дальнего Востока СССР в 1930-е гг. Выделяются основ-
ные структурные элементы, формирующие систему такого взаи-
модействия. Установлено, что данное взаимодействие является 
важнейшим процессом, определяющим соотношение мировоз-
зренческих ориентиров его акторов и их взгляды на принципы 
развития страны в конкретный исторический период. Исходя 
из этого, цель данной статьи — анализ процесса политико-идео-
логического взаимодействия власти и общества с исторических, 
социологических, философских, политологических и психоло-
гических позиций. Реализация данной цели возможна только 
при рассмотрении заявленного процесса через непосредствен-
ную связь с событиями и явлениями повседневности на Даль-
нем Востоке СССР в 1930-е гг., иллюстрирующими теоретические 
выкладки. Особенности политико-идеологического взаимодей-
ствия как в стране, так и в Дальневосточном регионе были непо-
средственно связаны со спецификой формирования населения 
и с особым подходом властных структур при реализации опре-
делённых социально-экономических и политических меропри-
ятий. Обосновано, что многие особенности политико-идеологи-
ческого взаимодействия были обусловлены разницей взглядов 
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его акторов. Иллюзорность идеологического посыла власти далеко 
не всегда отражала запросы общества, вследствие чего проявля-
лись сложности достижения компромисса между их идейными 
и политическими взглядами. Власть пыталась решить дан-
ную проблему путём усиления политико-идеологического воз-
действия на население и привлечения всех визуальных и вер-
бальных средств. Вместе с тем отмечается активное включение 
в данный процесс соответствующих помощников власти (мани-
пуляторов) из народа, которые внедряли установки власти непо-
средственно внутри общества. Однако несмотря на это, многие 
проблемы, мешавшие эффективному развитию политико-идео-
логических взаимоотношений власти и общества, являлись 
непреодолимыми.
Ключевые  слова: политико-идеологическое взаимодействие, 
общество, власть, идеология, Дальний Восток.
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The paper is devoted to the study of theoretical aspects of the problem 
of political and ideological interaction between government and society 
on the example of the Far East of the USSR in the 1930s. The authors 
have identified the main structural elements that form the system 
of such interaction. It is revealed that this interaction is the most 
important process that determines the correlation of the ideological 
orientations of its actors and their views on the principles of the coun-
try’s development in a specific historical period. Therefore, the purpose 
of this paper is to analyze the process of political and ideological inter-
action between government and society from historical, sociological 
philosophical, politological and psychological positions. The realization 
of this goal is possible only by considering the stated process through 
a direct connection with the events and phenomena of everyday life 
in the Far East of the USSR in the 1930s illustrating the theoretical 
calculations. The peculiarities of political and ideological interaction 
both in the country and in the Far Eastern region were directly related 
to the specifics of the formation of the population and to the special 
approach of the power structures in the implementation of certain 
socio-economic and political measures. It is proved that many features 
of political and ideological interaction were caused by the difference 
of views of its actors. The illusory ideological message of the authorities 
did not always reflect the demands of the society, which made it difficult 
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to reach a compromise between their ideological and political views. 
The authorities tried to solve this problem by strengthening the political 
and ideological impact on the population and by using all visual and 
verbal means. At the same time, there was an active inclusion of the rel-
evant assistants of the authorities (manipulators) from the people, who 
introduced the attitudes of power directly within society. However, 
despite this, many problems that hindered the effective development 
of political and ideological relations between government and society 
were insurmountable.
Keywords: political and ideological interaction, society, government, 
ideology, the Far East.

В настоящее время в исторической науке постепенное разви-
тие получает подход, где основное внимание исследователя 

занимает человек со своими мыслями, чувствами, мнениями, 
суждениями, действиями и реакциями, от которых зависит сам 
ход всех исторических процессов. В этой связи, на наш взгляд, 
базовым является изучение вопросов идейно-политического 
взаимодействия власти и общества, которые, в свою очередь, 
могут быть рассмотрены не только с исторических, но и с соци-
ологических, философских, политологических и психологиче-
ских позиций.

Данная проблематика лежит в поле двух тематических обла-
стей. Первая — это процессы политико-идеологического влия-
ния (воздействия) властных структур, включающие в себя при-
чины, формы, методы, характер и его особенности. Вторая — это 
реакция населения на данное влияние, которая проявлялась 
в действиях, высказываниях, мнениях, суждениях. При рассмо-
трении этих двух полей и выявлении стыковочных (скрепляю-
щих) связей можно проследить причинно-следственные фак-
торы, определяющие эффективность взаимодействия этих двух 
процессов в зависимости от целей каждого участника.

Влияние (воздействие) властных структур на население осу-
ществляется постоянно с тех пор, как только произошла пер-
вая социально-экономическая дифференциация в обществе. 
Оно основывалось на определённых условиях жизни людей 
(группы, клана). Власть всегда была заинтересована в информа-
ции о мыслях, умонастроениях и чувствах, которое испытывает 
зависимое от неё население. Эта заинтересованность вытекала 
из необходимости формирования властью более совершен-
ного общества. Для поддержания устойчивого положения, для 
эффективного и продолжительного функционирования власть 
вырабатывает и внедряет в общество определённую систему 
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ценностей и идеалов (идей), исходя из общих народных пред-
ставлений о счастливой и справедливой жизни, формировав-
шихся на протяжении некоторого времени. Данная система 
ценностей и есть идейность или идеология. Особенно интере-
сен в этом плане период 1930-х гг., характеризуемый как этап 
строительства социализма в СССР. Запрос на идеологическое 
сопровождение мероприятий, осуществляемых властью, влёк 
за собой, с одной стороны, складывание аппарата идеологи-
ческого воздействия, поиск его оптимальных форм, методов 
и приёмов, а с другой стороны — реакцию на них населения, 
которое ещё не успело приспособиться к новым условиям вза-
имодействия общества и власти. Учитывая специфику разви-
тия СССР, громадную территорию, полиэтнический характер 
населения и т.д., мы иллюстрируем теоретические положения, 
изложенные в данной статье, примерами политико-идеологи-
ческого воздействия на территории Дальнего Востока.

Понятие «идеология» 1, первоначально зародившись в фило-
софии, очень быстро стало играть важную роль и в других науч-
ных областях. Посредством обращения к нему стали изучаться 
различные сферы жизни и деятельности человека, группы, 
классов, народов и наций.

Теоретические аспекты идеологического взаимодействия 
власти и общества берут своё начало в работах французского 
философа Антуана Дестюта де Траси [6]. Он определял идеоло-
гию как учение об идеях, которое выступает в качестве иллю-
зорного сознания, оторванного от реальности и не имеющего 
практической ценности. Подобной позиции придерживался 
и К. Маркс. Вместе с тем он считал идеологию средством управ-
ления, с чьей помощью власть стремится убедить зависимое 
от неё население в том, что она концентрирует в себе обще-
ственный интерес. Отталкиваясь от материалистических пози-
ций, К. Маркс заявлял, что идейность исходит из общественного 
и экономического положения человека, и поэтому его сознание 
определяет принятие одних идей и отторжение других. «Господ-
ствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение 
господствующих материальных отношений» [11, с. 46]. К. Марксу 
вторили большевики, которые в своих документах обосновы-
вали важность и необходимость идеологической работы с насе-
лением, часто приводя примеры из собственного опыта. В доку-
ментах 1930-х гг. встречаем: «Идейная и политическая закалка 

1 Идеология (от греч. ιδέα — идея, представление и λόγος — слово, уче-
ние) — система концептуально оформленных представлений и идей, 
которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъ-
ектов политики — классов, наций, общества, политических партий, 
общественных движений.
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партийных, советских и хозяйственных кадров являлась одним 
из важных условий успеха социалистической реконструкции 
народного хозяйства» [16, с. 208 — 209]. «Коренная и решающая 
задача каждой ячейки, каждого партийного комитета — охва-
тить политическим влиянием и большевистским политиче-
ским воздействием всех рабочих данного предприятия, цеха, 
звена» [8]. «В условиях Дальневосточного Края марксистско-
ленинское воспитание приобретает исключительное значение 
ввиду особой роли и значения края в социалистическом строи-
тельстве СССР… и большого разнообразия в крае национально-
стей» [ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 94. Л. 34].

Идеология в процессе своей реализации всегда трансформи-
руется, а её изначальные доктринальные установки никогда 
полностью не воплощаются в социальную реальность. Это про-
исходит из-за искажений, наступающих в случаях, если субъ-
ект неспособен увидеть несоответствие своих представлений 
действительности или когда носитель идейности намеренно 
обманывает других людей [10, с. 114—116]. Поскольку риск иска-
жения велик, главным является сохранение господствующих 
идей, включающих в себя представления о мире, добре и зле. 
Для этого требуется слаженная работа всех информационно-иде-
ологических механизмов как явного (радио, пресса, общество-
ведческая литература), так и неявного (кино, живопись, скуль-
птура, художественная литература и т.п.) характера [22, с. 223]. 
Так, вся советская творческая интеллигенция была привлечена 
к работе по созданию определённых образов, которые отражали 
идейные устремления правящей партии. Их внедрение в массо-
вое сознание происходило при помощи визуальных и вербаль-
ных средств политико-идеологического воздействия, которые 
представляли собой не только монопольный канал передачи 
необходимой власти информации, но и придавали ей нужную 
эмоционально-психологическую окраску. Из-за образного мыш-
ления, присущего большей части населения страны и её реги-
онов, им эффективнее воспринималась визуальная идеология.

Идеологический выбор сообщества воспроизводится в исто-
рическом развитии политической силой (группой, партией), 
отражающей интересы данного сообщества в конкретных усло-
виях. Её воздействие определяет организацию социальных 
отношений, влияет на стабильность социума и ликвидирует 
любое проявление девиации [2; 12]. Соответственно, идеологи-
ческое воздействие является неотъемлемой частью контроля 
власти над обществом. Для этого власть разрабатывает опре-
делённый идеологический проект, где формулирует необхо-
димые ей цели, задачи и стремления, которые в дальнейшем 
внедряются в массовое сознание как программа грядущего [4]. 

Исаев А.А., Федирко О.П.
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Посредством данного воздействия власть старается оправ-
дывать свои притязания на доминирование с целью реали-
зации социально-экономических и политических замыслов. 
В этом случае идеология и политика, становясь неразрывно 
связанными, выступают в качестве особого вида убеждений 
населения, часто не требующих рационального обоснования 
(«на веру») [3]. При этом так люди воспринимают только те поло-
жения, которые отражают его собственные ожидания и инте-
ресы. Именно они, трансформируясь из убеждений человека 
в ранг системы идейно-политических представлений, предрас-
полагают его к действию, нацеленному на осуществление при-
знанной им наилучшей формы общественного устройства. Бла-
годаря этому происходит постепенное вживание индивидуума 
в систему политического реализма, в которой политические 
факторы выступают в форме объединения идей и действий, 
её реализующих. Властные структуры в СССР, как на общесо-
юзном, так и на региональном уровне, активно использовали 
частные явления в ходе жизнедеятельности человека как части 
общества для выстраивания и корректировки государствен-
ной политико-идеологической системы в конкретных усло-
виях в определённое время. Таким образом, власть стремилась 
соотнести сопряжение индивидуальных мнений, настроений 
и действий с заданным ею общественным политико-идеологи-
ческим макроисторическим контекстом. Целью данного кон-
текста являлось направление устремлений, идей и инициатив 
граждан в нужную для власти сторону — на поддержку и про-
движение в жизнь всех мероприятий советского политического 
руководства.

Восприятие идеологии населением зависит от правиль-
ного соотношения теоретических установок и практических 
действий субъекта. Эффективность восприятия обусловлена 
настроем объекта и происходящими вокруг событиями. Часто 
успех напрямую зависит от правильного выявления настрое-
ний человека, коллективов, групп и общества в конкретный 
исторический период. Это означает, что восприятие выступает 
важнейшим средством взаимосвязи идеологии и обществен-
ной психологии [20, с. 143]. В связи с этим для эффективности 
внедрения идейной установки главным является постоянное 
развитие и поддержание определённых стереотипов, содер-
жащих в себе комплекс эмоций, чувств и переживаний чело-
века. Власть воплощает стереотип в форму кратких, обяза-
тельно выразительных (эмоциональных) призывов и лозунгов, 
максимально понятных всем слоям населения [21, с. 1496]. 
В этом случае устойчивое положение, так необходимое вла-
сти, зависит от механизмов внушения и убеждения населения 
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в правильности имеющихся лозунгов или в неправильности 
идейных установок противника. На местах этим занимались 
исполнители-манипуляторы, которые отождествляли себя 
с народом, говорили с ним на одном языке (общие слова, рече-
вые обороты, фразы и понятия) и, используя различные вспомо-
гательные средства (символы, надписи, униформу, песнопения), 
создавали необходимую обстановку силы [5, с. 116]. Ощущая под-
держку власти, манипуляторы в крайних случаях (при необхо-
димости) стремились вызвать у людей страх (потери жизни, 
имущества и т.д.), который воспринимался ими на сознатель-
ном и подсознательном психологическом уровне и тем самым 
являлся легко внедряемым [9]. Таким образом, наблюдалось 
стремление перенести систему ценностных (идейных) ориен-
тиров, воплощённую в определённую эмоционально-психоло-
гическую составляющую, на всех членов коллектива. Именно 
коллектива, поскольку данная система более властна над груп-
пой людей (обществом) [14], ведь в ней происходит замена 
«я» на групповое «мы». Так на смену индивидуально-психо-
логическому фактору приходят общественно-психологиче-
ские, отражающие настроения социума. Те же, кто полностью 
не поддерживает идейные установки власти и их сторонни-
ков и не имеет в своём арсенале необходимых средств к сопро-
тивлению, вынуждены приспосабливаться к данной системе. 
В значительной степени это проявляется на инстинктивном 
уровне. Как правило, люди с подобной позицией предпочитали 
не выражать её публично. Она исходила от граждан со значи-
тельным интеллектуальным потенциалом или жизненным 
опытом, поскольку нейтральность вырабатывалась благодаря 
аналитическим просчётам вероятности целей, методов, резуль-
татов и последствий какого-либо мероприятия. Правильность 
сделанных выводов помогала им уйти от определённой ответ-
ственности и получать от жизни различные моральные и мате-
риальные блага в конкретных условиях времени и места.

В значительной степени процесс приспособления проис-
ходит вследствие развития у большей части представите-
лей общества проявлений так называемой потребительской 
психологии, которая формируется под влиянием обыденного 
(повседневного) сознания. Последнее включает в себя соци-
ально-экономические, политические, духовные, культурные 
и другие аспекты жизнедеятельности человека, а степень про-
явления потребительства зависит от условий существования, 
взглядов, позиций, сформированных современными пережи-
ваниями и наложенных на опыт прошлого. Именно пережи-
вания (эмоциональное состояние) выступают как базовый эле-
мент, от которого зависят действия или бездействие человека 
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и общества. Они порождают определённые настроения, свя-
занные с разными фазами борьбы за осуществление тех или 
иных надежд и чаяний, помыслов и замыслов. Сами настро-
ения не являются стабильной категорией, они характеризу-
ются импульсивностью и мимолётностью, которые далеко 
не всегда приводят к объективным и адекватным результа-
там. Однако если настроения имеют некоторую устойчивость, 
обусловленную поддержкой большей части населения, они 
способны вырасти в некую идейность, которая в зависимости 
от вектора (направления) трансформируется в созидательную 
или разрушительную силу. По мнению Б.Д. Парыгина, «огром-
ная побудительная сила настроения и вместе с тем его подат-
ливость всякому воздействию позволяет использовать настрое-
ние как главное звено для перестройки всего внутреннего мира 
человека» [15, с. 119]. Так, многочисленные мероприятия соци-
ально-экономического (массовое переселение, нормированное 
снабжение и отказ от него, налоговые и натуральные льготы, 
запрет абортов, развитие ударничества, стахановского движе-
ния, повышение трудовой дисциплины и др.) и политического 
(праздничные мероприятия, введение новой Конституции, 
борьба с политической оппозицией и др.) характера, состав-
ляющие процесс социалистической модернизации, использо-
вались властью для формирования у населения страны необ-
ходимого настроения. Соответствующий окрас им придавался 
благодаря помощи агитационно-пропагандистских кадров, 
которые проводили политико-идеологическую работу среди 
людей. В этих условиях большая часть населения считала, что 
власть осуществляет правильные и необходимые мероприятия, 
отражающие общественные интересы и направленные на соз-
дание всеобщего блага. Всех сомневающихся они относили 
к врагам, которые препятствуют созданию справедливого обще-
ства. Развивая данную мысль, власть получала у людей под-
держку своих действий, в том числе карательных, направлен-
ных против критически настроенных к ней граждан. Без этой 
поддержки власть не могла проводить в жизнь задуманное, 
поскольку она являлась залогом существования самой власти.

В свою очередь настроения часто воплощаются в мнения 
и суждения, которые проявляются в форме действий или выска-
зываний. Мнение — более устойчивая категория, чем настрое-
ние, поскольку базируется не только на эмоциях, но и на допол-
нительной предметной информации, которая закрепляет или 
ликвидирует эмоции. По словам Д.Ю. Зубарева, «мнения осно-
вываются на существующих в сознании (людей, групп и обще-
ства. — А.И.) представлениях. Представления об объекте бази-
руются на знаниях различной глубины — от поверхностных 
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(наивных) до фундаментальных (экспертных). Часть этих пред-
ставлений мыслятся индивидом в категориях „плохо — хорошо“, 
имеют эмоционально-чувственную окраску, они и выступают 
мнениями. Иначе говоря, бывают представления без мнений, 
но не бывает мнений без представлений» [7, с. 76].

В многочисленных донесениях как партийных, советских, 
так и специальных органов власти на Дальнем Востоке отмеча-
лась стойкая поляризация мнений граждан вокруг внутриполи-
тических и внешнеполитических событий, информация о кото-
рых была доступна широкой общественности. Особо активно 
мнения населения проявлялись в ходе социально-экономи-
ческих и политических событий и мероприятий. Значитель-
ная их часть, вследствие отсутствия полноты дополнительной 
информации о событии или факте, основывалась на жизнен-
ном опыте людей. Исходя из этого, перед партийными орга-
низациями ставилась задача постоянного повышения эффек-
тивности качества политико-идеологической работы, в ходе 
реализации которой необходимо было активно выявлять мне-
ния, суждения и настроения населения с целью их изменения 
в нужную для власти «правильную» сторону.

Мнение общества обладает значительной силой, активно 
влияющей на социально-экономические и политические про-
цессы. Оно может испытывать периодические изменения, 
поскольку зависит от состояния самого общества, а «обще-
ство — это отнюдь не целостная сущность, а многоуровневое, 
внутренне связанное направление процессов» [23, с. 86]. Много-
уровневость общества и человека как его единицы проявляется 
в ходе постоянной трансформации взаимодействий. Их частота 
зависит от восприятия тех или иных ценностных ориентиров, 
выдвигаемых в ходе развития политических процессов. В то же 
время удовлетворение и обеспечение интересов одной обще-
ственной группы всегда предполагает наличие противополож-
ной группы с иными определениями ценностных ориентиров. 
Контактные взаимодействия групп по поводу воспроизводства 
и распределения власти происходят на идеологическом поле 
через механизмы обоснования. Возникающие при этом поводы 
для конфликтов, напряжённости либо другие формы взаимо-
действия и связей групп оказывают значительное влияние 
на содержание политических процессов [18, с. 80]. Так, в част-
ности, в ходе обсуждения планов социалистической модер-
низации страны (1927—1929) поддержку получила модель, 
выдвинутая И.В. Сталиным. В политическом плане она исхо-
дила из неизбежности обострения классовой борьбы и необ-
ходимости укрепления партийно-государственной системы 
(окончательного сращивания партийного и государственного 
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управления), так как бюрократия, прежде всего партийная, 
желала сохранить в своих руках рычаги власти во всех сфе-
рах жизни. Уже на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г. 
[17, с. 7—49] в ходе осуждения группы Бухарина как «правых 
оппортунистов» была выбрана административно-командная 
система управления экономикой, а по сути — всеми сферами 
жизни общества.

Таким образом, политико-идеологическое взаимодействие 
власти и общества в определённый исторический период, 
по существу, представляется как процесс обмена символиче-
скими смыслами (в нашем случае политическим ценностями 
или ценностными системами) между объектом и субъек-
том политического процесса. В течение последнего происхо-
дит создание так называемого символического образа (поля), 
в основе которого находится компромисс идей объекта и субъ-
екта взаимодействия, имеющий довольно нестабильное поло-
жение, но обладающий единой сущностью — ценностным про-
странством. При таком подходе идеологическое поле может 
меняться, а символическое поле способно сохраниться и будет 
обеспечивать актуальную трактовку явлений и сути происхо-
дящего [19, с. 96—97].

Постоянный поиск компромисса между властью и обществом 
и определяет весь характер их взаимодействия. В нашем случае 
в качестве поля, на котором происходит данное взаимодействие, 
выступает политико-идеологическая сфера. С одной стороны, 
на этом поле власть стремится подчинить человека (общество) 
своим интересам, для чего она реализовывает весь спектр форм, 
методов и подходов политико-идеологического воздействия. 
Одновременно с другой — общество воспринимает либо крити-
кует данное воздействие, стремясь добиться от власти улучше-
ния и совершенствования условий своей повседневной жизни 
и защиты своих интересов. Каждую сторону процесса взаимо-
действия представляет человек, однако если человек-власть, 
стремясь подчинить человека-обывателя, использует разно-
образные механизмы давления и не имеет ограничений в своих 
действиях (порой может выходить за рамки закона или транс-
формировать его по своему усмотрению), то человек-обыватель 
вынужден функционировать в определённых (и очень ограни-
ченных) рамках. Он также может преступить закон, но только 
в случаях, когда правовые методы борьбы исчерпаны либо 
не действуют. И здесь уже срабатывает состояние аффекта, при 
котором человек не всегда отдаёт себе отчёт в своих действиях 
и поступках для достижения определённой цели [1; 13; 24].

Человек-власть обладает большими возможностями, по-
скольку за ним стоит государственный аппарат, имеющий 
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в своём арсенале незыблемые установки (догмы), которым дол-
жен следовать каждый человек-обыватель. В случае отказа по-
следний объявляется изгоем (инакомыслящим, идейным про-
тивником) и изолируется, поскольку несёт в себе определённую 
угрозу установленному порядку вещей в социуме в конкрет-
ных исторических условиях. Однако роли человека-обывателя 
и человека- власти непостоянны и могут меняться в зависимо-
сти от политической и социально-экономической конъюнктуры. 
Им обоим свойственны такие общие качества, как приспосо-
бление к той или иной системе и так называемая потребитель-
ская психология — стремление к получению от жизни различ-
ных моральных и материальных благ в конкретных условиях. 
Всё это также относится ко всем частям социума, от которых 
выступают человек-власть и человек-обыватель.

Каждый человек получал, воспринимал, анализировал, син-
тезировал информацию и на базе этого вырабатывал опреде-
лённый настрой, преобразующийся в субъективное мнение 
и суждение, которые порой не соответствовали официаль-
ным идеям. Жизненный опыт часто демонстрировал человеку 
оторванность его идейных принципов от реальных условий. 
Однако сила веры в лучшее, в построение идеального и спра-
ведливого общественно-политического строя или желание при-
способиться к существующим обстоятельствам стимулировали 
его принимать установки властей.

Таким образом, воздействуя на общественную психологию 
посредством внедрения идейных установок, властные струк-
туры создавали в обществе своеобразную систему, которая зани-
малась определённой нивелировкой личности, изменением 
её психологической основы, которая должна была соответство-
вать общественным установкам. Однако, как показывала прак-
тика, погасить такие проявления было невозможно, поскольку 
каждый человек имел своё индивидуальное психологическое 
устройство. В 1930-е гг. особенно это проявилось в Дальневосточ-
ном регионе, который обладал целым рядом особенностей, свя-
занных со спецификой развития и формированием отношений 
«власть — общество». Во-первых, он был одним из самых моло-
дых в составе Российской империи (вошёл в середине XIX в.), 
а в составе Советской России — только с 1923 г. в связи с позд-
ним окончанием Гражданской войны. Это объясняет его адми-
нистративное обособление и сложившуюся практику адап-
тации к местным условиям системы управления и приёмов 
администрирования. Во-вторых, исторически сложившая 
стратегия развития Дальневосточного региона предусматри-
вала зависимость от привлечения населения из других райо-
нов страны, а любая перемена места жительства, как известно, 
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влечёт за собой необходимость адаптации к условиям новой 
малой родины. В условиях массовых, в том числе принудитель-
ных, миграций 1930-х гг., когда регион был превращён в огром-
ный трудовой лагерь, доверие к властям было крайне низким, 
хотя политическая активность населения оставалась всё же 
достаточно высокой. Вместе с тем данная территория являлась 
прибежищем для тех, кто по различным, в том числе поли-
тико-идеологическим, причинам покидал центральные рай-
оны страны. Нередко эти люди были против советской власти, 
тем самым представляли для неё большую опасность. Это в зна-
чительной степени способствовало ужесточению отношения 
власти к обществу и являлось причиной социальных чисток 
и политических репрессий. В-третьих, крестьянство Дальне-
восточного региона являлось основным поставщиком рабо-
чих кадров для промышленности и транспорта, что, в свою 
очередь, привносило в эти сферы крестьянскую психологию — 
упорство в достижении результата, надежды на собственные 
силы, ориентацию на труд и отказ от политической демагогии. 
В-четвёртых, позднее включение региона в индустриальное 
развитие и относительная слабость промышленного потенци-
ала в конце 1920-х — начале 1930-х гг. предопределили меньший 
удельный вес рабочего класса, что также оказало значительное 
влияние на общий социально-психологический климат населе-
ния Дальнего Востока. В-пятых, Дальневосточный регион рас-
сматривался советским руководством как окраина, как часть 
сырьевой базы, как регион неприоритетного развития по срав-
нению с европейской территорией или Западной Сибирью. 
В результате капитальные вложения в социально-экономиче-
скую, культурную и бытовую сферы Дальневосточного региона 
были значительно меньше, чем в среднем по стране. Это при-
водило к критическим проявлениям среди населения и влияло 
на общий процесс политико-идеологического взаимодействия 
власти и общества в регионе.
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