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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Советская Тунгусия» является первой работой из сепии по-
r e J ,v 6 i HKi «“ и ’ северным национальным 
итг,л Округам СССР. Цель этих изданий состоит в той
чтооы дать в увязке с центральными и местными органами работу.

характеристике естественно-произ-

м Г г о  р а зв и ™ Т " “ " “ '‘ "У™
пплитчи”»'!?,!.^ четкого проведения принципов ленинской национальной, 
T n u Z l значительные успехи в деле социалистической ре-

хозяйства и культурного подъема народностей Севера, 
находившихся до Октябрьской революции в состоянии вековой отста-' 
л о ^ и . К данному моменту проведено национальное районирование' 
(организация национальных округов и районов) и проводится рекон
струкция местного промыслового хозяйства на основе внедрения но-' 
вых социалистических форм: совхозов, простейших производствен' 
ных объединении, моторнолодочных и промыслово-охотничьих стан
ции и др. Улучшено снабжение населения более усовершенствованными 
орудиями промысла и предметами потребления. Значительно развиты 
все виды транспорта, особенно водный и воздушный транспорт. О свое-' 
ние сквозного Северного морского пути уже теперь открывает боть-' 
ише возможности для экономического и культурного подъема народов
обитающих в тайге и тундре далеких полярных областей Советского» 
союза.

В годы первой пятилетки на крайнем севере возник ряд крупных' 
промышленных центров; Хибинский химический комбинат, Печорский 
каменноугольный и нефтяной комбинат; Игарский лесопромышленный \  
комбинат, нефтяная и каменноугольная промышленность на Сахалине 
консервгая промышленность на Камчатке, золотопромышленность в 
Якутской АССР и в северных районах ДВК.

Большие успехи достигнуты такж е в области развития народного! 
просвещения и здравоохранения. Создана письменность для большин
ства малых народностей севера. В районах, не имевших грамотного на-> 
селения и сколько-нибудь удовлетворительно поставленной медицин
ской помощи, построена широкая сеть школ, клубов, изб-читатен- 
красных чумов, больниц и пр.

Только в советской стране могло иметь место такое быстрое xo-i 
зяйственное развитие северных народностей, обеспечивающее рост на
циональной культуры, социалистической по содержанию и национапь- 
пой по форме.



Еще более быстрыми темпами пойдет развитие "Р °“ ЗВ0ДИтельных 
сил северных районов Союза во втором пятилетии, в “ « и  с чем уже 
теперь возникает необходимость развернуть большую « ы с к а т е ^ ^ ^  
и научно-исследовательскую работу. Тщательный уч , иссле-
ция и анализ результатов экспедиций и произведенных научно-иссле
довательских работ на Севере за  предыдущий
значение для проектировок на второе пятилетие. В "ес ;е  с тем анали^
современного состояния промыслового хозяйства
стей, для которых главными занятиями являются оленеводство, охота 
и рыболовство, анализ тех социально-экономических сдвигов и к л ас су  
вого расслоения, которые произошли за  годы советской власти, п о з в ^  
ляет нам более правильно намечать дальнейшие пути социалистиче^ 
ской реконструкции хозяйства народов Севера.

С этой точки зрения работа тт. Куриловича и Наумова, написан
ная ими на основе изучения имеющейся
Эвенкийскому округу, а такж е на основе личного знакомства с эко  
номикой округа, имеет актуальное значение.

Работа носит характер монографии, выявляющей природные усло- 
В11Я и естественные ресурсы округа, состав населения и его быт. В кни
ге подробно освещены все отрасли местного хозяйства, даны перспек
тивы их дальнейшего развития и показано социально-культурное стро
ительство.

Тунгусский каменноугольный бассейн, месторождения ^ "
ландского шпата, а такж е огромные лесные площади предопределяют 
развитие в округе со временем горной и лесной промышленности, .*ри- 

уже теперь добыча здесь графита и исландского ш пата имеет 
б о л ь ш е  значение для советской промышленности, а пушные богатства 
округа —  для экспорта.

Книга рассчитана на работников Севера, ’’н»
еведов, работников партийного и советского аппарата, в 
научных работников, занимающихся изучением хозяйства народностей 
C eL p a  и на широкого читателя, интересующегося вопросал^и социали
стического строительства на севере Советского союза^.

Сбор материалов по такому мало изученному району Сою за, как  
Эвенкийский округ, представляет большие трудности. Настоящая ра- 

является первой попыткой обобщения всех ранее накопленных 
знаний об округе, почему возможны некоторые пробелы и неточности. 
В особенности это  относится к цифровым данным, ^нованны м  частью 
ьа материалах первой приполярной переписи 1925/26 г. и частью на 
отчетных данных Окрисполкома и кочевых советов, которые такж е  не 
отличаются совершенной точностью, так  как статистическая отчет
ность в округе поставлена еще далеко не на должную высоту.

Совет Севера просит читателей все свои замечания и отзывы о на
стоящей работе направлять 'по адресу; г. Москва, Карунинская пло
щадь, д. 1, Госплан СССР, Совет Севера.

С овет Севера при Г осплане СССР.



«Быстрый рост социалистического хозяйства в ге-  
риод второй П'Ятилетми в национальных республиках  
« областях обусловливает изживан.и.е эко'ном1Ической и 
культурной отсталости, унаследованной от царского 
колониально-капиталистического режима». (XVII .парт- 
конференция, «Директивы к составлению в торого  пя
тилетнего плана народного хозяйства СССР»).

I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

севере Восточносибирского края между 60 и 
с. ш. и 58 и 77 в. д. (от Пулкова) Эвенкийский национальный округ 

занимает обширную территорию в 627 тыс. к м \  что составляет 17,5%| 
всей площади Востсибкрая и 30%  его северной части (бывшего Туру- 
ханского края). Округ представляет гористую страну, покрытую ле
сом так на^зываемой восточносибирской тайгой (преимущественно 
лиственничной), и почти полностью включает бассейны двух больших 
рек: Подкаменной Тунгуски, и Нижней Тунгуски —  притоков великой 
сибирской реки Енисея.

Населен округ эвенками (тунгуско-манчжурская ветвь); на северо- 
востоке округа обитают якуты. Всего коренных жителей насчитывается 
4 401 чел.; плотность населения весьма мала: 0,007 чел. на 1 к м \  в то 
время- как средняя плотность населения Востсибкрая составляет 0,8 ч е л ., 
на 1 КМ", что в свою очередь значительно меньше средней плотности 
населения в центральных промышленных областях Советского союза. 
Русская часть населения представлена служащими советских торговых 
учреждений и рабочими горной промышленности.

Основные занятия местного населения —  охотничий промысел, оле
неводство и рыболовство. ^

Как самостоятельная административная единица округ выделен из 
состава б. Туруханского края только в 1931 г.

На протяжении всего своего дореволюционного прошлого округ слу
жил объектом активного устремления русского хищнического торгово
го капитала, привлекаемого пушными богатствами этого края. Пушни
на, или по-старинному «мягкая рухлддь», составляла в XVI и XVII сто
летиях главную часть экспортного валютного товара тогдашнего «госу
дарства Российского», играя нередко в расчетах с иностранными госу
дарствами и внутри страны роль золота.

Эвенки, коренные жители Эвенкийского круга, поселились в этих ' 
местах в XI столетии, вытесненные на север с юго-востока (ньшешней ' 
Манчжурии) более воинственными народами. Первое появление здесь 
русских относится к началу XVII века, когда, обосновавшись на Оби
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!! Иртыше, русские завоеватели -  казацкие во-^ьницы 
' лальше на северо-восток и построили в 1601 ^  вольницы
V Мангазейский. Покоряя малые северные в я з а н ы  были

облагали их данью -  «ясаком», который "«коренные
‘ ’выплачивать «мягкой рухлядью», преимуществ ияпггшр ман-

спои завоевания и умножая количество
газейские казаки в 1618 г. проникли на р. Н. Тунгуску и подчинили

" Т  ш Г Г г Д ’ — « . . .  ™  р , —
Кягильева пользуясь близостью притоков р. Н. Тунгуски и р. Вилюя, 
■пГобралас’ь Т р  ' Лену, где обложила ясаком обитавших яку^ов. 
Покооение северных народов сопровождалось насилиями и граОежа 

• К в о е : а ^ : Г б е с п о ш а д н о  истребляли непокорных -и р ° к о  исполь
зуя свое преимущество в вооружении: °™ ‘^=трельному оружию к ^ а  
КОВ туземное население могло противопоставить только луки и стре 
™  S a w e  документы «  «списки» сохранили многочисленные следы 
(•восстаний эвенков, не выдерживавших гнета завоевателей, доводивших 
СВОИМ хищничеством до голодной смерти целые роды.

^ ед аГ п р о д в и ж ен и я  казацких ватаг по Н. Тунгуске сохранились м  
втой реке до наших дней в виде остатков бывших острожков -  « и т а -  

-  тюрных крепостей, портроенных из толстых лиственных бревен,

боиницамизи^^ался с побежденных народностей шкурками 
ных зверей: с о б о л е й ,  лисиц, песцов, горностаев белок и др. Различа
л и с ь  той категории ясака: 1 ) « п о д а т н о й -п о  1 0  соболей с женатого 
и вполу холостого», 2 ) «десятинный», т. е. десятый убитый о ^ ^ Н и к а  
зверь всякой породы, и 3 ) «поминочныи, или поклонныи», количество 
•последнего определялось «доброй .*олей и усердием приносителя к  осо
бе ц а р с к о й » С б о р  ясака поручался местным «служилым людям» и по 
существу был предоставлен на их произвол. Были 
С одной группы населения в течение одного года по нескольку раз, кр 

■ме того каждый из с^рщ и ков  львиную долю брал в свою пользу. Гра
бежи и насилия, чинимые над населением сборщиками и высшеи-мест- 
ной администрацией, вошли в историю и неодмокатно вызывали в свое 
вре^я вмешательство высшей власти (указы Петра I и Екатерины II), 
проявлявшей, конечно, беспокойство только из-за ущерба «государевой 
казне», а не ради защиты забитого и хищнически эксплоатируемого

^  1822 г был издан >«Устав об управлении инородцев», составлен
ный знаменитым Сперанским, бывшим одно время генерал-губернатором 
Восточной Сибири. Устав, просуществовавший до самой Октябрьской 
революции, не внес, конечно, улучшения в положение северных народ
ностей в том числе и эвенков. По уставу все управление «инородцами» 
держалось на родовых «князьцах» и «старшинах», которые собирали 
«ясак» и, так же, как и прежде, угнетали «инородцев».

Все возрастающий рост торгового капитала и потребность в новых

* С л о в ц о в ,  «Историческое обозрение Сибири», кн. 1, стр. 18.
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отдельные окраины в своего рода внутренние ко- 
капитализма на Востоке. Никакое формальное по- 

закреплявшее за  эвенками их старый архаический общестчен- 
спасти «инородцев» от разорении и эксплоатацми, 

торыми им угрожало наступление капитализма.
Ломка быта и хозяйственного уклада местного населения путем 

недрения капиталистических элементов в туземное хозяйство приво- 
иило к разорению и частым голодовкам, грозившим гибелью для насе
ления. Многочисленные сведения о вымирании отдельных групп и даже 
целых родов мы находим в книге Третьякова

Создавшееся положение вынудило царское правительство заняться 
срганизациеи на севере хлебозапасных магазинов для снабжения на
селения в кредит хлебом, солью, свинцом и порохом.

Но ни хлебозапасные магазины, ни другие проводимые царским пра- 
вительсгвом мероприятия, как-то; ограничительные меры против заво- 
за  на Север вина, попытки организации земледелия и т. п., не имели и 
не могли иметь успеха. Основная и решающая роль в экономические 
отношениях между российским торговым капиталом и охотником-эвен- 
KiM принадлежала сибирскому кулаку-торговцу, хищнику, для которо- 
го\в  тайге не существовало никаких законов.

Царское правительство и его продажная администрация не могли 
обеспечить охрану местного населения от эксплоатации купцов. «Водкой 
торговали все без исключения —  одинаково купцы и чиновники; за 
водку в руки торгашей переходила за бесценок вся добыча туземца- 
охотника. Казенные магазины работали плохо и сами были источником 
злоупотреблении и эксплоатации «дикарей» со стороны лиц, ими 
ведывавших, и неграмотные туземцы, всецело предоставленные в ж ерт
ву частных торговцев, попадали в безысходную кабалу, вынужденные 
покупать предметы первой необходимости по самым невероятным це
нам. Долги, никем не записанные, переходили с одного года на другой, 
от отца к сыну, нагромождались, опутывали туземцев сетью обяза' 
тельств, лишая их результатов их промыслов и превращая их в батра
ков крупных фирм, которым они за ничтожные выдачи товаров дол
жны были сдавать всю промышленную пушнину»

Яркой иллюстрацией к вышесказанному является начавшееся еще 
до империалистической войны, активное вторжение русских крестьян- 
кулаков с р. Ангары в исконные угодья эвенков на Подкаменной Тун
гуске. Занимаясь промыслом на зверя только для вида, кулаки разоря* 
ли эвенкские ловушки, грабили лабазы и, спаивая эвенков вином, отби
рали у них за  бесценок пушнину. В ответ эвенки выжгли тайгу на 
водоразделе между pp. Подкаменной Тунгуской и Ангарой, но наступ
ления кулаков-ангарцев остановить не могли и вынуждены были отсту
пить дальше к северу. Помимо гнета со стороны русских торговцев-

 ̂ Т р е т ь я к о в  П. И. Ту-рухаиоюий (Край. «Заиисш 'Русск. геогр. о-ва> 
(по общей географии), т. II, 1869, СОБ. i

 ̂ Сборн. «Совет'смий Север», изд. Комитета Ceaepia, 1929 г., ст <С В. 
Бахрушина «Сибирские туземцы под русской властью до революций 
1917 г.>.



' " Т е Г г Г г 1 р2 “ Г т о Г Г о % ™ ^  население совершенно было 
лишено медицинской помощи и и,кол_
началу певолюции в округе не было. Ежегодные эпидемии уносили мни 
жестко Г е п т Г О л е н и - о с н о в а  благополучия эвенкского х о зяй ства-  
гибли от эпизоотий. Население находилось в стадии медленного вы

‘"‘‘“ таково  было наследие царского колониально-капиталистического
О0жима в Эвенкийском округе. о Ги-

Время империалистической войны, затем « ч ен и е  W ' '
(Пипи тякже -тяжело отразилось на .местном населении. В течение двух
лет завоз продовольствия и других товаров был почти ^
заставляло эвенков колоть на мясо оленей, так  как не «“ ло в о ^ о ж н о -  
сти «промышлять» из-за отсутствия свинца и
ступающая разбитая колчаковская армия занесла в округ П̂ Р
ангарье оленью чесотку, нанесшую большой урон эвенкскому оленевод-

установлением в 1920 г. советской власти в Сибири, в бывшем 
TvDVxaHCKOM коае были проведены революционные мероприятия, выра- 
1 Е е с П  ликвидации влкст^ родовых <<><н'>зьЦОв». у ч р е ^ и и  н о ,о „  
власти родовых, впоследствии кочевых советов, отмене ^
изгнании «торговцев-тунгусников». Была развернута сеть кооператив 
ных учреждений и факторий госторгорганизации, к которым и пере
шло все снабжение края и заготовка пушниньк ^

В период до начала первой .пятилетки в Эвенкииском округе уже 
был осуществлен ряд мероприятий по советскому строительству: еж е
годно производились перевыборы аместных советов, велась работа 
беднотой, организованы были местные национальные суды, создана п р- 
вая школа, ежегодно в округ направлялись медицинские и ветеринарные
врачебные отряды.

Вся снабженческо-заготовительная сеть была построена заново, оы-
ia  создана собственная эвенкская кооперация, построен ряд новых ф ак
торий установлены твердые цены на товары и на заготовляемую пуш
н и к  Эвенк-охотник и оленевод теперь получают именно те  товары, 
которые им нужны (в хозяйстве, никто не смеет бо.чьше навязывать ни
куда негодные вещи в виде крестиков, медных пуговиц, блестящих бес><- 
делушек и тому подобной дребедени, которой снабжали их в прошлом 
«торговцы-тунгусники». Еще большее развитие культурно-хозяйствен
ного строительства в округе относится к 1927/28 г.

Три основных фактора имели при этом решающее значение, пер- 
. вый —  постройка «Комитетом Севера при президиуме ВцИК» в 

1927/28 г в центре территории, населенной эвенками, на р. Н. Тун
гуске культурной базы, ставшей культурным, а е  настоящее время и 
административным центром округа; второй организация Североси
бирского акционерного общества «Комсеверпуть» в 1928 г., положив
шего начало строительству горной и лесной промышленности в округе, 
и третий —  образование национального Эвенкийского округа в 1931 г.

хищников эвенкское население подвергалось не менее сильной
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Последний фактор, сп01с0<5ствуя более быстрому подъему культур-^ 
кого уровня эвенков, обеспечивает развитие их хозяйства на базе но
вых социалистических форм и методов его ведения. На деле реализуют
ся указания т. Сталина, данные им на XVI партсъезде: «Только путел 
развития национальных культур можно по-настоящему втянуть отста
лые народы в социалистическое строительство».

В итоге пятилетнего хозяйственного и культурного строительства в 
округе мы имеем сл1едующие достижения. Организованы окружной со
вет, три районных и двадцать кочевых советов, а такж е народные 
суды. Проводится коренизация всего окружного советского аппарата. 
Быстро растет культурный уровень населения: построены школы ч> 
клубы; эвенкам предоставлена возможность учиться в специальном 
Инст1гггуте народов Севера в Ленинграде; создана письменность на 
эвенкском языке. Сетью стационарных медицинских пунктов и р азъ 
ездной медицинской помощью охвачено все население; ветеринарными 
учреждениями ликвидирована оленья чесотка. Значительно расширена, 
торговая и кооперативная сеть, доведенная до 3 5  пунктов; население 
кооперировано; проводится простейшее производственное кооперирова
ние эвенкских хозяйств. С помощью радио и судоходства по р. Н. Тун
гуске улучшена связь в округе. «Комсеверпуть» проводит разведки ю р- 
ных богатств и исследование лесов округа; заложены графитовый руд
ник и каменноугольные копи. Налицо бесспорное улучшение жизненных 
условий населения.

Указанные выше достижения в области хозяйственного и культур-: 
ного строительства являются результатом последовательно проводим ей- 
пролетарским государством ленинской национальной политики.

Но все сделанное советской властью до сих пор в Эвенкийском; 
округе является только началом социалистической реконструкции 
эвенкского хозяйства, для которой теперь уже созданы необходимые 
предпосылки и заложена крепкая основа. Перед пролетарским государ
ством стоит задача —  привести отсталое на сотни лет эвенкское хо» 
зяйство к социализму, минуя стадию капиталистического развития. Со
вершается этот переход под руководством и с помощью промышлен
ного пролетариата Советского союза. На возможность такого перехода 
указывали Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Практически переход это т  
уже осуществился в целом ряде национальных республик и областей 
СССР.



п. П Р И Р О Д Н Ы Е  УСЛОВИЯ и  Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы

Примерно четверть территории Эвенкийского округа находится 
з а  полярным кругом. Таким образом округ должен быть отнесен к при
полярным районам Восточной Сибири. Бассейны двух крупнейших при
токов р. Енисея —  Нижней и Подкаменной Тунгусок —  почти це
ликом, за  исключением верховий, входят в состав территории округа.

• Географическое положение округа, его значительная отдаленность 
от морского побережья, относительная близость к полюсу холода 
(г. Верхоянск в Якутии), гористый характер местности и другие осо
бенности 'Природных условий тяготею т над всей его жизнью и в тече
ние многих столетий служили трудно преодолимым препятствием для 
развития его производительных сил. Между тем округ обладает бога
тейшими естественными ресурсами, которые до сих пор еще недоста
точно использованы в интересах социалистического хозяйства Совет
ского союза.

Р ельеф

По своему рельефу Эвенкийский округ представляет обширное гор
ное плато, размытое позднейшей эрозией. «Олшшшть в геологическом 
строении местности какие-нибудь тектонические линии, которые опре
делили бы направление и форму отдельных хребтов и гор, в большин
стве случаев совершенно невозможно, и весь рельеф обусловлен исклю- 

К чительн^^азмыванием» «Хребты», или «камни» (местное название),
! ' представляют собой столовые горы, обязанные своим происхождением 

размывающей деятельности воды и связанные с траппами пластового 
залегания (изверженные породы примерно юрского возраста). В преде
лах описываемой области насчитывают обычно три хребта; Т унгус-_  
'Ские горы, служащие водоразделом между Н ижне^ ту н гу ско й  и Ви- 
jrioeMi горы Сыверма, предположительно наносимые по водоразделу 
рек Кочечумо и KoTyg^ jj рек Хеты и Курейки, и горы Норильские —  
по'водоразделу рек Курейки, Хантайки и Пясино. На последней карте 
Туруханского края, изданной Красноярским комитетом Севера, поме
чен еще ряд хребтов: по водоразделам притоков Нижней Тунгуски—

 ̂ И. П. Т о л м а ч е в ,  Хатанская экспедиция iP>tcck. геагр. о-ва. Труды  
Тро<ицко-Савского отд. РГО, вьип. 1908 г. |
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хребты Челбьииев и Кутында и между Нижней и Подкаменной Туи- 
lycKa.MH хребет Гурымокит. Иногда они тянутся сплошной цепью,
I. е. действительно имеют вид «хребта», например по водоразделу 
притоков Н. Тунгуски, Виви и Тембенчи. Чаще же размываю»цей 
деятельностью воды они разбиты на отдельные столовые вершлкы.

в том и в другом с.тучае вершина их бывает плоска, как стол. Нали
чие подобных «хребтов», или, как их здесь называют, «камней» можно 
\ становить не для всех районов описываемой области. Обычным элемен* 
ЮМ рельефа они являются для северо-западного угла (|верхнее и сред

нее течение рек Хантайки и Курейки и район Норильска), а такж е для 
бассейна рек: Северной, Герасимовой, Тутаньчаны, Нимды и Кочум-

гч

 ̂ 'Ц
i 'I

Ландшафт севернее p. H. Тунгуски

лека и для низовья р. Летней (все это притоки Н. Тунгуски). Много 
таких «хребю в» и вершин по верхним течениям рек: Тембенчи, Коче- 
ч> МО (притоки Н. Тунгуски), Хеты и Котуя; один из этих хребтов, по 
водоразделу Кочечумо и Котуя, носит на карта1Г"йазвание гор Сывер- 
мы \  Подобные же кам!ни можно встретить по Н.Тунгуске близ устья 
1Т§ТГ"Учами и Таймуры. Далее на восток они пропадают, • и на левом 
берегу Н. Тунгуски ib верховьях р. Кочечумо их уже нет. Очень, редки 
они и в районе верховьев р. Вилюя и р. Мойро. Севернее они вновь 
начинают попадаться в районе озер Чиринды и Ессей.

«Столовые горы этой страны рассеяны самым неправильным обра
зом» В местах, где траппы отсутствуют или их 'покровы невелики 
и разрушены, рельеф изменяется, и долины рек приобретают корыто
образную форму, будучи окружены плоскими и невысокими холмами.

 ̂ Местному населению это название неизвестно.
 ̂ А, Ч е к а  н о в  с к и й ,  Дневник экспедиции на рр. Тунгуоку, Оленек и 

Лену в 1873—'1875 гг., «Записки Русск. “геогр. о-ва», XX, 1Ш6; № 1.
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На П. Тунгуске подобные ясно выраженные столовые горы встре
чаются редко, почти единично, по водоразделам.

В районах трапповых излияний, имеющих здесь исключительное 
развитие, рельеф последними сильно усложнен. Эффузивные траппы 
часто образуют верхние площадки наиболее высоких столовых гор, з а 
щищая подстилающие более мягкие осадочные породы от разрушения. 
Туфовые прослойки часто при эррозии дают вершины типа сопок, сме- 

V няющие столовые горы. В таких местах реки текут в кэньонах со ска-
\ листыми обрывистыми стенами. ^

^  Территория, охватывающая восточную часть течения Нижней Тун
гуски, вершину Вилюя и почти всю Подкаменную Тунгуску (особенно ее 
верховья), носит иной характер. Место типичных столовых гор-плато, 
напоминающих гробо1вые крышки, здесь занимают пологие увалы без 
ясно выраженной вершинной площадки. Эрозионное происхождение и 
этих элементов рельефа несомненно, но резко выдающихся отдельных 
безлесных вершин з'десь нет. Весь характер рельефа спокойнее, и «го
ры» над долиной реки возвышаются относительно менее, чем в описан
ных выше районах. Особенно типично в этом отношении верхнее тече
ние Подкаменной Тунгуски.

Высоты различных пунктов описываемой области колеблются весьма 
значительно. По водоразделам они достигают: 1 500 м над уровнем 
Балтийского моря  ̂—  в верховьях Курейки, 1 1 0 0  м —  в верховьях 
р. Северной (притока Н. Тунгуски), 1 027 м —  на водоразделе рек 
Мойро и Вилюя (гора Люча Онгоктон), ^ 0 0  м -— в верховьях р. Илим- 

*"■“  пей, 800 м —у  верховьях рТМ оироТприток р. К о ту ^ , 700 м —  в райо- 
н П 53 . 'ЕссеиГ“в бассейне Котуя и в водоразделе рек Северной и П од-^ 
порожной (притоков Н. Тунгуски), 730— 770 м —  в устье р. Таймуры 
и 619 м —  в устье р. Ейки. Средняя высота плоскогорья 550— 570 ж.*
В верховьях П. Тунгуски плоскогорье имеет среднюю высоту 
200— 250 м \

Происхождение рельефа интересующего нас района еще совершенно 
не изучено. М. Краков  ̂ высказывает предположение, что весь округ 
является древнейшей мульдой, выполненной более поздними осадками. 
Однако для решения этого вопроса нет еще достаточных данных. Не
сомненно лишь, что на современный’ рельеф большое влияние оказал  
ледниковый период. Данные о размерах и следах оледенения появля
ются с каждым HOiBbiM исследованием, охватывая все новые и новые 
участки. * I

Наиболее повышенные участки находятся по водоразделу рек Хеты, 
Котуя, Кочечумо и Курейки, где имеются высоты до 1 500 м. О т этого 

“Ж  узла отходят отроги, образуя водоразделы рек Пясино-Хантайка,

 ̂ Объясиительная записка к географической и геологической карте Ха- ?
тангоко'й экoпeдиa^ии. «Изв. РГО», т. 48, в. IV. ■

® А. Т у г а р и н о в, Географические ландшафты Приенич:ейско.го лрая. 
Красноярск, 1925 г., стр. 76, 76 и 8в. 1 >,

* А. Т у г а р и н о в ,  Предва1рительньгй отчет о б  экспеамции на р. Подка- ?
мен1ную Т^'гусюу в 1921 г. «Изв. Красноярск, (п/отд. РГО», Красноярск, ;
1924 г., стр. 29. 1 !

• М. К р а в  к о в, Советский Север, 1931, № 1.
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Хантайка-Курейка, Курейка-Соверная, Северная-Подпорожиая и другие, 
а  такж е водораздел между северными притоками Н. 'Гунгуски: Кочум- 
дека, Виви, Имбукан, Кочечумо-Котуй и Котуй-Хета. От этого север- 
1И0Г0 повышенного участка идет одна значительная ветвь на юг, пере
секающая Нижнюю Тунгуску между устьями рек Учами и Виви, ухо
дящая на водораздел Тунгусок и захватывающая Подкаменную Тун
гуску в районе факторий Байкит-Коченята, где ее высота уже значи
тельно меньше. Повышенный учас1Х)к лежит и по водоразделу Тунгу
сок, причем максимальные высоты отмечены для его восточной части. 
Все же эти районы ниже предыдущих. Процесс эрозии протекал р а з 
лично в местах с преобладанием осадочных пород и в местах, занятых 
мощными трапповыми покровами. Судя по характеру речных долин, 
имеющих тип каньонов в низовьях и, наоборот, отличающихся чертами 
«дряхлости» рельефа —  в верховьях, можно думать, что процесс эро
зии протекал с перерывами. В относительно геологически недавнее 
время повидимому имело место изменение, а, именно понижение ба
зиса эрозии (бореальная трансгрессия?), омолодившее характер релье
ф а низовья рек. (См. «Бюллетень комиссии по изучению четвертич
ного периода» № 3, Ленинград, 1931).

Реки и о зер а
Гористый рельеф местности, способствующий быстрому стоку вод, 

подпочва (вечная мерзлота), препятствующая впитыванию атмосфер
ных осадков почвой, создают режим рек, характеризующийся бурным 
подъемом вод ^ сн о й  во время вскрытия рек и таяния снега и после 
тсгж’ш го  д аж е‘кратковременного периода дождей. Обильная древесная 
]растительность служит река'м хорошей защитой от высыхания летом, 
обеспечивая достаточное поступление воды даже при сравнительно 
лталом количестве атмосферных осадков. Весенний ледоход на реках 
проходит при значительном подъеме горизонта вод особенно в тех 
С7г>^ях, когда на реке образуются ледяные заторы, вследствие чего 
вода с молниеносной быстротой поднимается на 15— 20 м. Образова
ние ледяных заторов —  обычное явление на местных реках. Объясня
ется оно, во-первых, тем, что все реки, текущие с юга на север, на
чинают вскрываться с верховьев, а во-вторых, характером русла рек. 
Обычно вымытого в твердых породах, где река прокладывает себе путь 
среди гор и скал, сжимающих ее с обеих стор^он. Вскрытие главных 
рек, текущ их в широтном направлении (П. и Н. Тунгусок), происходит 
еще в то время, когда вскрываются только южные притоки, а север
ные покрыты льдом, причем в горах, в девственной тайге, еще только, 
начинает таять снег. Через промежуток в 15— 25 дней после ледохода 
на Тунгусках снова происходит большой подъем воды, так  называемая 
«коренная вода»; в это  время вскрываются северные притоки, и в тайге 
под лучами весеннего солнца начинает быстро таять снег. Все реки 
округа отличаются быстрым течением и каменистым ложем русла. 
Часто реки пересекаются каменными грядами; в таких местах образу
ются многочисленные пороги, перекаты и шиверы. Притоки больших 
рек большею частью имеют резкое падение и представляют бурные
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горные потоки, мало пригодные или совсем недоступные для судо
ходства.

Замерзание рек происходит неравномерно: быстрее —  на тихих пле
сах и .медленнее —  в быстрых местах: на порогах и шиверах, где часто 
на реке в продолжение всей зимы остаются «по^тыньи» —  места, не 
покрытые льдом, где вода бурлит, как в котле, причем пар в морозные 
дни застилает реку. Поверхность замерзшей реки редко бывает ровной 
и гладкой; чаще всего она покрыта торосами и трещинами, а в неко
торых местах —  у скал и мысов —  большими нагроможд^иями налез
ших одна на другую и смерзшихся льдин, препятствующих езде по 
льду на оленях.

Эвенкийский округ пересечен ‘двумя большими реками: Подкамен- 
ной Тунгуской и Нижней Тунгуской —  притоками реки Енисея, теку
щими в основном, направлении с востока на запад, а в среднем и ниж
нем течениях значительно отклоняющимися к северу. Реки эти имеют 
сильно разветвленную сеть больших и малых притоков, текущих боль
шей частью в меридиональном направлении как с юга на север, так  и 
с севера на юг.

Р е к а  Н и ж н я я  Т у н г у с к а  входит в пределы Эвенкийского 
округа, начиная от места впадения в нее притока Илимпеи— 1288 км 
о т  устья, т. е. места впадения Тунгуски в р. Енисей. От устья р. Илим
пеи до устья р. Кочечумо на протяжении 391 км Н. Тунгуска течет 
лентой в 200— 300 м ширины. Низменные берега наносного характера^ 
в которых река шла выше, здесь часто пересекаются горными хребта
ми, выходящими к реке обнажениями коренных пород; дно реки из 
песчаного переходит в ' галечное и каменистое. В таком  каменистом 
ложе река течет до самого устья. Берега реки' во многих местах со
стоят из крупного булыжника. На частых крутых поворотах реки из 
булыжника образуется высокие косы, за  которыми леж ат различной 

■величины «курьи» (заводи). Такие косы достигают нередко значитель
ной высоты— 1Д0 7 м над низким уровнем воды в реке. Образованием 
своим «косы» обязаны бурному весеннему ледоходу на Н. Тунгуске, 
во время которого от вышележащих скал отрываются куски и 
передвигаемые льдом группируются на поворотах реки. Скорость те 
чения на этом участке Н. Тунгуски весьма различна, достигая от 2,5 
до 5 Л-Л1 в час. Значительная разница в скорости течений иногда на
блюдается на коротком участке в 6— 8 км. В местах очень крутых по
воротов реки (чаще всего влево), в вершине образуемого угла создается 
подпор вод, и течение реки замедляется за  счет увеличения глубин. 
Вслед за  тем вода брюсается в узкую  горловину, где живое сечение реки 
уменьшается за  счет увеличения скорости, но при непременном умень' 
шении глубин до 1,5— 1,0  м.

На участке от устья р. Кочечумо до впацения в Енисей, на протя
жении 847— 48 км, Н. Тунгуска, приняв в себя ряд крупных притоков 
справа и слева, становится более спокойной и многоводной, дости.^'ая 
от 250 до 600 м ширины с длинными и прямыми плесами. Здесь она. 
судоходна на всем протяжении круглое лето. Впадает она в Енисей под 
65°47"22' с. ш. у села Туруханска.
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ысокие горные хребти несколько отступают от реки, рас1ииря» 
долину. Ьерега ■ каменистые, покрытые булыжником, часта на- 

с только отшлифованы льдом, что напоминают мостовые городов.
В некоторых местах Н. Тунгуска образует водовороты значите;».- 

ной силы и глубины (по местному «улова»). Из таких водоворото^з наи< 
Солыпие: «Хуюли» —  398 км, «Щ еки» — 110 км и «Корчага» — 7 км от 
>стья. Многочисленные притоки, обычно с быстрым течением, низвер« 
гающиеся с гор, засоряют реку камнями, образующими перекаты и lun* 
вера с малыми глубинами, препятствующими судохоцству.

Река Кукуингда—приток р. Нижней Тунгуски

Замерзание Н. Тунгуски происходит между 23 и 28 октября, вскры
тие же —  между 18 мая и 1 июня (Туринская культбаза). Ледохоя 
обычно затягивается, так  как южные притоки Н. Тунгуски, как мы 
уже говорили, вскрываются раньше, а северные —  позднее главной 
артерии. Покрытие реки льдом длится 2 00— 220  дней в году.

Меженного горизонта вода в реке достигает к 10— 20 августа. Па
водки на реке повторяются после каж1дого периоца дождей; последний 
гаводок бывает осенью —  в конце сентября. Температура воды в Н. 
Тунгуске летом значительно ниже, чем в Енисее.

Наиболее значительные притоки Н. Тунгуски, впадающие !в нее спра
ва, следующие: 1 ) Р е к а  К о ч е ч у м о  —  самый крупный приток
Н. Тунгуски, имеющий длину около 1 ООО км. Ширина ее колеблется 
между 200— ^300 м. В 60 км от устья в Кочечуму впадает большой при
ток Тембенчи, немного уступающий по длине реке Кочечумо и почти 
не отличаюпдийся от нее по характеру долины и русла. Река Кочечумо 
течет в узкой долине, среди невысоких гор, покрытых лесом, в иных 
местах близко подступающих к реке. Кочечумо, как и все местные 
реки, имеет перекаты, шивера и пороги, благодаря чему она доступна
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для плавания мелкосидящих судов только в низовьях; 2) р. И м б у- 
к  а н —  длиной около 300 им; 3) р. В и в и —  впадает в Н. Тунгуску 
<5лиз порога того же названия; 4 ) р. К о ч у м д е к а; 5) р. Ж д а н  и- 
х а ;  6 ) р .  Н и м д а ;  7 ) р. Г е р а с и м о в а  и 8 ) р. С е в е р н а я .

Слева Н. Тунгуска принимает реки: 1) Н и  д ы м ,  2) Т а й  м у р у ,  
3) У ч а м и, 4) Н и ж н ю ю Л е т н ю ю .  Все они берут свое начало на 
водоразделе Подкаменной и Нижней Тунгусок.

Вторая водная артерия округа —  р. П о д к а м е н н а я  Т у н г у с к а  
(местное название— > К атан га)— впадает в Енисей под 61° 31 с. ш., 
т. е. на 500 км с лишним южнее Н. Тунгуски. Русло Подкаменной Тун- 
туски проходит меж'ду 60— 62° с. ш., и только верховьем своим она 
«пускается южнее (до 58° с. ш.). Общее направление —  с юго-востока 
на северо-запад; протяжение примерно —  1 800 км.

Ш ириш  русл1а в ве1рховьях— от 150 до 250 м; обычная глубина не 
превышает 2 м. В нижнем течении, особенно ниже впадения р. Чуни, 
Подкаменная Тунгуска, подобно Нижней, пересекает гористую мест
ность.. Долина реки здесь суживается. Часты выходы к воде коренных 
пород;-’ образующих утесы. По берегам масса крупного булыжника и 
валунов.}иБольшие тихие плесы сменяются участками с быстрым тече
нием .многочисленных шиьерах и порогах. Из последних наиболее 
з.чачите;^ные: порог близ устья р. Татарэ (Тетеря), Чамбенский —  близ 
устья п /Ч ам бе, Панолинский— 1,5 км выше бывшей фактории «Пано- 

‘ лик», <фабушка» —  30 км выше фактории Полигус (глубина на этом 
порогеЙО футов); в пяти километрах ниже —  порог «Дедушка», между 
<|)актор1ей Коченята и устьем р. Вельмо —  «Большой порог» —  наи- 

, ‘ более.^й'руднопроходимый, длиной до 70 км, и 2 Вельминских порога,
” ниже1̂ с т ь я  р. Вельмо. Скорость течения на плесах 2— 3 км, на пере

ката^" 4— 6 км, а ' т  порогах 10— 11 км в час. Вскрытие реки происхо- 
ди.хАежду 15— 20 мая; встает река в конце октября или в первых чис- 

ноября. Покрытие реки льдом — 190— 200 дней в году. Весенний 
• *”• паводок поднимает уровень воды в реке от 14 до 20 м, больше в устье, 

чем в верховьях.
Из многочисленных притоков Подкаменной Тунгуски наиболее зна

чительные справа: Т атарэ («Тетеря» на некоторых картах), Чамбе, 
Таимба, Чуня, Кондриме и др.; слева: Соба, Оскоба, Тайга, Комо, Ку- 
■ю.мба, Юдукон, Вельмо и др. Из них самый крупный приток —  р. Чуня, 
и^у^еющая протяж)ение свыше 800 км. Впацает она в Подкаменную Тун
гуску близ районного центра —  селения Байкит. Река Чуня образуется 
от  слияния двух речек: Северной Чуни и Южной Чуни. В месте их 
слияния на «Стрелке» находится центр Чунского района. К сожалению 
р. Чуня в естественном ее состоянии не может быть использована для 
межрайонной связи, так  как изобилует порогами и перекатами, делаю
щими ее трудно доступной даже для лодок. Последний крупный при
т о к —  р. Вельмо; она судоходна на значительном расстоянии от устья.

В северо-восточной части Эвенкийского округа берет начало р. Х а
танга (Котуй), впадающая в море бр. Лаптевых.

О з е р а  в п р ^ел ах  округа обычно , приурочены к водоразделам. 
Наиболее богат *'Ьзерамй водораздел бассейнами рёк Енисея —

I /  ■
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«Те^ной^подавнне округа”’ “ Илимпейской тунд])е, в

Некотппк1’р‘' 1' “ ‘̂ ‘̂‘'̂  случаев озера имеют в диаметре не больше 2— 3  кя .
рого Г г е к а ё т  из кого-
H ixnnv jJ! /  наиболее известных озер, у которых обычно
ШИНЛ1 Rna следует назвать озера: Огата, Няк-
о “ата Неконгда, Ессей. Первые три озера -
от  дпугогп П-:» п  расположены в одном районе близко одно

п .  U речкой Някшинда с озером того же
названия. От. оз. Някшинда до оз. Виви около 35 ш .  Оз. Огата

i
. w-.f.

Озеро в верховьях р. Подкаменной Тунгуски

расположено между двумя высокими горными цепями. Ширина его 2— 
in n ”'  точно неизвестна; по сведениям местных эвенков —  свыпте
1 0 0  hM. Оз. Някшинда имеет в ширину 3— 4 км, в длину до 50 км. Оз. 
Б иби при небольшой ширине (2— 3 км) имеет очень вытянутую в дта
ну форму — до 150 км; берега оз. Виви местами очень крутые и ка- 
.менистые, местами песчаные с большими отд1елями, поросшие листвя- 
гом и ельником. Все озера этой системы считаются у местного насе
ления очень рыбными.

Значительная группа озер расположена в восточной части Илимпой- 
ской тундры: озера Неконгда, Майгунгда, Укикит, Буриче, Хурингда 
и др.

Большая группа озер находится такж е в северо-восточном у п у  
Илимпейской тундры: озера Чиринда, Мурукч5а^..^акамакта, Опека, Ко- 
меска и др. __ ____ __ Л __

Все эти^о^ера имею 
занимающ^^’ОС5̂  рйб “ " *

. IV

населен1ия,
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Климат

Климат округа изучен еще мало. В округе в прошлом 
одна метеорологическая станция— ‘В пункте Таимба на р. 1 . У ^  '
просуществовавшая всего несколько лет (с 1910 по 1916 г.). в  iv ^ /  •
o?K pL acb новая станция на Туре, по Р;, / У 0 3 ,  Т
в «ее р. Кочечумо. под 63°48' с. ш. и 72»46'20" в. Д., а в 1931 г-
появилась станция на руднике Ногинском, тоже J
Поэтому выводы относительно климата и метеорологических э к л е  
тов приходится строить преимущественно на основе Данных ближаи 
ших к округу станций —  Туруханскои, Верхнеимбатскои и других,
разбросанных на далеком расстоянии друг от друга. „кunm

Характерные особенности Восточносибирского континентального 
климата выражены в округе весьма ясно. На карте ~  и зо ^ р м  
наблюдаем отклонение их к  югу в направлении с запада на восток 
другими словами, в Эвенкийском округе климат более суров, чем на 
западносибирской равнине. По ^северным границам округа проходит ,
изотеома —  10°, по южным —  4° С.

Особенно заметен суровый оттенок климата в зимний период, когда
изотермы на территории округа идут почти в
«лении. В январе юго-запад пересекается изотермои — 26 , а северо в 
с Г к  изотермой - 3 4 ° .  Изотерма - 3 0 °  пересекает округ по диаго
нали о т  его северо-западного угла к юго-восточному. Уже в марте и ^  
термы выпрямляются и принимают широтное ^
ность температур для одной широты на равнине Западной СиОири и в 
Эвенкийском округе исчезает. В июне-июле наблюдается обратная кар- 
тинГ™ зотер.мы + 1 6  (июль), проходящая по северной границе округа,
И изотерма Н-20, прохо<дящая по южной его границе, отклоняются в
и , к    а D отгк ППРМЯ ТРМПеПа-направлении с запада на восток уже к северу, т . е. в это  время темпера
тура в Эвенкийском округе выше, чем на соответствующих ш иротах
Западной Сибири. ___

Амплитуды колебания температуры по месячным средним еще раз 
подтверждают резкую континентальность климата. На западных ф ан и - 
3  округа и на давом берегу Енисея амплитуда средних месячных 
температур равна 42— 44°, а на восточных его окраинах 48 и

Х арактерно небольшое число осадков. Только юго-западная часть 
округа — от устья Н. Тунгуски к вершине П. Тунгуски —  лежит в по
лосе, имеющей 350 и более ш  осадков в год. К северу от этой линии 
количество осадков колеблется от 350 до 250 мм в год (у .северных

* Приводимые ниже таблицы характеризую т метеоролоп1ческие эле
менты, определяющие климат округа (см. табл. 1, 2 и 3).

На основе данных, приведенных в этих таблицах, климат округа от
четливо представляется как вполне континентальный, характеризую - 
П1ИЙСЯ ясной, малоснежной и весьма суровой зимой, сравнительно

1 Ш о с т а к о в и ч .  Материалы к познанию .климата Я'Щ\т'ии. «Труды Ко- 
мисси по изучению Якутской АСОР». Акад. наук, т. VI, 1927.
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Т а б л и ц а  1

Средние месячные температуры

Название

станций

Годы на

блюдении
Январь Февраль Март Апрель Май

Ворогово . . . . 1916-1917 — 22,5 -  16,2 -  14,2 — 4 4,5

Таимба .................. 1910-1917 - 3 0 ,3 - 2 5 ,0 — 16,0 -  4,2 5,8.

с, Верхнеимбат- 
с к о е .................. 1911-1926 — 23,6 — 27,9 — 13,6 — 5,5 1.9

Туруханск. . . . 1911— 1926 — 25,4 -  25,7 — 17,0 — 8,8 - 0 , 3

Д удинка................. 1906-1926 - 2 3 , 5 - 2 6 ,7 — 23,5 — 15,3 - 5 J

Т у р а .................................................................. 1928 —  . -  ■ _ _
1929 — 40,0 — 34,5 — 14,9 -  5,3 — 2,4
1930 — — —

>

Х атан га..................

1

1908—1909 - 3 8 — 29,4 - 3 0 ,7 — 20,2 - 5 ^

Продолжение

Название

станций

Годы на

блюдений

1
J3в
2

S

J34 о
5

н«J

<

изQ,Юсс;н
з :0)

и

>JQQ.
VOо;н
О

лл4505
О

X

лсхчэсзЬй<и

5 •ас Он
(U g t- 

<U ci

Ворогово . . . 1916— 1917 12,8 17,6 13,5 9,7 -  2,6 - 1 5 ,3 - 2 9 ,2 -  3,S>
Таимба . . . .  

с. Верхнеим-

1910-1917 12,6 16,6 13,4 4,8 -  4,2 -  18,6 - 2 6 ,4 -  5,9

батское . . 1911— 1926 11,6 17,5 13,3 6,8 -  4,4 - 1 6 ,2 - 2 4 ,8 -  5,0

Туруханск . . 1911— 1926 9,3 16,8 13,1 6,4 -  6,7 - 1 9 ,5 - 2 7 ,3 7.1

Дудинка . . . 1906-1926 5,1 13,2 11,5 3,7 — 8,6 -  20,6 - 2 6 ,9 - 1 0 , В

Т у р а .................. 1928 ______ ______ - -  5.6 - 2 9 ,0 - 2 9 , 2
1929 10,4 15,0 12,6 3,8 -  4.5 -  19,8 — 38,3 — 9,6i
1930 --- --- 10,6 5,3 -  5,1 -1 7 ,1 - 3 4 ,5

Хатанга . . .

1
1

2*

1908 1909 7,8 13,1 11,2 2,3 - 1 2 ,1 — 2 5 5

1

— 32;2 — 13,2! 

1»



, \ Т а б л и ц а  2
Максимальные й мийямалЬные температуры воздуха

Название станций

Таимба . . 
Ворогово . 
TypvxaHCK 
Дудинка .

Тура

Годы на

блюдений

Январь

и
СО S

S

Февраль

ойй
га

S
S

Март

Таимба . . 
Ворогово . 
1 уруханск 
Дудинка .

Тура . . .

1909—1916
1916— 1917

1907
1917
1928
1929
1930

0,4
1.5
3.5

3,0

19,8

- 8 7 , 7 — 5,8 
- 5 2 , 9 — 5,7 
- 5 7 ,6

— 56,7

-  8,7

-  4,6

— 63,3 -  15,8

- 5 0 .2  
- 4 3 .6  
— 44,8

- 5 5 ,0

- 4 7 ,7

1.8
2.8
0.2

0,0

■ 0,6

X
S

Апрель

CJ
та S

Май

U
га

48,2
44.5
48.6

•48,9

■36,1

1 3 ,2 -2 6 ,3  
10,2 -  25 . 
4,9

4,9

7.5

- 2 0 ,3  

— 39,3 

- 3 2 ,7

X
S

Июнь

оьсСЭ

20,3 
23

3.4

5.4 

13,0

—  12,8 
- 1 4 ,3  
- 22,2

— 28

- 24,9

X
X

26.7
31.8
23.8

^4,7

25.8

-  3,7
-  1,8 
-  5,8

- 1 3 ,1

- “ 2.9

Продолжение

1909-1916
1916-1917

1907
1917
1928
1929
1930

31.7
28.8 
26

24,6

29,2

О
5,5
0,9

■0,5

О

28,1
25.3
24

28,2

27.6
26.7

- 3 , 3 22,3 -  8.7 13,6 - 2 3 ,9
1,3 20.2 -  3,6 13 — 25.7

- 0 , 5 19,6 -  2 12,4 — 29,8

— 1,9 16,6 — 20.2 8,1 -3 3 ,7f — 31,3
-  3,6 18.1 -  13,4 6,2 — 28.1

2,2 16,8 -  7,5 7.5 - 2 3 ,8
i

2,4 
1.2

— 4,8

— 0.9
—  10,8
-  0.4
-  3.0

— 3.4 -  13 - 5 0 ,3 31,7 - 5 0 . 2
— 4,4 -  2.6 — 49.1 31,8 - 5 2 ,9
— 55,4 - 1 5 .7 - 6 0 .3 29,0 - 6 0 , 3

- 4 6 ,9 -  2,0 - 5 7 .2 28,6 - 5 7 ,2
- 4 6 - 1 2 - 5 0 .4 — —

- 4 6 ,6 - 1 9 ,5 -  5;м 29,2 - 5 3 ,3
- 3 5 ,6 — 18,0 - 5 9 ,3



Многолетние средние. Количество осадков за год в мм

Т а б л и ц а  3

Ь5

Н а з в а н и е  с т а н ц и й

л

Q .

с е

m

S

X

<=;
г о

о .

ю

< и

■0 *

н

о .

I S

tJQ

Ч

О .

С

<

s s

с э

и ая
2

S

л

<=г

2

S

U

U

i а  

1 ^

•
Н

S

•4ш

С .о
к

н

X

о

м

а .

\ о

ко

м

C L

> о
Г С
X .

О

^ о
С .  U  

U

с а  п

В о р о г о в о  .................................................................................. 12,0 9 ,9 3 ,8 10,6 20,2 49,3 92,8
1

91,7

1

33,9 45,5 38,0 18,3 421
Таимба ....................................... 18,9 14,4 11,0 17,8 37,8 55,6 81,93 43,8 39,4 22,4 25,0 21,2 388,8
В е р х н е и м б а т с к о е  ...................................................................... 18,7 12,4 14,8 20,3 38,4 45,5 64,0 69,5 47,8 35,1 24,4 20,1 411,0
Т у р у х а н с к  .............................................................................................. 19,4 12,6 16,3 20,3 36,2 49,6 59,7 62,0 59,9 35 ,0 !2 7 .5 19,0 417,5
Л у д н и к а ............................................................•  .  .  .  . 5 ,8 5 ,6 4 ,8 7,3 11,4 30,7 36,2 50,2 46,3 18,2 10,6 6 ,4 233,5
Х а т а н г а ......................................................................................................... 6 ,0 8 ,5 7 ,0 12,7 17,3 19,3 41,7 45,0 2 7 , 0 :

i

19,5 ' п . з 16,0
1

231,3

1928 г ..................................................................................................

«

26,5 14,6 11,0
Т у р а 1929 г .................................................................................................. 11,8 5 ,0 5,5 13,7 31,9 32,8 49,25 77,9 18,2 15,7

1

14,4 I 19,0 295,15

V

1930 г .................................................................................................. 6,65 5,2 14,6 4 ,0 16,1 42,7 75,4 159,85
1

13,2 27,7

!

1

18.3 1

i

12,35
!

406,3

. ^

i

I

\

i

♦ 1 -

■ ■ I i
1

■ '



сухим и жарким летом. Т ак, средняя температура за  год для 
9 ,6° и для Таимбы — 5,9°; минимальные температуры на Туре в декаоре 
доходят до — 59,3°,. в январе до — 53,3°, в феврале до —  47,7 , в марте 
ДО —  32,7° и даже в апреле, после длительного зимнего морозного 
риода, температура падает иногда до — 31,7°, что с в и д е т е л ь с т в у е т ^  
общей суровости климата. Если летом бывают жаркие дни, когда 
пература повышается в июле до + 2 9 .2 ° , то г том же июле она иногда 
понижается до 0°. Такие резкие температурные колебания н еб л аг^  
приятно сказываются на произрастании культурных сельскохозяй
ственных растений. Большая сухость восточных районов округа 
по сравнению с Туруханским и Верхнеимбатском выступает довольно
ЯСНО

Общей бедностью осадками и большой амплитудой температурных 
колебаний, а такж е устойчивым зимним антициклоном климат Эвен
кийского округа резко отличается от климата Западносибирской низ
менности и по своему характеру ближе подходит к климату Централь
ной Якутии и Верхоянска, с которыми его сближает и А. Вознесенскии
на своей «карте климатов СССР» К

Для характеристики климата приведем некоторые фенологические
наблюдения, сделанные на Туре с 1928 по 1931 г.

Т а б л и ц а  4

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

?1ервый заморозок......................
Шоследняя оттепель . . . . .
Установился снеговой покров 
Стала р. Н. Тунгуска . .
Ветер стряхнул кухту с деревьев 
Появились кучевые облака 
Первая оттепель . . . . . . .
Ледоход на р. Н. Тунгуске .
Порти'гся дор ога ..........................
Зеленеет лиственница . . . .  
Последний заморозок . . . .

-- 20/VIII ! 21/V1II
18/х 21/х 15/х
19/Х 17/Х 15/х
25/Х 23/Х 28/Х

______ 3/1II i 26/П
_____ _ 2/1II ! —

- 1/1V 9/III
- 18/V 25/V

-- 6 V 1/V
2/VI 3/VI
8/VI 7 /VI

зоне вечной мерзлоты.

2/Ш
17/111
6/1V

22/V
10/V
2/VI
7/VI

1 луиины Лс 1 НС1 и 1 ак1'оапк171   -  -
ратуры лета, положения участка, густоты древесного яруса, а особенно 
о т  наличия и состояния мохового покрова и лесной подстилки. Следу- 
дующая тоблица дает об этом представление, (см. табл. 5).

Крупные различия в термическом режиме почвы вырубки, тайги и 
таеж ного болота видны из приво<димой ниже схемы кривых хода суточ- 
>гых температур (по данным Краеведческой базы Тунгусской культ-
базы).

* «Труды по с.-х. метеорологииэ, т. XXI, 1930 г.
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Почвы

Почвы Эвенкийского округа частично изучены только в южных 
районах (водораздел Ангары и Подкаменной Тунгуски). По данным 
Драницына и Шульги ‘ с продвижением на север идет ослабление под
золистого процесса. Таким образом, хотя правобережье Енисея мем<ду 
Тунгусками лежит в области распространения подзолистых почв, но 
оно является северной, пограничной частью этой области, переходной

Т а б л и ц а  5

Пункты
Состояние П р о т а я л о  в с а н т и м е т р а х

мохового
покрова 15/VIII 

1930 г.
1

11/IX 
1930 г.

22/IX 
1930 г.

1/Х
1930 г.

12/Х 
1930 г.

2 ’/Х 
1930 г.

2/XI 
1930 г.

21/V 
I93I г.

Вырубка 
(южн. склон)

Уничтожен 
и заменился 
злаками и 

разнотравь
ем

160 191 187 178 164 180 145 14,8

Тайга Есть — 122 113 94 117 105 85 5 ,3

Таежное бо
лото

Есть
•

71 75,5 76 82 78 83 5 ,3

К почвам тундрового типа, и характеризуется почвами так  называе
мого «скрыто-подзолистого» типа. Обычные горизонты подзола в поч
вах этого типа различимы с трудом. Механический состав их разли
чен: глина, суглинок, супесь. Чаще всего они приурочены к долинам 
рек и к береговым террасам геологически недавнего происхождения. 
Э тот тип особенно развит на материнских породах, обогащенных угле
кислой известью, но попадается и на некарбонатных породах.

Наличие вечной мерзлоты, характерной для всей описываемой об- . 
ласти, и отсутствие в некоторых местах достаточного стока воаы вы--^ 
зывают перенасыщение влагой почвенных слоев, что местами ведет к 
образованию почв болотного типа. Особенно характерны они для рек 
с широкой корытообразной долиной, еще не захваченной врезыванием 
русла (вследствие изменения базиса эррозии). В этом случае лишенная 
древесной растительности долина, заросшая карликовой березой (Ве- 
tii la  папа) и багульником (Ledum  palustre), часто кочковатая, имеет 
в ширину до 1— 1,5 км. По склонам хребтов, покрытых древесной ра
стительностью, расположены скрыто-подзолистые почвы. «Иногда кот-

* Д о а н и ц ы н ,  Пачвы западного Заантарья, «Труды почв.-бот. экспед.
по исслед. колониз. районов Азиатской России. Почв, исслед. 1908 г.», вып.
J. СПБ. 1910 г.; ®ып. I, 1913 г. ^

Ш у л ь г а ,  «Труды почв.-бот. экспед. Почв, исслед. 1909», в. VII, U lb ,
1913. ‘
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ловимы в верховьях рек и ручьев бывают покрыты почвами с очень 
слабой заболоченностью и с большим содержанием органических ве
ществ» \  В этих почвах находится иногда мерзлота на глубине 1 л .

На изверженных породах («траппах») часто располагаются так  на- ^
I зываемые «скелетные почвы» имеющие здесь широкое распростране- »

иие и приуроченные по преимуществу к вершинам хребтов,частично же 
\ к их склонам. Северная часть описываемой области, по предположению
\  Драницына, должна лежать в зоне перехода к тундровым почвам, «пе

строй от чередования почв подзолистых и тундровых».
Как выше указывалось, округ находится в зоне вечной мерзлоты.

С. Пархоменко изучавший явления вечной мерзлоты почвы на Турин
ской культбазе, только самую северную часть округа относит к обла
сти географического распространения с п л о ш н о й  вечной мерзлоты; 
во всей же остальной части округа он констатирует вечную мерзлоту 
с наличностью островов талой почвы. Характер вечной мерзлоты (глу
бина залегания, толщина мерзлотного слоя, прослойки льда, явления 
«выпучивания» почвы и пр.) отличается большим разнообразием и 
зависит от местных условий, как-то : рельеф местности, состав почвы, 
степень изоляции мерзлоты (термоизоляционный покров), влияние сол
нечных лучей, величина снегового покрова, текучие воды и т. п. Так» 
на наименьшей глубине мерзлота встречается в местах заболоченных и 
в густом лесу, где почва покрыта толстым слоем мхов и лишайников; з  
долинах мощность мерзлоты обычно больше, чем на склонах и верши
нах гор. Повидимому климатический режим отрицательных элементо» 
рельефа (котловин, долин и других понижений) способствует созданию и 
сохранению мощных слоев мерзлой почвы. В течение длительного зим
него антициклона холодный воздух стекает вниз и застаивается в л о  
нижениях, создавая здесь значительно более низкую температуру, 
чем на соседних возвышенных участках^.

Это явление отрицательно влияет на произрастание сельскохозяй
ственных растений в долинах, где имеются лучшие почвы, наиболее 
пригодные для земледелия. Летняя глубина залегания вечной мерзлоты 
колеблется от 50— 75 см в болоте до 1 0 0 — 125 см в тайге и от 125 до 
17‘5 см —  на открытых местах,^гд^^моховой покров уничтожен. Тол- 
П'Шна слоя бывает различная; так ,* !!^ 'бурении  почвы 15 и 17 августа 
1930 г. на Туринской культбазе было пройдено 3,5 м на первой бере
говой террасе и 3,1 м на второй террасе, причем признаков нижнеч 
границы мерзлоты не было видно —  бур шел все время в мерзлом грун
те. Очевидно, мерзлота залегает здесь мощным слоем.

Вечная мерзлота влияет на хозяйственную деятельность большей

 ̂ К. Г л и :Н К  а, Почвоведение. И зд. 3-е. М., 1927 г., стр. 485.
“ См. К. Г л и н к а ,  там же.
® С. П а р х о м е н к о ,  Программы для научения явл1е,н,ий, связа<н«ьгх с  

мерзлотой 1П0ЧВ и грунтов. И зд. <Сов. Азия», 1932 г.
Его же статья «Мерзлота и  постройки Тунгусской культбаэы> в журн. 

«Сов. Север», № 1 за 1931 г. '
* А. Д. В о е й к о в ,  Долинные морозы. Произв. силы Дальнего Востока» 

вып. VII, Хабаровск, 1927 г. '
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частью отрицательно, неблагоприятно отражаясь на растительности^ 
сопровождаясь низкой температурой почвы, что затрудняет использо
вание водных источников, так  как в районе ее распространения реки 
и озера промерзают очень глубоко, а иногда и до дна. Вечная мерзлота 
3  трудняет такж е земляные работы и добычу полезных ископаемых и, 
наконец^ создает чрезвычайно неблагоприятные условия для постройки 
на такой почве больших отапливаемых зданий и промышленных соору- 
жении. Достаточно убедительные факты для иллюстрации этого поло
жения дает пример строительства зданий Туринской культбазы, под- 
вергшихся значительной деформации в силу выпучивания стоек, нерав
номерного оседания стен, скопления талых вод под зданиями и обра
зования «плывунов».

Вместе с тем вечная мерзлота не представляет непреодолимого пре
пятствия для хозяйственно-культурного строительства и имеет некото
рые ценные свойства. Местное население пользуется на севере вечной 
мерзлотой для у с т р о й с т ^ в  почве естественных холодильников, сохра
няющих СкЬропЪртящиеся продукты (мясо, рыбу). «Запасы воды, на
ходящиеся в ней, представляют большую ценность для огромной терри
тории, где количество выпадающих осадков столь ничтожно, что эти 
страны можно отнести к области полупустыни» (С. Пархоменко). При \  
условии предохранения вечной мерзлоты от оттаивания, что может \  
быть достигнуто соблюдением некоторых правил при строительстве 
(сохранение в нетронутом состоянии мохового покрова и подстилки), 
вечная мерз;юта представляет собой устойчивый фундамент для соору
жения аданий. Имеющийся .в этом отношении опыт, полученный при 
строительстве промышленных предприятий и жилых зданий в таком 
пункте как г. Игарка на р. Енисее, может быть с успехом использован Ч 
при строительстве и в Эвенкийском округе. К

Растительность

Боровиков  ̂ и Н. Кузнецов исследовавшие флору округа, устана
вливают следующие типы растительных сообществ.

Восточная часть междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски, до- ' 
67° в. д. покрыта преимущественно сосновыми борами («беломошни
ками»), расположенными по вершинам плоских увалов и частью по их 
склонам. Западнее и севернее, в связи с большой расчлененностью 
рельефа, преобладающим типом является «хребтовая тайга». В этих 
районах по речным долинам господствует ель. В верховьях левых при
токов Подкаменной Тунгуски имеется еще сырой бор, в котором сосна 
и лиственница спорят за  преобладание. Севернее получает преоблада
ние лиственница. Тайга приобретает характер лиственнично-елово-кед
ровый, что местное население и называет «хребтовой тайгой».

 ̂ Г. Б о р о в и к о в ,  Преоварительный -отч/ет о ботанических исследвз- 
ииях, 1910 г., СПБ, 1911 г.

* Н . К у з н е ц о в ,  Растительность Енисейской лесотундры. «Предв. от> 
чет о ботам, исследованиях в Сибири за 1914 г.», Петроград, 1916.



Лиственнично-елово-кедровая тайга преобладает в большей части 
Подкаменной Тунгуски и по левому берегу Нижней Тунгуски, в низовьях 
последней переходя и на правый берег. С продвижением на север лист
венница приобретает все (^льшее и большее значение, пока н€ стано
вится почти единственно породой, составляющей основной ярус леса. 
Примерно по средне^му течению северных притоков Нижней Тунгуски, 
с северо-запада на юго-восток, проходит ф аница между осветлен^юй, 
уже с небольшой примесью ели и кедра «хребтовой тайгой» и светлыми 

1 северными листвягами, безраздельно господствующими на севере.
Покров растительных сообществ этого типа состоит либо из лишай

ников, поачас с обильными зарослями голубики, либо из мхов (Ро1у- 
try ch u m , D icranum , H ypnum , изредка S phagnum ), карликовой березы 
м багульника. Основной древесной породой является лиственница 
(Larix d ah u rica  и L. sib irica). Восточная граница сибирской листвен
ницы пересекает Енисей под 69° с. ш. и идет приблизительно по водо
разделу Нижней Тунгуски и Вилюя (вероятно несколько западнее по 
водоразделу Тембенчи и Кочечумо). По верховьям р. Чоны (притока 
Вилюя) до притока Чоны Вакунайки растет еще сибирская лиственница,
восточнее сменяемая уже даурской

Такой чистый листвяг (чаще листвяг-беломошник) располагается
на пологих увалах по береговым террасам или пологим склонам хребточ. 
По берегам рек, речек и долинам ручейков, в связи с лучшим дренажем, 
<Зордюром располагаются мощные высокие деревья (лиственница, ель, 
кедр). На плоских заболачиваемых участках береговых террас листвен
ница чахнет; она здесь невысока, редка и корява. В верхней половине 
крутых склонов хребтов к лиственнице примешивается в большом ко
личестве ель и до 50% кедра. В подлеске появляются ольха, береза, не
которые виды ив. Пропадает совершенно в покрове ягель (C ladonia). 
Плоские вершины хребтов покрыты либо березняком, часто полукустар
ного характера, с длинными стелющимися ветвями, либо лиственничным 
корявым редколесьем с покровом из лишайников (C ladonia). Заболо
ченные обезлесенные долины рек, часто кочковатые, покрыты мел
кими ивами, карликовой березой, багульником. Невысокие заросли их
достигают большой густоты.

Севернее бассейна Н. Тунгуски Кузнецов устанавливает следующие 
типы растительных сообществ. Господствует насаждение с преобла
данием лиственницы и примесью ели. На вершинах плоских увалов или 
на террасах этот тип заменяется рединой. В условиях улучшенного дре
нажа по склонам разрастается березняк с примесью ели и лиственницы. 
По среднему и верхнему течению р. Котуй (она же Хатанга) по его 
Притоку Мойро и в вершине Вилюя господствующей, почти единствеч- 
ной породой является лиственница. Лишь по вершинам невысоких хреб- 
fOB'встречаются березняк, несомненно угнетенный, да по склонам хреб- 
товПГ лиственнице примешивается елы Таким образом картина напо-

‘ В. Д р о б 'о в ,  Общ. очерк растительности бассейна р. Нижней Тун- 
гуски и Вилюя, «Предв. отчет ботан. исслед. Азиат. России аа 1914 г.», П етро
град, 1916.
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минает Н. Тунгуску лишь с заметным уменьшением роли ели в образо
вании лесных массивов.

Наравне с лесными участками, приуроченными к долинам рек, с так 
называемыми «долинными лесами», в .этих районах в большом количе
стве встречаются либо места, покрытые криволесьем (лиственницы), 
либо совсем необлесненные. Omi располагаются по плоским возвышен
ным участкам. Вершины хребтов, 'поднимающихся выше 300— 350 п  
над уровнем моря, заняты горной тундрой, располагающейся на камени
стой поверхности и покрытой лишайниками с примесью мхов, поляр
ных ив, пушицы (последняя по местам более влажным). В этих же 
районах встречается, по данным Кузнецова, и бугристая тундра.

Редкий лиственничный лес в Илимпейской тундре

Отдельные древесные породы имеют в округе сле1дующее распростра
нение. Пихта встречается вообще крайне редко; на П. Тунгуске она, по 
словам А. Тугаринова лишь местами разроста^ется по хребтам. Он 
видел ее на берегу только в сотне верстах о т  устья. Пихтовый стланец 
на Н. Тунгуске найден в устье реки Учами. Более заметное участие 
в образовании лесных массивов принимает сосна, характерная для юго- 
востока описываемой области. Северный предел ее распространения про
ходит средним течением р. Учами, средним течением р. Таймуры, вер- 
иишой р. Нидыма к р. Иритке (южными притоками Нижней Т>н- 
гуски). Отдельные деревья отмечены в устье р. Нидым. Значительно 
севернее заходит кедр. Он встречается в низовьях и в среднем течении 
р. Курейки (приток Енисея) и даже еще дальше к северу, близ оз. Хаи- 
тайского. Отсюда граница его идет к юго-востоку-югу водоразделом 
рек Тембенчи и Виви, а позднее водоразделом Тембенчи и Имбукана 
к устью р. Туны (приток р. Кочечумо) и затем водоразделом последней 
вместе с Н. Тунгуской уходит на восток. Севернее кедр не встречается. 
Столь далекое проникновение кедра на север в западной половине оче-

 ̂ Т у г а р и н о в ,  Географические ландшафты Прие-нисейского края. Крас
ноярск, 1925, стр. 92.
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видно стоит в связи с наличием там L arix  s ib irica , чащ е чем L a r i i  
d ah u rica , образующей смешанные насаждения \  Севернее границы 
кедра раскидываются типичные светлые листвяги с очень редкой при
месью ели и березы, незаметно переходящие в зоне лесотундры в до
линные леса. Лиственница доходит до 7 3 ° с. ш. Береза и частью осина, 
найденные в устье р. Виви (приток Н. Тунгуски, самый северный пункт 
нахождения), на юге часто растут на бывших гарях'

Лес принадлежит к наиболее важным естественным производитель- \ 
ным силам Эвенкийского округа. С ним связаны охотничий промысел —  А 
основное занятие и источник дохода местного населения. Лучшие U 
оленьи пастбища находятся в лесу, из леса местное население получает 
топливо, в лесу же оно добывает съедобные коренья диких растений, 
грибы и ягоды, идущие' в пишу. Между тем часто по небрежности 
человека 1В0зникают опустошительные лесные пожары, истре<5ляющмк. 
грандиозные площади лесов со всем их живым населением —  пушным 
зверем и птицей. «Даже беглый (низовой, напольный) пожар, когда 
горит только верхний покров, наруш ает все лесоустроительные расчеты 
и ведет к истощению дач; понижаются технические качества остаю 
щихся взрослых деревье(в и создается потеря в приросте. При поваль
ных же (верховых) ложарах, когда обгорают кроны деревьев, кроме 
этого получаются громадные площади гарей, возобновление которых 
материнскими хвойными породами происходит через смену малоцен
ных в условиях Сибири лиственных пород, с потерей прироста хвойных 
на много лет» В некоторых случаях гари превращаются в болота или 

совершенно не возобновляются, оставаясь мертвой пустыней, лишенной 
древесной растительности и покинутой навсегда животными.

Чаще ©сего в южной половине области пожарища заростаю т берез
няком и осинником, реже —  сосняком или лиственницей с елью и кед
ром. В первом случае промысловые уго<дья пропадают на несколько 
десятков лет, до смены временного березняка или осинника постоянным ’ 
типом лесного хвойного сообществ!. Такие гари, заросшие временными 
тапами лесных сообществ не промыслового характера, можно наблю
дать на десятках километров во время переезда с Ангары на Подкамен- 
ную Тунгуску, а такж е в верховьях последней. Лесовозобновление на 
севере обычно идет путем возрождения лиственничной тайги. Но зар а
стание гарей лиственницей проходит так медленно, что и там промыс- \ 
ловые угодья и оленные пастбища пропадают на местах гарей на 
30— 40 лет, а еще чаще на месте пожарища возникает лесотундра. 
Очевидно лесные пожары сыграли не последнюю роль в отступлении леса 
с севера. Ярким примером того, каких размеров могут достичь лесные 
пожары является лето 1915 г., когда ими была охвачена в Сибири гран
диозная площадь в 1 600 тыс. r f .  Лесные пожары были распространены 
по бассейнам рек Ангары, П. и Н. Тунгусок; особенно пострадали лес
ные массивые между Ангарой и Н. Тунгуской; пожары уничтожили

‘ Т о л м а ч е в ,  О  правдицах древесной растительности на Таймырском 
п/ове. «Труды Поляри. ноомиссии Акад. «аук», вып. dll, 1931 г.

* В. Ш о с т а к о в и ч ,  «Сиб. сов. элц.», т̂  JIJ, ст. «Лесные пожары».
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большое количество пушного зверя, главным образом белки, кроме 
того белка большими массами эмигрировала в другие районы; охотни
чий промысел в местах пожара был в корне подорван.

Осуществление предупредительных мер по борьбе с лесными пожа
рами в Эвенкийском округе представляет насущную необходимость. Но 
поскольку лесоустройства здесь еще не имеется, а проведение специаль
ных технических мероприятий при большой площади лесов затрудни-

Тайга горит

тельно, предупредительные меры должны выражаться в разъяснительной 
работе среди местного населения и организации в нужных случаях ак 
тивной борьбы с лесными пожарами.

Ж ивотный мир

Эвенкийский округ по типу фауны принадлежит к Восточносибир- w  
ской подпровинции и резко разнится от Скандинавско-Обской подпро- 
винции, с которой граничит р. Енисеем. П. Сушкин выделяет его в осск 
бый зоогеографический «Тунгусский округ».

Характерной особенностью Тунгусского зоогеографического округа 
является наличие большого числа восточноазиатских форм, в сво.ем 
распространении к западу не переходящих р. Енисея.

Из числа млекопитающих следует упомянуть: ряд землероек (Sorex __ 
a ran eu s  ja cu te n s is  D uk, S. m acropygm aeus m acropygm aeus tu n g u s -  
sensis N. N aum ov, S. tschersk ii, tsch ersk ii Ogn, S. u ssu riensis  Cze- 
kanow sck i N. N aum ov), особую форму лисицы (Vulpes vulpes jacu - 
t m s i s  Ogn) и горностая CArctogalo erm inea orien ta lis O gn); пищуху 
(Ochotona hyperborea tu ru ch an en s is  N. N aum ov), летягу (P terom ys 
volans aluco  Tbom ) и полевки (Evotom ys ru tilu s  v inogradovi 
N. N aum . M icrotus oeconom us sbsp.), кабаргу (M oschus m oschif^rus 
s ib iricu s Pall) и снежного барана Ovis nivicola borealis Severzov).
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Из числа птиц к таки.м восточным представителям относят красно
брюхую касатку (H yrundo ty tle ri) , колючую касатку (C haetura 
ca u d ac u ta ) , трясогузку (M otacilla a lb a  baicalensis), малую мухоловку 
(S iphia albicilla) розовую чечевицу (C arpodacus icscus), пеночку 
(Phylloscopus superciliosus), серпокрылую утку (E u n e tta  fa lca ta ), 
японского чирка (Q uerquedula form osa) и азиатского бекаса (G allinago  
s ten u ra ). Особенно интересным следует считать тот ф акт, что нам уда
лось в 1931 г. найти в пределах округа каменного глухаря (T etrao  

. p arv iro stris) —  наиболее западное местонахождение данного вида.
Помимо восточной группы, значительный элемент фауны составляют 

формы, общие с Западной Сибирью: крот (Talpa a lta ica  N ik), земле
ройки (Sorex u ltim u s  ih iddendorfii Ogn, S. v ir  tu ru ch an esis  S. N aum .), 
волк (Canis lu p u s  a lbus K err), колонок (Colonocus s ib iricu s  P a ll), 
ласка (A rotogale n ivalis  pygm aea  I. Ml) и северный олень (R ang ife r 
ta ra n d u s  L.). Кроме того присутствуют обычные транспалеарктические 
виды: песец, рысь, россомаха, выдра, лось; ряд видов птиц —  гагары, 
белая куропатка, некоторые виды уток и т. п.

В зависимости от громадной величины площади округа состав фау- 
, ны меняется по зонам. Типичные таежные комплексы встречаются на 

юге округа, в то время как на севере, в связи с переходом в лесотундру, 
на место исчеэающих“'ЫТД&в' Мтвотны^сУ СеЖй,“15урундука, летяги, со
боля, кабарги, глухаря, рябчика появляются представителями лесотун
дры и тундры: песец, полярный заяц, снежный баран; увеличивается 
в числе белая куропатка. Охотничье-промысловая фауна представлена 
следующими животными.

1 . Б е л к а  (Sciurus v u lg a ris  m arten si M atschie) —  эвенкское на
звание «улюки», «коромын» (верховья Н. Тунгуски) —  является осно
вой местного охотничьего промысла. Встречается по всей области, но 
особенно многочисленна в районах, покрытых лиственно-елово-кедровоГ! 
«хребтовой» тайгой. В севернь1х светлых листвягах ее можно встре
тить лишь в ,годы «урожая». Периодические появления, часто связанные 
Т  миграциями,— наиболее характерная особенность этого зверька. В 
пределах округа белка распространена неравномерно. Количество ее .  
1̂ сьм а заметно убывает с продвижением на север. Наи;^чшим место.п 
ее обитания служит достаточно густая тайга, разнообразная по составу 
древесных пород, з атененная, с влажной почвой. Этим требованиям удо
влетворяет так назьшаеЖя'~«хрббтовая тайга», раскинувшаяся в бас
сейне П. и частью И. Тунгусми и состоящая из лиственницы, ели и 
кедра. Таким лесом покрыт правый берег П. Тунгуски в верховьях до 
р. Тайги, а ниже и оба берега; кроме того вершины притоков Н. Тун
гу ски —  рек Илимпеи, Нидыма, Таймуры, Учами, Катарамбы, Корвунча- 
ны. Далее к северу количество белки в лесу убывает. Меньше всего ее 
имеется за  пределами северной границы распространения кедра, в обла
сти господства чистых и светлых северных листвягов.

2 . П е с е ц  (Alopex lag o p u s L.) —  эвенкское название «чарта», —  
являя(!ь коренным обитателем чистой тундры, выводит детей в описыва
емой области только по водоразделу рек Котуя, Хеты и Курейки. Еже- 
1̂ дны е регулярные зимние заходы его к югу простираются нормально
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до среднего течения правых притоков Н. Тунгуски. В некоторые годы> 
так  называемые годы «урожая песца», область его зимних заходов зна
чительно расипфяется. В урожайные годы он часто встречается и на 
Нижней Тунгуске.

3. К о л о н о к  (Oolonocus s ib iiic iis  Pall,) —  эвенкское название 
«колонго» (Н. Тунгуска), «шенонго» (П. Тунгуска). Подобно соболк> 
обитает преимущественно в западной половине области, почти до ее 
северной границы. Единич1ные встречи с ним на восточной половине не 
воздают уСЛовПП“для промысла, кроме Подкаменной ТунгуСки, где коло
нок обитает по всему ее району.

4 . Г о р н о с т а й  (A rctogale erm inaea L) —  эвенкское название 
«деляки» (Н. Тунгуска), «джеляки» (П. Тунгуска). Этот зверек состав
ляет повсеместно в округе обычный объект промысла и распространен 
почти равномерно. Увеличение количества ^ о  можно отметить |для се
вера, для полосы светлых листвягов, чередующихся с лесотундровыми: 
пространствами, поросшими багульником и карликовой березой. Наи- 
большее количество его встречается в районе озер Мурукты и Ессея.

" 5 . Л и с и ц а  (Vulpes vulpes jacu tensls  L,) —  эвенкское название
«хуляки» (север), «шуляки» (П. Тунгуска). Обычна везде.

6 . Р о с с о м а х а  (Gulo giilo L) —  эвенкское название «дянтаки» 
(Н. Тунгуска), «джянтаки» (П. Тунгуска). Встречается во всех райо
нах описываемой области, хотя и реже, чем лисица.

7. С о б о л ь  (M artas zibellina sbsp .)— эвенкское название «чипканя^ 
(Н. Тунгуска), «дынке» (П. Тунгуска). Свойствен западной половине 
описываемой области, где заходит далеко на север. Он встречается близ 
0 3 . Хантайского и в районе Норильских озер, ^ с т о ч н е е  66° в. д. встре
чается лишь изредка. Чрезвычайно требовательный к условиям обита
ния, он предпочитает районы с сильно расчлененным рельефом, где 
живет в вершинах речек, ^олее или менее обилен в среднем течении 
П. Тунгуски.

8 . В ы д р а  (L u tra  lu tra  L) —  эвенкское название «дюкун». Весь
ма немТюгОчисленна. Встречается лишь по П. Тунгуске и в низовьях
Н. Тунгуски.

9 . Р ы с ь (Lynx lynx L) —  эвенкское название «тыбдяки», «ты- 
бди». Очень редка; случаи добычи все приурочены к восточной окраине-
области. " " *

10. Б а р с у к  (Moles lep to rhynchus s te p ) . В небольшом количе
стве попадается в верховьях и среднем течении П. Тунгуски.

11. З а я ц - б е л я к  (Lepus tim id u s  sbsp.) —  эвенкское название 
«у.ундуТШ »:'05ьГ^еТ“.во^всех районах. Весьма характерны периодиче
ские появления его через определенный промежуток лет.

12. М е д в е д ь  (U rsus a rc to s L ) — эвенкское название «ами- 
кан», •«aмaк^>>^‘ Распространен по всей области, но более илм менее 
часто встречается на П. Тунгуске. В северной части уже редок. Встре
чается в небольшом количестве. Т1ромысел неинтенсивен. В южных, 
районах наносит заметный вред оленеводству.

13. В о л к  (Canis lupus a lb u s  Kerr.) —  эвенкское шзва)ние «гусь- 
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ко», «иргичи». Более или менее обычен лишь в северной ч асти — в зоне 
лесотундры, где держится около крупных оленьих стад.

14. Б у р у н д у  к (E u tam ias  a s ia tic u s  Gm.) —  эвенкское название 
«ульгуки» и « л етЖ »  (P tercm ys volans L) —  эвенкское название 
«лятэго». Серьезного значения для промысла .не имеют.

15. Д и к и й  с е в е р н ы й  о л е н ь  (K angifer ta ra n d u s  L.) —  эвенк
ское название «багдака», «боюн», «шогдье». Распространен повсемест
но, но обилен лишь по водоразделам крупных рек. Наиболее характерные 
районы его обилия в пределах округа находятся в верховьях П. Тун
гуски и Чуни. Держится на водоразделе П. и Н. Тунгусок (вершины рек 
Таймуры, Нидыма). В Илимпейском районе количество его наибольшее. 
Населяет водоразделы Вилюя, Н. Тунгуски и Котуя (Х а та н п ^ — ^рай.о^
03 . Неконгда. Много дикого оленя в вершинах рек Котуя, Котуйкан, 
Кочечумо, Курейки.

16. Л о с ь ( с о х а т ы й )  (Alces alces L) —  эвенкское название 
«хектаты », «мооты», «когноко». К настоящему времени всречается 
лишь в восточной половине области, которую населяет от водораздела 
П. Тунгуски с Ангарой до северной границы. До 1915/16 г. он был 
обилен повсеместно, после чего исчез почти совершенно, и лишь за 
последние годы его количество вновь стало увеличиваться, сопрово
ждаясь иммиграцией с востока.

17. К а б а р г а  (M oschus m oschiferus P a l l .)— эвенкское название 
«дыкчан», «ми'кчан». Обычна е  скалистых утесах П. Тунгуски; встре
чается, но гораздо реже, по Нижней Тунгуске. К северу доходит до 
66°  с. Ш. --------------------

 ̂ ^ б а р а н  (Ovis n ivicola borealis Severz.) —  эвенк
ское название «дело». Населяет высокий и гористый водораздел при
токов Енисея и Пяси’ны (район Норильска), водараздел Курейки. Ко
туя и Хеты.    '

Птицы вообще мало привлекают внимание местного населения. О хот
никами добываются следующие виды:

1 . У т к и :  кряква (A nas boschas L .) — эвенкское название «ни- 
кичан», «мудыги», лишь до 65° с. ш.; серая (A nas s trep e ra  L), широ
коноска (A nas c lypeata  L) редка; к о с р а я  (E u n e tta  fa lca ta  Geor.); 
очень обычен чирок-свистунок (N ettion с ге с с а  L ); клохтунок. 
(Q'lTrqTtediila''formosa G eor); очень обыкновенны такж е шилохвость 
(M areca penolope L) и свиязь (A nas a c u ta  L). Из нырковых встреча

ются морская и хохлатая чернеть (F u ligu la  m a rila  L) и (F u lig u la  
c r is ta ta  L) гоголь (C langu la c lan g u la  L), a такж е моряна (H arelda 
g lacia lis) на самом севере. В лесотундре —  синьга (Oidem ia n ig ra  L); 
крохали: большой —  примерно до полярного круга, длинноносый и лу- 
т(ж  (M ergus m erganser, М. serrator, М. albellus).

южной половине округа утки немногочислены. В обильной озер- 
(  ками северной части они населяют водоемы довольно густо.

2. Г у с и  —  эвенкское название: «нюгняки» —  полевой и малый гу
менник (Melanoiiyx arv en sis  Br., М. segetum  Gm) и белолобая казарка  
(A nser a lb ifrons Soop.) гнездуют, особенно на юге, в небольшом коли
честве.
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^ ^ — 'эвенкское название «гага» (Cy^^nus cy g n u s Ь. С. 
liew ick i Ciii.) бывают на пролете и изредка гнездятся.

4. Б е л а я  к у р о п а т к а  —  эвенкское название «хеляки» (Lap^o- 
pus lag o p u s L). Обычна везде, а в северной части —  многочисленна

5. Г л у х а р ь  —  эвенкское название «хороки», «нима» (Tetrao, 
iiiogalliis  taczan o \v sk ii,T . p a rv iro s tris  Mitld.), Обычен везде, за исклю
чением северных районов.

П а л ь н и к ,  т е т е р е в  —  эвенкское название «путо» (L y riiras  I 
te tr ix  v ir id an iis  Lor.) многочислен по гарям и берегам реки П. Тун- • 
гуске и обычен по Н. Тунгуске.

7. Р я б ч и к  —  эвенкское название «хенуки» (T etrastes bonasia  
{ ftep ten trionalis Seeb.). В этом районе не попадается севернее 66° с. ш.
‘ яа востоке и 67° с. ш .— ;в западной половине области. Юж1нее много- 

числен во всех раГюнах. i .
Пресмыкающихся очень мало. Встречается живородящая ящерица, у  

- Из земноводных на П. Тунгуске найдена S alam andrella  keiserling ii в Л 
. небольшом числе есть лягушки.
: Из рыб по крупным притокам Енисея в большом количестве встре-
 ̂ чается красная рыба (осетровые), на П. Тунгуске не заходящая выгие 

I фактории Таим(^. Обычными представителями населения водных бас- 
i сейнов этой области являются: щука, окунь, сиг, пелядка, чир, хариуз,
$ налим, таймень. Они и служат, главным образом, предметом ловли для 

местного населения.

Геология и полезны е ископаемы е

Территория Эвенкийского округа составляет часть так называемой 
Среднесибирской платформы. Приподнятая в отношении к Западноси- 
^Гмрской низменности, она представляет сойою_,£1бширнО'е плато, сло- 
■х.'енное твердыми и рыхлыми осадочньши породами и большими количе
ствами изверженных тел.

На древнейших силурийских отложениях залегает так называемая 
Тунгусская свита, верхнекаменноугольного или пермского возраста, 
ГГТощадь распространения которой ̂ именуется Тунгусским бассейном. 
Площадь упомянутого бассейна равняется примерно 900 тыс. км ^ Поро
ды, слагающие Тунгусский бассейн, С. В. Обручев расчленяет на две 
свиты.

1. Б о л е е  д р е в н я я ,  залегающая непосредственно н а  красно - 
цветной толще и известняках силура и состоящая из плотных серных и 
зеленых песчаников и глинистых сланцев со слоями угля. Свита слага- 

' ет западную окраину бассейна, вдоль Енисея, от р. Фатьянихи до Но
рильских гор, образуя пологие складки, в общем согласные со складка- 

‘ >1и подстилающего силура. Пересечена рядом сбросов и заключает не
редко мощные пластовые интрузии и секущие дейки траппа. -

* Т у г а р и н о в ,  Географические ландшафты Приенисейского края, Кра
сноярск. 1925 г., стр. 84.

’ С. В. О б р у ч е в ,  Тунгусский басс^йя. (Рукопись.
3  Советская Тунгусля. И. 929. 33̂



2. Б о л е е  м о л о д а я  свита рыхлых, желтых, белых и зеленых 
песчаников с прослоями угля, чередующаяся с участками пород вулка
нического происхождения —  туфамги и туффитами. Залегает почти го
ризонтально, но пересечена такж е сбросами и богата интрузиями 
траппа.

На площади, занятой отложениями Тунгусской свиты, участков» 
покрытых трупами, имеется, по мнению С. В. Обручева, процен гов 
30— 35.

Распространения угля и графита на площади Тунгусского бассейна 
лгожно ожидать лишь отдельными, часто весьма обширными площадя
ми, разделенными значительными пространствами, занятыми извержен
ными породами.

Ш ироко распространенные по всему району траппы послужили так 
же источником металлов. С ними связаны месторождения железа, п л а - , 
тины, золота, серебра, свинца, меди и цинка. Район между реками Илим- 
пей и Чуней следует отнести к железоносным (указания горн. инж. До
рофеева), С траппами же связаны месторождения исландского шпата.

В. В. Елистратов^ следующим образом определяет значение траппов: 
«В 1931 г. ака1демик Ферсман, осматривая и изучая траппы, вместе с 
проф. Гинзбергом и академиком Левинсон-Лессингом, установил их при
годность на предмет всевозможных теплоэлектроизоляций и для по
кровной одежды дорог (мостовые плитки). Мы видим основное для ис
пользования траппов совершенно в другом», и дальше: «В 1931 г. совер- 
ujeHHo бесспорно установлена генетическая связь следующей группы по
лезных ископаемых с траппами:

1 ) крупнейшие месторождения магнититового ж елеза в бассейнах 
Ангары и Илима; сведения о том же в районе рек Илимпеи и Северной;

2) в районе р. Северной встречены типичные полиметаллические 
руды, непосредственно связанные с траппами;

3) в районе Норильска и р. Северной —  медь, никель и платина.
Достаточно этах  примеров, чтобы доказать необходимость совер

шенно иной оценки траппов и их значения в геологообразовательном 
процессе гаммы полезных ископаемых.

В результате работы 1931 г. траппы «принесли» нам 230 млн. т 
прекрасного магнетитового железа, несколько жил полиметаллов, 
огромное расширение площади сульфидного оруденения норильского ти 
па и т. д. Площадь, занимаемая траппами, огромна: она составляет око
ло 2 млн. к м \  Нам думается, что здесь нас ждут исключительные не
ожиданности».

Такое геологическое строение территории Эвенкийского округа 
привлекала к нему внима1ние исследователей и хозяйственных организа
ций как в прошлые века, так и в настоящее время. Первое геологичес
кое обследование проведено геологом Чекановским в 1873— 1875 гг., 
проплывшим р. Н. Тунгуску с верховьев до устья. П. Тунгуска обследо
вана геологом С. Обручевым в 1921— 1924 гг. Начало периода наиболее

‘ В. В. Е л и с т р а т о в ,  Минеральные ресурсы Восточной Сибири, Геол. 
'ИЗД., 1932 г., Mo'CiKffia.
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ннгенсивьиях геологических исследований в Эвенкийском округе отно
сится к 1021 г.: геологоразведочная экспедиция на уголь и графит, горн, 
инж. В. Ф. Логачева, разведочные работы в Подкаменнотунгусском бу
роугольном месторождении горн. инж. И. Николаева.

З ж 1чительная работа по выявлению месторождений полезных иско
паемых была выполнена И. М. Сусловым, собравшим во время своих 
путешествий (в 1926 г. по р. Чуне, в 1927 и 1928 гг. по р. Н. Тунгуске 
и в 1927 г. по pp. Кочечумо и Тембенчи) большую геологическую кол
лекцию и составившим описи и зарисовки ряда месторождений. Весь- 
соб^хшный И. М. Сусловым материал был впоследствии использован^ 
геологическими экспедициями «Комсеверпути». Особо следует отме-^ 
тить выявленные И. М. Сусловым месторождения исландского шпат^. и 
организацию его первоначальной добычи по р. Н. Тунгуске.

С 1930 г. «Комсеверпуть» организовал систематические геологораз
ведочные и поисковые работы, которые с тех  пор ведутся ежегодно. 
Внимание было обращено в первую очередь на Н. Тунгуску, для к о то 
рой имел1к:ь уже .многие указания на месторождения полезных ископае- 
мых, прежде всего угля, графита и исландского шпата. Кроме того 
Н. Тунгуска судоходна, что является очень важным обстоятельством 
при организации промышленной добычи полезных ископаемых. Из ра
бот последних лет следует отметить; в 1930 г.—  разведочную партию 
на уголь и графит Л. М. Ш орохова; на исландский шпат— М. А. Крав- 
кова; в 1931 г. —  на уголь, сапропелевые угли и графит —  Мордвинова 
и Шорохова. .Партия имела четыре отряда, охватившие обследованием 
П. Тунгуску от устья до р. Кочечумо и некоторые притоки, а именно: 
Кочечумо, Таймуру, Учами, Летнюю. Работы 1932 г. были направлены, 
главным образом, на детальную разведку наиболее интересных место
рождений, на око'нтуривание, выявление запасов и промышленную добы
чу. На основе разведок всех прошлых лет мы имеем следующие данные ■ 
о полезных ископаемых Эвенкийского округа (перечисляем главнейшие^ 
имеющие промышленное значение);  ̂ ‘

У г о л ь .  Угли встречаются в Тунгусском бассейне чрезвычайно р аз
нохарактерные; имеются как тощие, так  и содержащие большое коли
чество летучих веществ, длиннопламенные. Есть веские предположения
о наличии коксующихся углей; 1

р. Учами в 5 А-Л1 от устья —  сапропелевый уголь; три пласта мощ- . 
ностью от 1 до 3,25 т; уголь содержит до 42,77% летучих веществ; * _

р. Н и ж н я я  Ч а й к о к т о —^151 км от Туруханска, пласт угля ^
мощностью %  лг; ^  '

Б е и е д и к т о в с к и й  п р и и с к  —  в 185 км от Туруханска, пласт
мощностью 0,75 Л1; ’

р. Б у х а р и х т а  — в 218 /гм от Туруханска: заложены штолшрг: /
теплотворная способность верхнего пласта 7 927 кал;

Н о г и н с к и й  р у д н и к  —  пласт угля мощностью 4,35 т; ,
п р и и с к  Н е р а з г а д а н н ы й  —  в 260 км от устья Н. Тунгускщ  /

п,таст угля мощностью около 1 м; i t  'г
п р и и с к  П р е о б р а ж е н с к и й  —  в 400 км от устья Н. Тунгус

ки; пласт угля мощностью 1 м ;  ■ ■ т " '
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p. К а р а у л ь н а я  —  пласт угля мощностью в 1 , 7  м; по внешним 
признакам уголь отличается высоким качеством;

р. Д е г а  л и, приток Н. Тунгуски, в 300 км от устья; пласт угля 
мощностью 2,5 м;

р. Т  а й м у р а —  в 40 А-л/ от устья; пласт угля мощностью 2 м;

1ВЫХ0ДЫ коренных пород на р. Н.Тунгуске. .Дурной мыс“

кроме того имеются указания промышленника Сидорова на мес
торождения каменного угля на следующих притоках Н. Тунгуски: 
на Подпорожной, Михайловском ключе, Фалтурихе, Верхней Летней 
и  др.;

устье П. Т у н г у с к и —  два пласта угля; нижний —  мощностью 
5 м, верхний —  2,85 м; уголь по своим качествам приближается к бу
рым углям.

п. Т у н г у с к а  —  выше Чамбинского зимовья, крупное обнажение 
Тунгусской свиты с выхо.дами угля; мощность пласта — 1,5 м;

П. Т у н г у с к а  —  в 212 км от устья, у р. Чамбы; месторождение 
каменного угля;

р. Ю жная Чунка — выходы каменного угля; пласт 4 м толщиной; 
откры т в 1926 г. И. М. Сусловым.

Г р а ф и т .  П р и и с к  Н е д о с я г а е м ы й ^4 км выше Больш ого 
Порога, что на Н. Тунгуске, по ее притоку —  реке Купальной, в 7 км 
о т  устья; месторождение разрабатывалось частными предпринимателя
ми.'Добыто в 1863/64 г. 38,3 т, в 1893 г. 83,2 т;

р. ]Б у г а р е к т  а —  вместе с угольным месторождением; 
Н о г и н с к о е  месторождение по р. Н. Тунгуске в 286 км от устья 

Запасы  до 2 млн г. Рудник «Комсеверпуть» —  высококачественный 
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графит почти без примеси пирита. Анализ: 88,87% С; 0,07%  S. З а 
легание пластов очень удобное для разработки. В 1931 г. добмгы 
20 тыс. т;

п р и и с к  В о з р о ж д а ю щ и й с я  в 300 км от устья по Н. Тунгус* 
ке; месторождение paзpa6^lтывaлocь предпринимателеим Сидоровым; до
быча: 1802— 1864 г г .—  33,2 т, 1892 г. — 21,4 т, 1893 г. —  75 т;

п р и и с к  О л ь г о - В а с и л ь е в с к и й  —  в 400 км от устья по Н 
Тунгуске; месторождение разрабатывалось Сидоровым; добыча 1862—'
1864 гг. — 373,2 т, 1876 г. —  33,2 т ;

р. Б а х т а  —  открыты три месторождения в 300 км, в 350 км и в 
400 км от устья; мощность пластов от 3 до 5 м.

Кроме того горн. инж. Шорохов отмечает промышленные месторож
дения графита на Н. Тунгуске близ рек Хорбачихи, Порох и др.

М е т а л л ы .  Все до сих пор обнаруженные месторождения метал- 
Jюв детально не разведаны и промышленное; значение их не опреде^ 
лено. Но так  как сами по себе эти находки имеют большой интерес, 
то  мы назовем некоторые из них: ♦

р. У ч а м и, в секущих траппы прожилках кальцита —  халько
пирит;

р. Б у д а н и X а, пр. р. Н. Тунгуски —  свинцовый блеск; 
р. Н. Т у н г у с к а  у о. И р о кта—^цинковая обманка; 
р. П Т у н г у с к а в 20 Л-/И от устья —  свинцовый блеск; 
р. С р е д н я я  К 0 4  е м  а, пр. Н. Тунгуски в 4 л'лг от устья куски 

магнетита;
р. И л и м п е я  —  шурфовкой обнаружены две «жилы» магнетита 

мощностью в 1 и 0,5 м.
Есть несколько указаний на .нахождения магнетита и магнитного 

железняка по р. П. Тунгуске и ее притоку р. Чуне (данные для р. Чуни 
И. М. Суслова).

Партией геолога Б. Н. Рожкова, работавшей в 1931 г., в районе рек 
Северной и Илимпеи отмечены жильные выходы сфалерито-галенито- 
вых руд. /

М и н е р а л ь н а я  к р а с к а .  По левую сторону р. Унгатки к П. /
Тунгуске подступает утес, где эвенки добывают красную железистую 
краску. ^

И с л а н д с к и - й  ш п а т .  Месторождения исландского шпата по
Н. Тунгуске и ее притоку Кочечумо.

С о л ь .  На р. С е в е р н о й в  60— 70 км от устья, в 500 м от берега ,
выбиваются 5 соленых источников с дебитом в 150 л  в минуту. Со
держание соли, по данным С. В. Обручева, 1 г на литр.

На р. П. Т у н г у с к е по указаниям местных жителей имеются
соленые ключи в 805 км и в 736 км от устья. В 1 350 км от устья на ]
р. П. Тунгуске имеется завод Кежемского Опва потребителей, где до
бывается соль из рассола, эксплоатируемого колодцами. .

Г р а н а т ,  Месторождения граната встречаются на р. П. Тунгуске ^
в 1 300 км W в \ 475 км от устья.
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Т и п е .  Имеются указания на месторождения гипса по р. П. Тунгус
к е  в двух местах: в 80 км от устья против Черного острова и в 40 дгл 
ниже устья р. Лебямсьей.

Ц в е т н ы е  к а м н и .  Цветные камни (халцедон, кровяной, бурокра
сный и жтлеый сердолик, гелиотроп, агат, опал и др.) по^ данным
С. В. Обручева встречаются по всем речкам Тунгусского бассейна*в со
временном им галечнике.

Э нергетические р есур сы
t I

Энергетические ресурсы округа, даже на данной стадии их выявле
ния, представляются грандиозными по своим размерам. К ним отно
сится прежде всего каменный уголь Тунгусского бассейна, запасы 
которого определяются в 750 млрд. т. Это почти вдвое превосходит 
запасы Кузнецкого бассейна (400 м л^  т), в три раза —  запасы камен
ного угля в бассейнах Германии, и eJ, четыре раза  —  бассейнов Англии. 
Затем  —  древесное топливо: леса округа с возможным ежегодным от
пуском до 10 — 12  .млн. кубометров древесины, в том числе дровяной 
древесины (топлива) —  8— 10 млн. кубометров. Наконец, голубой 
уголь —  гидроэнергетические ресурсы. Они еще никем не подсчитаны, 
но по аналогии с Ангарой (Вфхней Тунгуской), как ее иногда назы
вают, Средняя (Подкаменная) Тунгуска и Нижняя Тунгуска —  реки, 
не меньше, чем Ангара располагают, повидимому, и не меньшей гид
равлической мощностью. Если по плану Ангаро-Енисейстроя мощ
ность возможных гидроэнергетических установок на р. Ангаре опреде
ляется в 8 840 тыс. КВТ с отдачей 61 177 тыс. квт-ч., то  у нас нет 
никаких оснований считать меньшей мощность возможных установок 
на двух таких больших реках, как  Подкаменная и Нижняя Тунгуски, 
даже при худших гидрологических качествах этих рек Топографиче
ские и геологические условия рек округа благоприятствуют постройке 
плотин на них.

Из всех этих грандиозных энергетических ресурсов 99%  должно 
бъггь отнесено к потенциальным, которьге еще не могут быть исполь
зованы в течение известного отрезка времени. П рактическое значение 
имеет только то, что может быть использовано в ближайшем будущем 
для развития горной и лесной промышленности. Обеспечение ш ахт и 
рудников электроэнергией пойдет за счет каменного, угля, месторожде
ния которого так  многочисленны, что почти всегда топливо может быть 
найдено на месте. Пример —  Норильский графитовый рудник, где ря- 
'дом с пластами графита близко залегаю т и пласты каменного угля. 
Лесная промышленность, как  правило, получает энергию от установок, 

, работаю щ их на отходах лесопиления или лесозаготовок. Кроме мест
ной промышленности, каменный уголь имеет и других потребителей, 
'например речной флот (см. гл. «Горная промышленность»). Гидроэнер
гетические ресурсы округа смогут найти себе полное применение

 ̂ Исключительные гидрологические качества р. Ангары связаны с озером  
Байкалом, обеспечивающим ровный водный режим Ангары в течение круг
лого года.
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тогда, когда строительство гидроэлектростанций разовьется наряду 
с уже начинающимся широким развитием индустрии.

На основе этого краткого очерка природных условий и ^тествен- 
ных ресурсов можно сделать следующий вывод. Характерной особен
ностью Эвенкийского округа является горный рельеф, оста1ВЛяюиши 
весьма мало удобных мест 'Для сельского хозяйства. Несмотря т  раз
ветвленную речную сеть, развитие водною транспорта вполне обеспе
чено только на таких больших реках, как Подкаменная и Нижняя уч- 
гуски; возможности развития судоходства по пртчж ам  очень ограниче
ны и требуют значительных затрат на расчистку речного русла. Суро
вый климат приполярной страны значительно осложняет условия с}пцс- 
ствования человека. Леса округа отличаются утомительным однообра
зием и состоят главным образом в сибирской и даурской лиственницы 
с небольшим количеством других древесных пород, как-то: сосна, кедр, 
береза. Все это приводит к -сравнительной бедности >1^ивотного мира и 
относительно ш з к о й  продуктивности охотничьих угодий (см. ниже гл. 
«Охотничий промысел»). Недра округа чрезвычайно богаты полезными 
ископаемыми, что предопределяет здесь широкое развитие горной лро- 
мышленности.

Природные условия, а в особенности социальная обстановка, неиз
бежно вели к созданию среди местного даселения промыслового ком
плексного хозяйства, основанного на охоте, рыбной ловле и оленевод
стве и имеющего достаточный плацдарм для своего дальнейшего раз
вития. Фактический уровень естественно-производительных сил требо
вал от каждого хозяйства освоения большой территории и максималь
ной подвижности, что и вызвало в свою очередь «еобходимость коче
вого образа жизни, который местное население ведет до сих пор. В 
условиях советского социалистического строя такие находящиеся здесь 
сейчас еще в 'потенции производительные силы, как^ горное и лесное 
дело а также, в меру возмож1ностей, и сельское хозяйство, несомненно 
получат значительное развитие. Но при этом развитии промышленно
сти одновременно будет развиваться промыслово-охотничье и оленевод
ческое хозяйство, являющееся главным занятием местного населения. В  
этом одно из отличий социалистической системы хозяйства, вызываю
щей «развитие всех без исключения отраслей» (Сталин), от хищниче
ских методов эксплоатации производительных сил округа, производив
шейся в досоветский период.



III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ОКРУГА

Эвенкийский национальный округ в качестве самостоятельной ад
министративной единицы образован, как мы уже говорили, на основа
нии постановления президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. и Восточ- 
носибрского крайисполкома от 3 марта 1931 г.

Ю ж н а я  а д м и н и с т р а т и в н а я  г ' р а н и ц а  округа проходит 
по ш доразде.у  рек Ангары и П. Тунгуски несколько севернее 59 парал
лели северной широты; по 95 меридиану восточной долготы она р езк о  
поворачивает к северу и пересекает П. Тунгуску выше впадения в  не€ 
р. Вольмо, оставляя бассейн этой реки к юго-западу. З а п а д н а я  
г р а н и ц а  округа идет параллельно Енисею, отступая о т  него на 50—  
1 0 0  км, чем выделяются эем ж , принадлежащие Суломайскому кочевому, 
совету (народность кето, обитающая в низовье П. Тунгуски) и русским 
селениям по Енисею. Сразу за  полярным кругом гра'ница округа резко  
поворачивает на северо-восток, оста1вляя к северо-западу низовья р. Ку- 
рейки. С е в е р н а я  г р а н и ц а  проходит приблизительно по 69° па
раллели с. ш., по горным «хребтам», отделяющим Илимпейскую тун- 
дру от Дудинской и от Затундры Таймырского округа. Н а  в о с т о -  
к е Эвенкийский округ граничит с Якутской АССР и Катанским на
циональным районом Восточносибирского края, расположенным в вер
ховьях Н. Тунгуски.

Следует указать, что до настоящего времени первоначальное земле
устройство в округе не произведено; окружные границы более или ме
нее точно определены на юге и востоке, в меньшей мере— на западе и 
севере.

Окружным центром является место расположения культбазы на 
р . Н. Тунгуске, в 847 км от ее устья, в устье р. Кочечумо; местность 
носит название «Тура», по имени р. Туры, притока р. Кочечумо.

Округ делится на три административных района:
1. И л и м п е й с к и й ,  центр —  Тура.
Кочевые советы:

1) Чапогирский,
2) Нсконгдовский,
3) Чириндин'ший,
4) Ессейский,
б) Няюшиндовский (Огатский),
6) Вивинский,
7) Учамсюий,
8) Кочумдековский,
9) Кербейский.
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Илимпейский рсгйон —  гамый большой в округе —  занимает почти 
две трети его территории, так  называемую Илимпейскую тундру и бас
сейн нижнего и среднего течения Н. Тунгуски.

И. Ч у н с к и й, центр —  фактория Стрелка на р. Чуне.
Кочевые советы:

1) Стрелковскнй,
2) Верхняя контора (Веричовский),
3) Оскобокий,
4) Вана*Варский,
5) Муторайскнй.

III. Б а й к и т с к и й ,  центр —  фактория Байкит на р. П. Тунгуске.
Кочевые советы:

1) Байкитский,
■2) Куюмбинсюий,
3) Бачинский,
4) 'Кумондинский,
6) Полирусовский,
6) Кузьмовский,

Последние два района расположены в южной половине округа в бас
сейне П. Тунгуски.

До образования в 1931 г. национального округа работа по советско
му строительству среди эвенков Востсибкрая провод1илась Турухан- 
ским райисполкомом, охватывавшим своей деятельностью грандиознук> 
.территорию Туруханского края, площадью около 2 млн. км^. Естест
венно, что Туруханский рик в течение большей части года был ото
рван от эвенкских кочевых, родовых в то время советов и имел малое 
влияние на их повседневную деловую жизнь. Инструктор рика посе
щал кочевые советы только в зимнее время один раз в году и проводи1> 
собрания («муньяк» или «сугланы»), посвященные обычно очередным 
перевыборам органов местной власти. Следствием такого положения 
было очень медленное развитие советского строительства в самых ос
новных его чертах, как-то: организация кочевых советов и райисполко
мов, организация нарсудов, работа с батрачеством и беднотой, прове
дение классовых принципов при выборах в советы (лишение права го
лоса кулаков-«баев» и-шаманов) и т. д.

Но с образованием округа положение изменилось:, увеличилось ко- 
тачество кочевых советов; наблюдается приток в округ квалифициро
ванных ка1дров сооветских работников и рост активности населения, про
водятся коренизация аппарата и подготовка кадров из эвенков; в этих  
целях на Туре созданы курсы советского строительства, на которых
обучаются 28 человек.

Первый окружной съезд советов со'сто'ялся 25 июля 1931 г. иоста» 
избранного окружного исполнительного комитета по национальностям 
был следующий: эвенков— 20, русских— 9, якутов— 2. Президиум 0И1С 
состоял из 7 членов и 3 кандидатов, в „ том числе 5 эвенков, из них 
1 женщина.

Организация самостоятельного Эвенкийского национального округа 
в составе Востсибкрая является большим достижением ленинской наци-
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ональной политики, обеспечивающей самоопределение и быстрое х о 
зяйственно-культурное развитие малых народностей Севера, находив
шихся ранее под гнетом русского самодержавия. Судьба хозяйства 
эвенков теперь в их собственных руках; от них самих зависит осуще
ствление его социалистической реконструкции на новой социально-гех- 
нической базе.

Одним из первоочередных мероприятий для успеха народнохозяй
ственного плана по округу является проведение первоначального земле- 
водо-охотоустройства, имеющего большое политическое и экономиче
ское значение.

После издания «положения» о первоначальном земельно-водном 
устройстве трудового промыслового и земледельческого населения Се
верных окраин РСФСР, утвержденного ВЦИК и СНК от 10 сентября 
1930 г. в Эвенкийский округ были направлены землеустроительные 
экспедиции, проведшие там большую работу.

Общие итоги первоначального земельно-водного устройства Байкит- 
ского и Чунского районо|В Эвенкийского -национального округа, проведен
ного экспедицией Восточносибирского отделения Госземтреста в периол 
1932^33 г., можно представить следующей сводной таблицей, включа

ющей данные о площадях устроенных туземных советов и участков, о т 
водимых внутри их группам землепользователей и в госфонд.

Т а б л и ц а  6

Наименование групп землепользова

телей

Байкитский

район

Чунский

район

' Всегоt
1 устроено

'

Территория трудового пользова
ния колхозов ............................................ 3 287 378 1 654 140 4 941 518

Территория трудового пользования 
единоличных хозя й ств .......................... 6 000 815 7 576 341 13 577 156

Территория, временно отведенная 
«улацким хозяйствам .......................... 87 912 - 87 912

Территория, выделенная для орга
низации П О С ............................................ 2 103 638 2 845 461 4 949099

Территория, выделенная в госфонд 
^ез специального назначения . . . . 314 640 1 757 049 2 071 689

Территория, выделенная промыш
ленным организациям (Сользавод) . 12 502 12 502

И т о г о  . . . 11794 383 13 849 493 25639 876

П р и м е ч а н и е .  В Чунском районе для кулацких хозяйств специальиой 
reppiHTopiHiH не выделялось, а О'Предеяение мест охотпромысла, оленьих паст- 
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бищ. .рьгболовных, яголных и прочих угодий для
ежегодно должно производиться кочевыми J ?, ^оедоставления
лого обеспечен'ия интересов трудовых угодий
трудовому населению лучших и наивыгоднейше расположенных у

Таким образом к настоящему моменту из всего
округа, объединяющего Байкитский, два
с территорией примерно 74 ООО ООО гп, землеустроены впервые два
района с площадью в 25 639 876 га, что ко всей терри р
составляет 34,6% . __^ гляйпияу oKovra

Необходимо продолжение этих работ во было
с тем, чтобы простейшее земле-водо-охотоустройств „да-
бы закончено в ближайшее время, без чего невозможно в д 
нового хозяйства. ’ <
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' О б щ и е д а н н ы е. Основную часть населения округа составля
ют эвенки (тунгусы), относящиеся к северной тунгусско-манчжурской 
ветви урало-алтайцев. На северо-востоке округа, в районе озера Ессей 
ооитают якуты. Русское население представлено лишь служащими тоо- 
говых и советских учреждений (школ, больниц, ветеринарных пунктов, 
культбазы) и рабочими горной промышленности на рудниках «Комсе- 
округе^нет” ^ Ногинск. Коренного русского населения в

По данным окрисполкома за 1932 г. национальный состав населе
ния по округу представляется в следующем виде:

3 б 7Национальный состав населения л и ц а

IV. НАСЕЛЕНИЕ

Национальность

1Н
5 =

оS S  =s 
ЦЗ о D.

Уо

SS
S
йС я
у ^

ЗГ л

» /о

5=

S W о
<и с« S e c .

%

(11

! Всего
1
i

%

Эвенки .......................... 1853 94 850 93 1368 66 4071 81,9
Якуты.......................... — — — 330 17,7 330 7,5
Русские (временно про

живающие) . . . . 120 6 61 7 Я50 16,3 531 10,6
В с е г о  по округу. . 1973 100 ' 911 100 2048 100 4932 100

РГП распределяется по округу таким образом, что плотность
U ГР р ® направлении с юга на север. Наиболее густо
населены районы, охватывающие бассейн П. Тунгуски, на Н Тунгуске

вдоль"^:ев% ной фаницы^ оТ р у!
га леж ат территории с ничтожной плотностью населения (см табл 8̂  
u n . .  'Наблюдающаяся в Илимпейском райоь1е плот

является наименьшей плотностью для всего 
севера Востсибкрая; да и весь Эвенкийский округ принадлежит к ч и п и  
наи,\1̂ енее обжитых земель, особенно в его северной -части 

Представление о социальном и половом спгтяпа 
следующая таблица (см. табл. 9; из отчета Эвенки^кого^^^^^^^ 
с*а 1932 г., как и предыдущие таблицы). рисполкод1а
44



Т а б л и ц а  8

Плотность и распределение населения 
(Без русского населения)

S о0Q — Плотность

Название районов

S

О с ю

и5 ’S 
5о о ^  и

ск
XS<и

а S
33

Ь>О

| S
Iri §

М  Скм Э X »=t

2 « ^ ^  (Ч счС аз X GQ

s h

л  tr л 5  ч i: о в

Байкитский . . . . 138 800 ! 336 1 853 33 376 74,9 1,33 24,0

Ч унский ................... 92 710 1 168 850 5 886 109,0 0,91 6,3

Нлимпейский . . . . 396 260 376 1698 26615 221.8 0,45 6,7

По всему округу . . 627 770 880 4 401 65 877 139,8 0,71 10,5

В итоге по округу наблюдаем обычную для Севера картину преобла
дания мужского населения над женским, причем на ЮО'Ж'Снщин прихо
дится 111,4 мужчин.

Эвенкская молодежь

По данным приполярной переписи 1926/27 г. на 100 женщин при
ходилось 106 мужчин. По тем же материалам П. Терлецким^ найде
но, что среди народности звенков, обитающих вообще на севере, в 
Эвенкийском округе имеет место наибольшее преобладание мужчин 
над женщинами. Эта особенность, как увидим ниже, является пока
зателем общего невысокого экономического уровня округа в прошлом, 
по сравнению с другими районами. Интересно в связи с этим просле-

‘ П. Е. Т е р Л'б ц ки й, Население iKpaitHero Севера, изд. Инст. народов 
Севера, 1932 г.
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Т а б л и ц а  9
Половой и социальный состав коренного населения (без  русских)

Социальные группы

Бедняки 
Середняки 
Кулаки .

Ч у н с к и й  р а й о н

По всем группам
И л и м п е й с к и й  р а й о н

Батраки ................................................
Бедняки ................................................
С ер еди н к и ........................ • . . . .
Кулаки....................................................

По всем группам

Учамский 2 кочевой совет 
Чумский кочевой совет .

В с е г о  по району
Б а й к и т с к и й  р а й о н

Батраки ....................................................
Бедняки ....................................................
Середняки ...............................................
Кулаки ........................................................

По всем группам

Кузьмовский кочевой совет 
П олигусовский......................

В с е г о  по району .
П о Э в в н к и й с к о м у  о к р у г у  

б е з  4 к о ч е в ы х  с о в е т о в
Батраки • ....................................................
Бедняки ........................................................
Середняки ....................................................
Кулаки.............................................................

По всем группам .
П о  4 к о ч е в ы м  с о в е т а м

У ч а м с к и й ................................................
Чумский ....................................................
К узьм овский............................................
Полиусовский . . . .  • ..................

В с е г о  по округу.

Всего
хозяйств

Всего населения

мужчин женщин
всего

обоего
пола

62 135 128 263
98 268 254 522

8 33 32 65

168 436 .  -414 850

16 22 • • 11 33
212 502 . 366 868
60 157 151 308
23 82 82 164

311 763 610 1 373

29 80- п 153
36 90 82 172

376 933 765 1698

3 1 4 5
160 351 316 667
61 191 173 364
15 70 84 154

239 613 577 1 190

40 179 173 352
57 159 152 311

336 951 902 1 853

19 23 15 38
434 988 810 1 798
219 616 578 1 194

46 185 198 383
718 1812 1601 3413

29 80 73 153 *
36 90 82 172
40 179 173 352
57 159 152 311

880 2 320 2 081 4 401
1 Распределение населения по социальным группам произведено окрис- 

полкомом по данным кочевых советов и риков.
> Выделены четыре кочевые совета, население которых не распределено 

по социальным группам и поэтому учтено отдельно.
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дить изменение соотношения полов в различных социальных группах» 
подтверждающее вышевысказанное положение. По тем же данным
имеем:

для батраков на 100 женщ ин................................Ь53,3 мужчины
, бедняков ,  100 ........................................ 121,9 ,
,  середняков ,  100 ........................................  106,6 .
„ кулаков ,  100  „

Таким образом ненормальный разрыв в численном соотношении по
лов, иззавна считавшийся характерной особенностью наших северных 
окраин (см. V  Патканова), создается целиком за счет двух групп: бел- 
няцкоГ! и батрацкой. Уже в середняцкой группе мы имеем (нормальное 
или почти ью-рмаль'ное соотношение, а у кулаков число женщин даже 
преобладает. Этот процесс идет параллельно с возрастанием величтни 
семьи, которая по последним данным в среднем равняется:

л л я  б а т р а к о в ...........................................................................................................................................................................................................2 , 0  д у ш а м

„ б е д н я к о в .......................................................................... 4,1
,  середняков ..................................................................... М
, к у л а к о в .......................................................................................... »

Нетрудоспособных- по данным Окрисполкома насчитывается :̂ ai 
1932 г. в процентах ко всему населению: : *

91 9для батраков .....................................................................................
,  б е д н я к о в .....................................................................................
,  с е р е д н я к о в .................................................................................
,  к ул ак ов ............................................... .........................................._______ _

В с е г о . .  . . 34,4

Высокий процент нетрудоспособных в кулацких хозяйствах говорит 
о наличии больших семей, в частности увеличивающихся за  счет «при
зреваемых» сирот. При этом не следует забывать, что отнесение к груп
пе нетрудоспособных по возрастному признаку не совсем верно отра
жает фактическое положение, так  как и малолетние и престарелые- 
часто участвуют в процессах труда. Особенно это относится к кулац
ким семья.м, где призреваемые сироты, а иногда дети живых родите
лей (бедняков и батраков) эксплоатируются самым беспощадным обра
зом, нагружаемые разнообразными производственными и домашними 
работами (сбор и пастьба оленей, поездки, рубка дров, доставка воды
и пр.). ,

Суждение о  возрастном составе населения округа сильно затрудняется.
почти полным отсутствием материалов. По данным, имеющимся по Бай- 
китскому району, на все население в 1 853 человек насчитывается маль^ 
чиков от 16 л. 316 (17,1% ), девочек до 16 л. 275 (14,8% ), т. е. всего 
моложе 16 л. 31,8% , но недостаточная точность материалов по воз
растному составу, в том числе и данных 1926/27 г., заставляет нас
отказаться от сравнения наших цифр с другими.

При отсутствии точного учета весьма трудно составить представ-; 
ление и об "естественном приросте и динамике населения Эвенкийского
округа.
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Нелостаточность .материалов не позволяет судить о приросте насе
ления с полной уверенностью. Можно лишь отметить, что темпы этого 
прироста вероятно достаточно велики, но все же несколько ниже Ъ% 
ежегодного прироста, установленных приполярной переписью 1926 27 г. 
для всего б. Туруханского края, в который входил и Эвенкийский округ.

Х о зя й с т в о  и б ы т
Эвенкское и якутское население округа ведет, как  известно, коче

вой образ жизни. После;]/ний стоит в непосредственной связи с уровнем 
развития производительных сил. Хозяйство коренного населения округа 
•слагается из трех основных отраслей: охотничьего промысла, олене
воде гва и рыбной ловли. Кроме того для части хозяйств доходную 
•статью составляют перевозка грузов на оленях и, в значительно м ень
шей степени —  кустарные промыслы: кузнечно-слесарное ремесло и 
обработка дерева (поделка санок), а такж е производство одежды и 
предметов обихода из оленьего сырья (пошивка верхнего платья, обу
ви, ковриков и т. п.). Роль, извоза и кустарных промыслов, явно недо- 
^)азвитых в округе, весьма мала, и-приносимый ими доход ничтожен по 
сравнению с остальными статьями бюджета коренного населения.

В зависимости от изменения социальной формы хозяйства и при
родных условий меняется и удельный .вес отдельных его отраслей.

Д л я  к у л а к о в  во всех районах, как  мы увидим ниже, преоблада- 
дающей отраслью является оленеводство. О хота играет у них подчи
ненную роль, а рыбная ловля развита совсем слабо. Извоз преимуще
ственно сосредоточен в кулацких хозяйствах, но его удельный весь б  

бюджете последнего относительно невелик.
С р е д и  б е д н я ц к о - с е р е д н я ц к о г о  н а с е л е н и я  можно о т 

метить значительное различие в структуре хозяйства. В северной по- 
]юсе округа, в кочевых советах Огатском (Никшиндовском), Чириндин- 
ском, Ессейском и Неконгдовском, в связи с относительно меньшей про
дуктивностью охотничьих угодий и недостаточной оленностью, наряду 
с  богатством водоемов и обилием рыбных запасов, в бедняцких хозяй
ствах особенное значение приобретает рыбный промысел, охота ж е 
отступает на второй план. В середняцких хозяйствах охота часто 
равноценна рыболовству или даже выдвигается на первое место. В сред
ней полосе округа, в кочевых советах Кочумдековском, Вивинском, 
Учамском и Туринском, т. е. по р. Н. Тунгуске, несомненно первое ме
сто принадлежит охотничьему промыслу, рыболовство же имеет здесь 
подчиненное значение. Однако оно еще весьма высоко развито. 
Наконец, на П. Тунгуске можно говорить о явном преобладании охот- 
*<ичьего промысла над рыболовством, которое в этих районах (Бай- 
китском и Чунском) носит полуслучайный характер и везде имеет наи
более низкий удельный вес в бюджете хозяйства. Значение оленевод
ства во всех районах примерно одинаково, хотя на юге бедняцко-серед- 
няцкое население несколько более обеспечено оленями, чем в северной 
полосе.

Такова структура хозяйства в отдельных участках округа. На ее 
основе складывается и образ жизни местного населения.
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Т и п ы  к о ч е в о к .  Основной чертой, свойственной всем без исклю
чения хозяйствам, является подвижность, т. е. кочевки. Причины суще
ствования кочевого образа жизни заложены, как мы уже говорили, и 
уровне развития производительных сил. Доходность естественных уго
дий при существующем типе хозяйства такова, что для получения 
прожиточного минимума каждая семья вынуждена осваивать площадь, 
которую можно охватить лишь при постоянном движении. Поэтому 
все орудия труда приспособлены к кочевому образу жизни, а работы

Кочевники в тайге

имеют строго выраженную сезонность, зависящую от определенного 
порядка перемены мест пребывания, подчиненной определенной зак о 
номерности. Мы можем отметить три типа кочевок для разных полос 
округа.

Н а  П о д к а м е н н о й  Т у н г у с к е  с осени (примерно в октябре) 
население выходит на торгово-заготовительные пункты, где получает 
снабжение на предстоящий промысловый период. Затем семьи расходятся 
на промысел белки по течению какой-либо реки к ее верховьям. Ко вре- 
.мени больших морозов (декабрь-январь) промысел заканчивается и на
селение возвращается к торговым пунктам для сдачи продукции и при
обретения необходимых товаров. Конец декабря и январь месяц ведут 
большею частью неподвижный образ жизни, где-либо недалеко от фак-; 
тории, так  как в это время промысла обычно не бывает (белка Л1ежит э 
^гайне»). С конца января и в феврале расходятся на второй сезон, длящий-, 
ся до апреля или до марта, после чего в'новь возвращаются к торговым 
пунктам. Некоторые семьи, выходящие раньше (в марте), успевают схо
дить еще раз на промысел, и выход их к факториям в третьем сезоне- 
обычно приурочен к маю, а иногда даже к июню. Летний период обычно 
наиболее неподвижный. В это  время семьи уходят в верховья рек, где
4 Советская Тупгусия. И. 929. 4Ql



проводят лето, изредка занимаясь рыбной ловлей и случайным промы
слом птицы, дикого оленя и лося. Передвигаясь в небольшом районе, 
пасут своих оленей.

Таким образом основным фактором, определяющим х а р а к т е р  пере- 
кочевок, здесь является в зимний период —  белковье (промысел белки), 
а  в летний —  оленеводство. Летом передвижение к вершинам рек объ
ясняется богатством и обилием там оленьих пастбищ и меньшим коли
чеством «гнуса». Рыболовстю несомненно подчинено всем другим о т
раслям, и его влияние видно лишь в том, что места летовок всегда вы
бираются у реки, где мож1но найти рыбу. Правильных ежегодных пере- 
кочевок у населения П. Тунгуски отметить нельзя, так  как  районы 
промысла каждой семьи, в связи с наличием зверя, в различные годы 
могут в некоторых пределах меняться.

Близок к этому и тип кочевок, наблюдающийся н а  Н. Т у н г у с к е .  
Первый сезон охотничьего промысла здесь длится до половины ноября, 
гюсле чего вновь выходят на торговые пункты, а  затем  опять идут на 
промьюел. После второго сезона в январе, как  и на П. Тунгуске, имеет 
место перерыв в промысле до февраля. Третий сезон длится до конпл 
марта, после чего иногда отправляются на промысел дикого оленя и 
лося (с апреля по июнь). Большинство зимних передвижений, как и на 
П. Тунгуске, производится вьючно. В отличие о т  района П. Тунгуски, 
лето проводят обычно на реках —  на Н. Тунгуске и ее крупных при
токах, что зависит от потребностей рыболовства, развитого здесь з н а 
чительно больше. Требования оленеводства тут  подчинены рыболовству. 
В зимний период, к а к  и в первом случае, все передвижение определя
ется белковьем, но к весне заметное влияние оказывает промысел ко
пытных. В связи с наличием у населения постоянных самоловов,^ все 
передвижение приобретает большую правильность и смена угодий по 
годам выражена слабее.

Значительно больше отж чий  можно отметить в типе кочевок с е 
в е р н о й  п о л о с ы  о к р у г а .  Каждая семья с осени здесь отправля
ется на огорожку пастей, двигаясь вдоль определенной дороги, вдоль 
своего пастника. Попутно производится промысел белки. В середине 
или даже начале декабря семьи возвращаются к  крупным озерам для 
рыбного промысла. Середину зимы проводят за  этим за!нятием почти 
без всяких передвижений. В феврале идет повторный высмотр пастей, 
а в апреле —  третий и последний осмотр этих ловушек. Промежутки 
между первым, вторым и третьим высмотрами заняты рыболовством. 
Иногда еще с марта часть промышленников уходит на промысел дикого 
оленя и лося, возвращаясь в июне. Лето проводят близ тех же озер, за
нятые рыболовством. Таким образом здесь в первую очередь обращ ает 

• внимание относи-чельно малая подвижность населения, привязанность 
к определенному месту (угодью рыбного промысла), сохраняемая в тече* 
«ие всего года, и правильность перекочею к, определяемая линиями па- 
•стников. Все это  зависит о т  высокого развития рыбного промысла, пе
реводящего население на полуоседлый образ жизни. Часто семьи на 
охотпромысловый период разделяются, причем только охотники уходят
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на npoMbicei, а остальная часть семьи оста1ется в постоянном жилье, 
продолжая лов рыбы.

Таким образом ддвух южных полосах округа весь строй кочевок 
определяется охотой, преимущественно белковьем. На севере эту роль 
выполняет рыболовство. Оленеводство не оказывает решающего влия
ния на характер и порядок передвижений, чем Эвенкийский округ рез 
ко отличается от соседнего Таймырского, где имеют место правильные 
перекочевки с севера на юг и обратно по определенным постоянным 
дорогам, расположенным вдоль оленьих пастбищ.

Кочевой образ жнзни накладывает свой отпечаток на весь социаль
ный уклад жизни эвенка, ш  его домашний быт и материальную культу
ру, на всю сумму его воззрш ий и обычаев, характеризующихся крайней 
отсталостью.

П е р е ж и т к и  ф е о д а л ь н о - р о д о в ы х о т н о ш е н и й .  В бы
ту можно встретить многочисленные пережитки феодально-родовых от
ношений. Они сказываются как в землепользовании, так  и в семейном 
быту и ряде других моментов.

В з е м л е п о л ь з о в а н и и  феодально-родовые отношения сохра
нились в виде так  называемых «семейных угодий», являющихся соб
ственностью данного хозяйства, которая переходит по наследству. 
Символом такого права на землю являются постоянные самоловы (па
сти); район расположения этих ловушек считается принадлежащим хо
зяину последних, и никто другой не может здесь строить своих самоло
вов. Это ограничение относится только к  промыслу пастями; право ру
жейного промысла не ограничено и на всей территории округа осущест
вляется свободно. Внедрение капиталистических элементов, однако, 
привело к частичному разрушению устарелых форм землепользования. 
Процесс этот зашел особенно далеко на р. П. Тунгуске, где старые 
формы землепользования почти отмерли и заменились свободным поль
зованием угодьями. Старые нормы в большей мере сохранились на Н. 
Тунгуске и наиболее ярко выражены в северной полосе.

Пережитки феодаль«о-родовых отношений часто служат источни
ком и средством эксплоатации кулаками окружающего населения. В мо
менты нужды кулаки дают беднякам в долг оленей, заставляя их воз
вращать последних через некоторый промежуток времени и кроме 
того отрабатывать эту «услугу» в хозяйстве кулака. Под видом «по
мощи» привлекают к работе бедных сородичей за  питание, используя 
таким образом почти даровую рабочую силу (батраков).

Наконец в ходу так  называемые «к о р м л е н к и» —  воспитан
ники, отдаваемые богачу бедными семьями, обычно сироты, а иногда 
и дети живых родителей. Выполняя тяжелуда, подчас непосильную* ра
боту, они не получают никакого вознаграждения, работая за  одни 
объедки и обноски.

В с е м е й н о м  б ы т у  глава семьи часто еще является полным 
хозяином: он управляет всем хозяйством и распоряжается судьбюй не 
только дочерей, но и совершеннолетних сыновей: от его воли зависят 
женитьба и выдача замуж, он определяет размер калыма.
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Пережитком старого, отживающего свой век уклада семьи является 
и подневольное, зависимое, иногда полурабское п о л о ж е н и е  
э в е н к с к о й  ж е н щ и н ы ,  на долю которой выпадают и помощь 
мужу на промысле, и самые тяжелые и неблагодарные работы в до
машнем хозяйстве. Женщина у эвенков совершенно бесправна.

Но в последние годы все чаще и чаще имеет место нарушение уста
релых семейных и родовых отношений. Молодежь начинает выходить 
из-под опеки старших: учащаются случаи женитьбы без колыма, вы
хода замуж без согласия родителей и пр. Нарушения выражаются и в 
поведении женщины, преъявляющей иск на воспитание ребят к отцу, 
бросившему семью, и, что недавно еще было совсем неслыханным, - 
в требовании батраков нормальной заработной платы взамен прежнего 
кулацкого «доброхотного даяния».

Р е л и г и о з н ы е  в е р о в а н и я .  По своим религиозным верова
ниям эвенки являются шаманистами. В свое время царское правитель
ство пыталось обратить их в христианство: эвенков крестили, всем им 
дали русские имена, а в глубине Илимпейской тундры на оз. Чиринде 
православными миссионерами была построена даже церковь. Но эвенки 
восприняли православие только с его внешней стороны, да и то  в очень 
небольшой степени; дело не пошло дальше иконы в чуме и полуприну
дительного сбора белки на содержание церкви. Ф актически эвенки оста
лись шаманистами, прибегая за  помощью шамана во всех случаях ж и з
ни: при болезни, падеже оленей, перед промыслом и т. д., и обож ест
вляя деревянных идолов, которым они во время шаманства приносят в 
глухих местах тайги жертвы в виде ш курок пушных зверей. «Ш аман
ство у северных народов является религией, основанной на анимистиче
ском мировоззрении, соответствующем производственным отношениям 
и социальному строю у этих народов, находящихся на примитивной ста
дии развития охотничье-рыболовного и скотоводческого хозяйства»*.

В настоящее время эвенкские шаманы —  главная опора и пособники 
местною  кулачества: они ведут агитацию среди населения против со
циально-культурных и хозяйственных мероприятий, проводимых орга
нами советской власти и направленных к хозяйственному и культур
ному подъему бедняцко-середняцких масс эвенков.

Б ы т о в ы е  у с л о в и я .  Основным типом ж и л и щ а  местного на
селения является «чум» —  коническая палатка, крытая выделанной 
оленьей шкурой — «ровдугой». Она перевозится вместе со всем скарбом 
семьи и для р. П. Тунгуски является единственным жильем. На р. Н. Тун
гуске некоторые семьи строят зимние чумы («голомо») —  постоянные 
жилища той же формы, что и летние, но делаемые из бревен и обкла
дываемые дерном и мхом. Зимой во время промысла в таком «голомо» 
остаю тся члены семьи, не уходящие на охоту (старики, женщины, дети). 
Еще севернее такая зимняя постройка является обязательной для всех 
без исключения семей. Бедняки, иногда совсем не имеющие ровдужного 
чума, проводят и лето в таких  постоянных жилищах. Вместо «голомо»

‘ И. М. С у с л о в ,  Шаманство и борьба с ним, жофн. «Сов. Север* 
Ко 3 - 4  за 1931 г.
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в районах с заметно выраженным якутским влиянием население на зиму 
часто строит так  называемые «балаганы». Последние представляют со
бою избушку с большим камином —  «чувалом» посредине (неоднократ
но описаны исследователями, посещавшими Якутию). Отапливается чум 
обычно костром, постепенно однако вытесняемым, особенно в северных 
районах округа, железной печкой.

И н в е н т а р ь  эвенка крайне 0гра1ничен и несложен. Кроме ору
дий промысла (на которых мы оста^новимся более подробчю в глиие

Осколки старого—шаман

«Охотничий промысел»): ружья с приборами, нескольких капкатов и 
деревянных ловушек, сетей («пущальни») для ловли рыбы и оленьей 
упряжи, он состоит из небольшого количества предметов домашнего 
обихода. На первом месте чайиик (иногда два или три), обыюновенно 
.медный и вместительный; затем медный котел для варки мяса и рыбы, 
сковорода, деревянная миска для замешивания теста, чайная и другая 
посуда. У всех мужчин имеются ножи, которые они носят в деревян
ных ножнах у пояса и которые служат для них уни)версалыным инстру
ментом. В более зажиточных семьях можно встретить самовар. Столо\! 
служит широкая столешница на очень низеньких ножках. Вся чайная 
посуда убирается в небольшой деревянный ящичек. Одежща и продукты 
хранятся в специальных, сделанных из бересты и обшитых ровдугой ко
шелках («потакуи»), приспособленных для перевозки на оленях вью-
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ком. Оленьи шкуры и коврики из оленьих лбов («кумаланы») заменяю т
и чуме мебель и постель.

О д е ж д а  эвенков сохранила самобытность и оригинальность толь
ко в некоторых местах, пр>еимуществен'н0  на. р. П. Тунгуске, где они 
носят одежду специального покроя из цветных сукон: красного, жел
того !и зеленого. Здесь можно еще встретить у мужчин длинную, туго 
заплетенную косу. Но эта живописная одежда постепенно заменяется 
платьем русского покроя из сукна и хлопчатобумажных тканей темных 
цветов. Зимняя одежда шьется преимущественно из оленьих ш кур, у 
мужчин —  меховая короткая шуба шерстью 1вверх («парка»), штаны из 
сукна или ровдуги, рубашка из бумазеи и меховые сапоги из шкуры 
с ног оленя («бакари») с меховыми же чулками из шкурки молодого 
теленка или стриженной «постели» —  шкуры взрослого оленя. У ж ен
щ и н —  платье из бумазеи, суконная «парка» часто черного цвета, от
деланная красными полосами, и теплый головной платок. В большие 
морозы на Илимпейском севере и р. Н. Тунгуске надевают «сакуй» 
верхнюю одежду из короткош ерстных осенних оленьих шкур шерстью 
внутрь, в виде большой рубахи с капюшоном. На П. Тунгуске, где все 
передвижение совершается зимой и летом верхом, сакуев не ьюсят, т ак  
как при верховой езде они неудобны. Летней 1ве1рхней одеждой часто 
служит старая изношенная зимняя парка.

Основными п р о д у к т а м и  п и т а н и я  служат мясо, рыба и чай. 
Мука, масло, сахар и |др. продукты, покупаемые на факториях, потре
бляются в меньшем количестве. Мясо едят оленье, в слегка вареном 
виде с небольшим количеством соли. Суставные хрящи ног, часть сухо
жилий, костный мозг в трубчатых костях и печень съедают в сыром 
виде. Мясо птиц и животных (лося, зайца, медведя, белки) е-дят варе
ным или слегка поджаренным на вертеле. Рыбу едят в сыром, вареном 
II жареном виде. При наличии избытка ее, так  же как и мясо, загото 
вляют впрок, нарезая на мелкие куски и высушивая вначале на костре, 
а потом на солнце до степени сухаря. И то  и другое подается к чаю 
вместо хлеба. Из муки стряпают пресные лепешки. Последнее время, 
в связи с организацией на факториях выпечки хлеба, эвенки начинают 
покупать готовый хлеб, что несомненно улучшит их питание.

Низкий культурный уровень и кочевой образ жизни создают усло
вия, при которых население часто не имеет самых элементарных поня
тий о с а н и т а р и и  и г и г и е н е .  Мясо, рыба и другие продукты 
перед варкой не обмываются. Посуда не моется, а  только изредка опо
ласкивается водой и вытирается древесной стружкой («хектой»). Одеж
да никогда не стирается и не чистится; новая рубаш ка, надетая на. 
тело, не снимается до полной изношенности.

С малых лет дети приучаются к курению. Больные, часто т>'берку- 
лезные, от здоровых не изолируются. Такие условия быта способствуют 
распространению э п и д е м и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й .  В некото
рой степени улучшает санитарную обстановку чума в зимнее время 
мороз, вымораживающий паразитов в одежде, а такж е привычка эвен
ков часто менять место стоянки. Даже если семья не кочует, то  и 
тогда чум через каждые два-три дня переносится на новое чистое место.



Зимние жилища «голомо», загрязняются очень сильно, и условия жизни 
в них, особенно для детей, самые антисанитарные и антигигиенические, 
чго и сказывается в сравнительно высоком проценте детской смерт
ности.

Изменение социальных отношений и социально-техническая рекон
струкция эвенкского хознйств;1 должны в корне перестроить старый 
архаический быт и повысить материальное благосостояние бедняцко-се- 
редняцких масс эвенкского ш селения.

Чум эвенков

В л и я н и е  с о с е д н и х  н а р о д н о с т е й .  Относительно легко 
поддаваясь влиянию соседних культурных народностей, эвенки воспри
няли в ряде районов хозяйственные приемы и бытовые особенности сво
их соседей. Наиболее заметно влияние русских, причем это  особенно 
сказывается в кочевых советах Верховском, Оскобском, Вана-Варском, 
Бакинском, Куюмбинском (пограничных с Приангарьем). Многие семьи, 
а местами большинство, живут в русских домах, где вся семья, за  ис
ключением промышленников, проводит зиму. В таких хозяйствах ло
шадь часто заменяет оленя или сопутствует ему. Оленно-лошадные хо
зяйства многочисленны в районах-пунктах Вана-Вары, Таимбы, Оско- 
бЫу фактории Бачинского, Куюмбы. Толчок к такому переходу был 
дан в годы колчаковщины, когда сюда была занесена эпизоотия че
сотки, и у большинства хозяйств олени поголовно пропали. Заводить 
новых они боятся, опасаясь повторения эпизоотии, поэтому предпочи
таю т иметь лошадей.

Но переход к лошадям неизбежно опраничива1ет поД|Виж1ность в т е 
чение зимнего сезона (необходимость возить корм, глубокие снега) и 
значительно сокращает район промысла, что весьма отрицательно отра
жается на бюджете семьи, построенном на доходе главным образом 
от охоты.

55



Менее заметно р>усское влияние на быт в среднем течении П. 
туски, пде живет наиболее подвижная ф уппа населения, совершаюндая 
большие и длительные * переходы. Передвижения здесь достигают 
200— 300 к/п и более. Следствием подвижности является отсутствие у
этой группы населения постоянных жилищ.

В северной части Илимпейского района на смену русскому влиянию
приходит якутское. '

Якутское влияние особенно заметно в кочевых советах Неконгдов-
ском и Чириндинском. Там часты браки с якутами, и в семьях господ
ствует якутский язык. Наконец, в  большом количестве встречаются 
постоянные постройки, где семьи проводят зиму и иногда даже лето, 
так  называемые «балаганы», имеющие якутское происхождение.

Позаимствовав от русских некоторые предметы материальной куль
туры (ружье, изделия из железа, одежду из сукна и т. д.) и некоторые 
ноеые навыки хозяйствоваш я (скотоводство в верховьях П. Тунгуски), 
эвенки, все же, сохранили до нашего времени свои основные нацио
нальные и бытовые черты, мало поддавшись руссификации, которую  
так  настойчиво проводило среди них царское правительство Эвенки 
остались теми же жителями тайги и охотниками, которыми были ещ е 
до прихода на Сибирский Север завоевателей.



V. о х о т н и ч и й  ПРОМЫСЕЛ

О хота на пушного зверя и дичь (копытных и птиц) —  основное за 
нятие эвенков. Охотничий промысел представляет в общем промыс;ю- 
вом комплексе местного хозяйства ведущее звено, к интересам кото
рого приноровлены другие отрасли. Оле/нь служит средством производ
ства в охотничьем промысле, и разведение оленей для большинства 
эвенкских хозяйств не представляет самоцели,' а играет подсобную роль. 
Это отнюдь не умаляет значения оленеводства в эвенкском хозяйстве» 
поскольку наличие оленей в последнем определяет его промысловую^ 
мощность, являясь тем стержнем, на котором держится его благопо
лучие.

Основная товарная часть продукции эвенкского хозяйства заклю
чается в продуктах охоты —  в ш-курках пушных зверей, которые насе
ление сдает в лавки интегральной кооперации и в фактории госторгов, 
приобретая там же на вырученные деньги предметы питания, одежду,, 
оружие и другие товары потребит.ельского и производственного назна
чения.

Охотничий промысел распространен во воем округе, и им занято 
все трудоспособное население без исключения, начиная от подростков 
и женщин, и кончая стариками, делающими и настораживающими л о 

в у ш к и  на мелкого зверя и птицу (черканы, петли). Современное состоя^ 
ние охотничьего промысла в округе рисуется в следующем виде:

Т а б л и ц а  10^
Валовая продукция охотпромысла в натуральном выражении за 1931/32 г:
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1 как~й везд€, в таблицах данные за 1931/32 г. взяты из отчета Эвея-^ 
кийского 0«р«сп'0лк0ма за  1932 г.



Т а б л и ц а  11

Доля социальных групп в продукции охотпромысла
<продукция дана ino всем кочевым советам, за исключением М уторайскогэ, 

Вивинского, Учамского и Ессейского) за  1931/32 г.

Ежегодно добывается пушнина на сумму от 600 до 800 тыс. руб., в 
зависимости о т  урожая основного объекта промысла —  беж и .

Из таблиц видно абсолютное преобладание б е ж и  над всеми дру
гими видами охотничьей продукции. На втором месте стоит горностай,

промысел на которого разви т преи
мущественно в северных лесотун
дровых районах. Песец в Эвенкий
ском округе не имеет того значения, 
которое ему принадлежит в тун
дровых районах Севера Советского 
союза. Привлекает внимание явно 
недостаточная добыча таки х  зверей, 
как горностай, колонок, лиса и осо
бенно заяц-беляк, водящихся в окру
ге в большом количестве. Недопро- 
мысел перечисленных видов объясня
ется недочетами организации и огра
ниченной возможностью разделе
ния труда в условиях индивидуаль
ного хозяйства. Все силы семьи по-' 
глощаются наиболее рентабельным в 
существующих условиях белковьем, 
в то  время как  на другие виды про
мысла могут быть уделены либо сво
бодные от белковья периоды, либоМолодой охотник
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силы второстепенных промышленников (стариков, женщин, подрост
ков). Это показывает крайне неравномерное и неполное использование 
пушных, а особенно дичных, запасов округа.

Охотничий промысел, как уже указывалось, до по1Следн'его времени 
является наиболее товарной отраслью хозяйства округа.

По данным приполярной переписи 1926/27 г. отношение товарной 
продукции охотпромысла к валовой, как видно из ниж1еследующей т а 
блицы, равнялось для всего округа 65,1% , в то  время как для рыболов- 
С1 ва доля товарной продукции была равна всеа'О 2,6%', а для оленевод
с т в а —  35,9% . _Та б  л и ца 12

Отношение товарной продукции охотпромыслА и валового дохода

От  о х о т ы От оленеводства
Группы хоз-в 

по валовой
а1
о
X Валовой Товарный

доход Валовой Товарный
доход

доходности о«=:
о
S

доход 
в рублях в рублях в о/о

доход 
в рублях в рублях в о/о

От 1 до 
1 ООО руб. 5*10 233 205—80 152 088-60 65,9 23 153-70 2 965-10 12,8

От 1001 до 
2 500 руб. т 522 717—30 333 332—90 63,7 63 596 40 16911—10 25,0

От 2 501 руб. 
и выше. .

•

79 172 508-40 118 647—80 68,9 60 223—50 32 821—60 54,5

В с е г о .  . 1 113 928 431—50 604 069-390 65,1 146 973—60 52 697—80 35,9

Группы хоз-в 

110 валовой

От рыболовства Прочего
дохода* В (: е г 0

Валовой Товарный
доход Валовой t

о.н
Xа.СЧю Валовой Товарный

доход

доходности доход 
в рублях в

рублях аз

доход 
в рублях

•\о

са DQ

доход 
в рублях в рублях 0Q

От 1 до 
1 ООО руб. 51 812-50 1 934-40 3.7 20 539-50 — 0 328 711-50 156 878—10 47,7

От 1 001 до 
2 500 руб. 123 805-10 2 243-00 

«
1,8 31 276-40 — 0 741 395-20 352 487-00 47,5

От 2 501 руб. 
и выше . 19 811-50 920-00 4.6 4 023—80 — 0 256 567-20 152 389-40 59,0

В с е г о . 195 429-10 5097-40 2,6 55 839-70 — с 11 326673-901661 754-50 49,9
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При пользовании этой таблицей необходимо иметь в виду, что груп
пы по валовой доходности не совсем точно отвечаю т социальному де
лению, хотя в них больший процент хозяйств принадлежит: в первой 
группе —  к бедняцким, во второй —  к середняцким и в третьей —  к 
кулакам. Но даже и в высшую группу попали некоторые бедняцкие 
высоко производительные хозяйства, не говоря уж е о середняцких. 
В эту  ж е таблицу помимо хозяйств Эвенкийского округа вошли и 
кочевые хозяйства Киренского и Тулуновского округов (см. «М ате
риалы переписи», изд. Сибкрайстатотдела, Новосибирск, 1928 г.).

Технико-производственные показатели охотничьего промысла мо
гут быть представлены в следующем виде:

Т а б л и ц а  13
Виды и количество орудий охотпромысла для 1931/32 г.
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Т а б л и ц а  14
Распределение орудий охотпромысла среди социальных групп

___________________ (в среднем на 1 хозяйство)
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 ̂ Без Полигусовского и 'Кузьмовского кол. советов.
* Здесь же и ружья централъного боя.
* Данные по Чириидинскому, Огатскому и Ессейскому кол. советам — Д1 я 

79 хозяйств.
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Основным орудием промысла на белку является ружье. В последние 
годы качество ружей улучшилось за счет увеличения руж>ей цешраль- 
ного боя и винтовок, но роль июмпольных ружей еще ^
не везде исчезли еще кремневые ружья, соста1Влявш;и'е в 1926 г/ г. 
основной вид оружия для северной полосы округа. Наиболее употреби
тельные здесь калибры для дробового ружья 32— 24; ружья крупных 
калибров — 1 2 — 16 — отсутствуют. Качество этого оружия далеко от 
совершенства, малоудовлетворительны и системы. Наиболее удовлетво
ряющими местным требованиям все же нужно считать шомпо^нь!е 
ОДНОСТВОЛКА!, иногда встречающиеся достаточно хорошего 
Совершенно не зарекомендовали себя с хорошей стороны хруп 
качественно невысокие ружья «Ижевский Джонсон».

Кроме ружья, в практике местного промысла применяются:
1) К а п к а н  ы — ш  го1рностая, колонка, соболя, песца, лисицу, рос- 

сомаху. Распространены в явно недостаточном количестве и неудовле
творительного качества.

2) Ч е D к а н ы —  н а ■ горностая, колонка.
3) П а с т и — ш  лисицу, песца, россомаху, рысь — в

нах в явно недостаточном количестве. Способы их применения (особе -
но сроки высмотров) неудовлетворительны. ^

4 ) П а с т и и  к у л е м к и  —  на зайца. Применяются очень р е д ^ .
5) К у л е м к и  —  на песцов и лисицу, реже на горностая. Употрео-

ляются^ред л и  —  п^ицу, только на белую куропатку. Употребля

ются крайне редко.
7) С а м о с т р е л ы  —  «а зайца, как исключение.
По существу, основные орудия —  ружье, пасть, черкан, в меньшей 

с т е п е н и  —  капкан. Они далеко не обеспечивают полноты освоения
сырьевых охотничьих ресурсов в округе.

Кроме того м ет о д ы  пользования этими орудиями не всегда совер
шенны (редкие высмотры самоловов, несвоёвремешые сроки промысла) 
Наконец конструкция орудий требует улучшений, так как в таком
виде они дают низкую по качеству продукцию.

Существующие орудия обеспечивают или почти обеспечивают освое
ние только некоторых промысловых видов: белки, горностая, колонка, 
соболя, песца, лисицы, россомахи, копытных.

Значительные запасы промысловой птицы (преимущественно боро
вой) запасы зайца, а в некоторой части —  горностая и колонка могут 
быть вовлечены в оборот хозяйства округа только после введения но-

^^^oT S hoc'̂ ^̂  ̂ и снаряжеиия, а также количествен
ный и качественный состав продукции, отмеченные выше, выдвигают 
необходимость изменения как самых орудии добывания, так и техники 
охотничьего промысла. Основным недостатком вооружения является 
весьма небольшой качественный набор орудай и оружия. Для освоения 
д ™  запасов, сей ^ с почти не освоенных и добываемых лишь для 
собственного потребления, совершенно необходимо введение массовых 
^ Г л о в а .  Из числа последних в первую очере'дь следует упомя-



н у т ь — ' шатер на куриных (белая куропатка, тетерев), широко распро
страненный в Западной Сибири. Высоко эффективный способ, требую
щий коллективного труда, может быть с успехом применен в крупных 
хозяйствах —  ПОСах* и в простейших производственных объединениях. 
Меньшим распространением могут пользоваться гона на линную утку 
(на севере округа), тож е западносибирского происхождения. При упо
рядочении землепользования, после проведения землеустройства, долж
ны особое распространение получить постоянные самоловные приборы 
(пасти) и петли на дичь. 'Но .изменением удельного веса или количества 
отдельных видов охотничьих орудий не исчерпываются все необходимые

«Пасть» —ловушка на песца

улучшения техники добывания. Сами орудия и способы пользования ими 
должны быть значительно изменены. Конструктивные изменения в пер
вую очередь должны коснуться самоловных приборов. Наибольший не
достаток посл1едних заключается в значительном проценте непроизво
дительной потери и понижении качества продукции, а именно: порч ;1 
попавшейся добычи мышевидными млекопитающимися, горностаями, 
россомахой; примерзание попавшихся пушны^ зверей к бревнам пасти,^ 
что ведет к выдиранию ости, и т. п. Поэтому важнейшим конструктив
ным улучшением должно быть приспособление, предохраняющее до
бычу от порчи (постановка пасти «на ногах», с кружками, введение 
вздергивающегося приспособления к петлям и т. п.).

Особо следует выделить вопрос о промысловых собаках. Последние 
являются весьма тажным условием добычлиюй охоты с ружьем, осо
бенно для молодых, малоопытных охотников. В то же время местное 
собаководство ведется весьма экстенсивно. Тип тунгусской лайки, как  
мы энаем его по описанию Маака, Миддендорфа, Дмитриевой-Сулимы, 
в округе не сохранился. Преобладают самые разнош ерстные лайкоиды. 
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Разведение соблк ведется совершенно бесконтрольно. Качества луч
ших производителей быстро теряются при бессистемном скрещивании. 
Также неудовлетворительно и содержание собак на улице —  при пло
хом корме, а часто при полном его отсутствии.

Указанное положение может быть исправлено ли1ш> путем органи
зации прсшильного собаководства при ПОСах, где могут существовать 
маленькие питомники лаек, поставленшле на лучшем материале. Сле
дует подумать и о возможности ввоза и аклиматизации в округе но
вых промысловых пород собак. Из числа последних в первую очередь 
следут упомянуть гончих, которые, повидимому, с успехом мо1у т  быть 
применены на севере округа.

Обратимся теперь к рассмотрению особенностей охотпромысла у 
различных социальных групп местного населения.

Из таблицы И  и 14, приведенных выше и характеризующих размер 
продукции и состояния вооружения населения орудиями промысла^ вид
но, что кулацкие хозяйства, составляя ко всему населению лишь 8,3%  
(табл. № 7), но владея 12,2% общего числа ружей, 19,5% — капканоа 
и 15,7% —  пастей, в 1932 г. сдали пушнины в размере 19,4% от общего- 
количества сдачи округа. Но этот высокий удельный вес в сдаче пушни
ны на торговые пункты не указывает еще на такой же высокий удель- 
гый вес в производстве, так  как большая часть сданной кулаками пуш
нины получена в виде платы за  оленей от бедняков и добыта батраками. 
Ничтожные цифры добычи у кулаков бурундука, горностая, медведя,' и 
копытных, редко идущих в виде платы за оленя, говорят об этом доста
точно ясно. Принятый обычно порядок учета добычи путем выяснения 
продукции, сданной на торговый пункт, всегда искажает истинную кар
тину, повышая подобную «добычу» для кулацких хозяйств. В действи- 
аельности промышленно-оленеводческое кулацкое хозяйство почти не 
занято охотничьим промыслом и уделяет ему лишь немного времени* 
Исключением является только пастный промысел. Но и здесь частО' 
значительное число орудий остается неиспользованным, так  как ку-  ̂
лаки, скупая или отбирая за долг пасти у бедняков, не всегда успевают 
их насторожить и приготовить к промыслу. Основную массу пушнины 
кулаки получают от продажи оленей и в виде процента за  долг. В не
которых случаях кулацкое хозяйство использует для охотничьего 
промысла труд постоянных или временных батраков, привлекая к охо
те «исполу», снабжая бедняков оружием и припасами или просто по
сылая на охоту своих «воспитанников».

Во всех этих случаях львиная доля добычи, а часто и все добы
тое забирается кулаком. Таким образом роль кулака в охотничьем 
промысле —  преимущественно роль торговца-ростовщика, в относитель
но меньшей мере —  непосредственного эксплоататора чужого труда, 
используемого в самом кулацком хозяйстве. Часто встречающееся & 
различных исследованиях утверждение о большой производственной р о 
ли кулацких хозяйств в промысле, с нашей точки зрения не соответ
ствует действительности. Действительными производителями пушных 
ценностей округа являются середняки и бедняки, добыча которых в ра
зобранных нами материалах преуменьшена на ту сумму, на которую
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увеличена добыча кулаков, т. е. на сумму, представляющую пушнину, 
уплаченную бедняками кулакам за  оленей, продовольствие и припасы.

Охотничий промысел связан с необходимостью постоянного пере
движения в целях освоения больших таежных площадей. В сезо« охоты  
каждая эвенкская семья долж ш  обойти ряд речек, водоразделов и хреб
тов и после каждого такого «выхода» в тайгу вернуться обратно к 
исходному пункту, к центру экономического тяготения (к фактории). 
Пе,редвижения совершаются обычно на лыжах; детей, продукты и до- 
-машний скарб перевозят ш  вьючных оленях («учагах»). Большую часть 
продовольствия и снаряжения oxotihhk старается завезти  в тайгу еще

Охотничий лабаз

с осени, где она хранится на «лабазах» (кла)ДОвых), устраиваемых на 
деревьях в 3— 4 м от земли (для защиты от зверей) и покрытых древес
ной корой. О хота протекает во время передвижения. О хотятся почти 
все члены семьи, и только одна-две женщины ведут «аргиш» (обоз» 
оленей с домашними вещами. На местах обилия зверя останавливаются 
на дневку. Через несколько дней, как  только белка в окрестностях о к а 
жется повыбитой, семья передвигается на другое место, и так  в продол
жение всего охотничьего сезона. Решающим моментом при этом явля
ется наличное количество оленей: хозяйство, располагающее достаточ
ным их числом, может взять с собой в тайгу столько продуктов, пороху 
и дроби, чтобы обеспечить весь промысловый период и не возвращ аться 
на факторию раньше его окончания, в то  время как район промысла 
^талооленного охотника ограничен ближайшими к торговому пункгу 
угодьями, которые, в силу этого, обычно бывают очень сильно истощ е
ны; отдаленные районы по той же причине промышляются слабо, Л1бо 
даже совсем не посещаются охотниками.
. г Степень освоения территории округа охотниками видна из следую
щей таблицы:-
^4
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Данные крэеведчеекой базы Туринской культбазы 1931 г.
Т а б л и ц а  15

но
S Название 
^ к©ч«?вых со- 
к ветов

Площадь 
района 

в 1 000 га

0  с в с е н о На 1 ООО. га приходится промышленников в угодьях, 
отстоящих от экономия, центра: Количе

ство про*
На 1 про
мышлен

ника при
ходитсяв 1 ООО га в о/о от 0 до от 31 до от 51 до от 101 до Свыше

1
j в средн. МЫШЛСН-

Ы U Vn R
V-г> 30 км 50 км 100 км 150 км 150 км порайону пикио в 1 ООО га
SS

а  Кузьмовский . 2 830 • 0,0562 159 17,80

i  Полигусовский 2 510 — — — — • — — — 0,0346 67 28,85

Байкитский 4 250 — — — — ' — — — 0,0522 222 19,19

Кумондинский 1 820 , _ — — — — 0,0664 121 15,04

Бачинский . . 2 460 — — _  - . — — — 0,0654 161 15,28

Стрелковский 7 592 с — , . — — ■ — — — 0,0265 207 36,67

Верх. Контора 1679 X •
• * м

• • — — — — — 0,0399 67 25,06

Кочумдекский 4160 ' ' 3 255 • • 78 ,2 0,085 0,0144 0,0447 0,0483 . 0 0,0158 78 67,09

Учамскнй . . ' 3 752,5 ' 3 051;5 * * 81,3 0,0126 0,0252 0,0163 0,0326 • 0 0,0208 97 38,68

Вивинский . . 3180 2 338,2 73,5 0,0457 0,0848 0,0417 0,0051 0 • 0,0221 70 45,43

Туринский . . 6 342,5 
•

• 4 996- 78,9^ 0,0238 0,0128 0,0238 0,0114 0,003 0,0147 93 68,20

Огатский , . . 6 657,4 • 5 735 66,2 0,0231 0 0,006 0,0043 0,0104 0,00706 85 101,65

Чириндинский  ̂ 5 772 ' 5 772 100' — — *■4
— — 0,0263 162 38,0

Неконгдовский
05 -

7 761,6 6 427,8
' :

_ 82,8 0,0084 0„0039 0,0094 0,0003 0 0,0089 67 136,1



Основная закономерность этих данных ясна. Освоение территори^ 
промышленника*ми прогрессивно падает с юга на север, и если по рай 
ону П. Тунгуски (кочевые советы 1— 7) мы имеем среднюю плотность на 
1000 г а — 0,0323 промышленника, то (на Н. Тунгуске (кочевые советы 
8— ц )  на 1 000 га  приходится —  0,0194 промышленника, а в полосе 
Илимпейского севера (коч. советы 12— 14) на 1 ООО га 0,0132 промыш
ленника. То же самое в 1000 га, приходящихся на 1 промыш ленника: 
П. Т унгуска— 30, 85, Н. Т унгуска— 51,6, Илимпейская тундра —
94,8 тыс. га. Здесь особенно бросается в глаза редкость ш селе«ия в  
северной части округа —  в Илимпейской туидре. При этом нужно иметь 
в виду, что и продуктивность охотничьих угодий там меньше, чем в 
таежных районах. Илимпейская тундра по существу представляет со
бою территорию наиболее пригодную для оленеводства.

На примере кочевых советов 8— 14 можно видеть и другую закон о
мерность в пользовании угодьями, отмечавшуюся выше. Плотность про
мышленников в угодьях, отстоящ их от  центра экономического тяго
тения на расстояние не больше 30 км, равна -0,033 промышленника на 
1 ООО га- в отстоящ их от 30 до 50 — 0,0135 промышленника на
1 ООО га; от 50 до 100 км — 0,0222, от  100 до 150 0,017, свыше
-150 пт— всего 0,0022 промышленника на 1 ООО га. Видно, что угодья, 
удаленные от торгового пункта на 150 км, осваиваются в 15 раз сла
бее, чем непосредственно к  «ему прилегающие.

* Т а б л и ц а  16
Распределение орудий по площади

J

Название кочевых советов

> i

На I ООО га в штуках: На 1 0()0 га  в шт.

«а<о

о- .

«о;ниСЧс;

1Гб
о. ®а; О СР X

1гза
сч оX

’5 2  *< 
S S 3 01 о  Ш 
5 £• оо с е ;

в  а: 
<и Z3 S я U ч >> О ж

О
ffl О

К узьмовский............................... • 0,043 0 0 0,002 0,51 2 ,20 2,71
П олигусовский.......................... • 0,036 0,033 0 0,008 0,31 0 ,3 3 0 ,6 6
Байкитский ............................... 0 ,058 0,021 0 0,001 0 ,34 0 ,34 0 ,6 8
КуМОН 1ИНСКИЙ........................... • 0,065 0 0 0.005 0 ,26 0,006 0 ,3 2
Бачинский ................................... • 0,086 0,078 0 0 0.35 0 0 ,3 5
Стрелковский .......................... 0,043 0,044 0 0,001 0 ,32 0 ,08 0 ,4 0
Верх. К о н т о р а .......................... • 0,070 0.087 0 0,006 0 ,37 0,21 0 ,5 8
К оч ум дек ск и й .......................... « 0,027 0,088 0,016 0,010 0,11 0 0, 11
Учамский ....................................... • 0,048 0,098 0,001 0,003 0 .24 0 ,98 1,17
Вивинский ................................... • 0,023 0,151 О.Оиб 0,020 0 ,13 0 0 ,1 3
Туринский ................................... • 0,023 0,231 0 ,0 0 i 0,012 0 ,09 0 .38 0 ,4 7
Огатский ................................... • 0,017 0,379 0,018 0.024 0 ,14 0,44 0 ,5 8
Чириндинский .......................... • 0,033 0,738 0,188 0,018 0,19 0 ,3 0 0 ,2 2
Неконгдовский .......................... • 0,011 0,137 0,030 0,007 0,06 0 ,12 0 ,1 7

Территориальная разница в степени и характере вооружения, обу
словливаемая естественно-историческими условиями и полнотой освое
ния территории, сказывается в увеличении с севера на юг количества 
ружей —  основного орудия промысла белки, требующего для освоения
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СЛ« Т а б л и ц а  17*

Название кочевых советов

П о к а з а т е л ь  выход<<1 с 1000 г а в ш т у к а х к
■ U 

О  . на. X S ес  5 5

^ 1 | 1

«0
ч

1й

яа>
V
С

03я
Sи
S

t;

6
о.’» 
О  S L- о

О

§

!
: § о  о  

и

1о
и  пз

О  to ^  Z — с  в

' 1  = 
. 3 5

2
1

К
! о1 и1

S
S1 н

§ 5 2  
3  «и

о  
в  ш

Кузьмовский ....................................... 1 5 , 9 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 1 0 , 0 Э 6 0 , 0 0 1 7 8 . 9 0 0 0 , 5 5 1 7 9 2 1 7 , 8 0
Полиг совск и й .................................. 1 8 , 2 2 0 0 , 0 0 1 2 0 , 0 0 3 0 , 0 0 4 0 . 0 S 6 0 6 , 7 0 , 0 0 0 4 0 0 , 3 4 1 9 7 1 2 8 , 8 5
Байкитский ....................................... 2 4 , 6 0 0 , 0 0 2 3 0 , 0 0 2 3 0 , 0 1 0 , 0 0 8 0 , 0 0 1 1 6 , 9 0 0 , 0 0 1 0 , 3 5 3 . ' « 2 5 1 9 , 1 9
Комондинский .................................. 3 1 , 9 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0 3 0 , 0 3 0 , 0 0 9 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 0 , 5 3  4 5 3 1 5 , 0 4
Бачинский ........................................... 2 4 , 8 0 0 , 0 0 5 0,002 0 , 0 2 5 0 , 0 0 4 5 0 . О 0 0 8 1 2 , 3 0 0 0 . 4 2  3 9 6 1 5 , 2 8
Стр». л к о в с к и й .................................. 9 . 6 0 0 , 0 0 3 2 0 , 0 0 5 0 , 0 0 8 0 0 , 0 0 0 8 1 0 , 6 0 , 0 1 2 0 , 0 2 8 0 , 3 5 8 7 4 3 6 , 6 7
Верх К о н ю р а .................................. 9 , 4 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 9 0 , 0 4 0 0 , 0 0 0 6 7 , 3 0 0 , 0 3 4 0 , 3 5 6 1 9 2 5 , 0 6
Кочумденекий .................................. 4 , 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 9 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 0 1 1 !

i 5 . 4 0 , 0 0 1 2 0 , 0 0 0 5 0 , 0 1 1 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 4 0 , 0 0 0 2 4 , 8 0 , 0 1 2 0 I О ' З 1000 6 7 , 0 9

Учамскин ........................................... 9 , 3 0 о .о о о ч 0 , 0 1 2 4 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0 1 5 1 4 . 1 0 , 0 0 2 0 , 0 0 5 6 0 , 5 1 2 6 7 2 8 , 6 8

1 4 . 2 0 , 0 0 2 4 0 , 0 1 4 0 , 0 2 2 0 , 0 0 7 6 0 , 0 0 3
11

Вивипский ........................................... 1 1 , 3 0 . 0 0 2 2 0 , 0 0 5 0 . 0 2 0 , 0 0 5 0 , 0 0 4 0 , 0 0 1

1 5 , 2 3 0,0044 0 , 0 1 1 0 , 0 2 8 6 0 , 0 1 3 2 0 , 0 0 8 0 , 0 0 2 ^ 8 , 0 0 , 0 2 3 0 . 0 1 0 , 6 1 4 8 1 4 5 , 4 3

Туринский ........................................... 2 , 4 0 , 0 0 8 0 . 0 0 7 0 , 0 2 3 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 9 6 , 8 0 , 0 4 9 0 , 0 1 8 0 , 6 4 1 9 5 8 , 2 0

3 , 7 5 0 , 0 1 4 0 , 0 1 3 0 , 0 3 9 0 , 0 0 1 2 0 , 0 0 1 1 i
Огатский............................................... 0 , 2 6 8 0 , 0 2 3 0 , 0 0 2 7 0 , 0 2 7 0 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 2 3 , 5  '0 , 0 2 1 0 , 0 0 0 2 0 , 3 2 0 3 1 0 1 , 8 5

Чириндинский .................................. 0 ,6 0 , 0 4 8 о ; 02 0 , 2 0 0 0 , 0 0 0 1 5 , 2 0 , 0 5 6 0 , 0 0 0 0 9 0 ,8  , 2 9 5 3 8 , 0
- 0 , 9 3 0 , 0 9 2 0 , 0 3 4 . 0 , 2 8 8 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 2

1

1 !
1I

О Н Г Д О В С К И Й  .  ................................. ......  . 0 , 3 0 1 0 , 0 0 4 0 , 0 0 4 0 , 0 3 4 0 0 0 , 0 0 0 3 1 . 3 0 , 0 3 1  i0 , 0 0 9 0 , 5 7 4 1 3 6 , 1

•- '

0 , 8 7 0 , 0 1 5 0 , 0 0 7 3 0 , 0 5 8 ( 3 , 0 0 1 1
1

1 Цифры числителя означают средн. показах, выхода за время 1926/31 г., как и все остальн. цифры (без дроби),. 
Цифры^знамензтеля,0зл<ачают показатель выхода в иаивусший по урожайности год.



угодий (зольиюго числа промышленников, и в у)Меньшении пастей 
основного орудия добывания песца и лисицы, и черканов — для горно
стая, которые, как и все самоловы, позволяют охватыветь большие 
территории при небольшом числе промышленников.

Промысловый транспорт обеспечивает на севере охват территории в 
значительной степени хуже, чем на П. Тунгуске, что ведет к потере 
ряда преимуществ, свойственных самоловному промыслу. Вследствие ма- 
лооленности промыслового населения целый ряд пастников, особенно на 
озерах  Неконгде и Огате, пребывает в бездействии, и это  часто при 
наличии свободных, не участвующих в промысле кулацких оленей.

В зависимости от всех вышеприведенных показателей стоит и вы
ход продукции с площади (средние данные за  1926,37 г.) (см. табл. 17).

Сопоставление двух последних вертикальных граф таблицы говорит 
о  прямой зависимости между плотностью промышленников (степенью 
освоения угодий) и, товарным выходом с единицы площади. Если мы, 
примем показатель V и число охотников на 1000 га по П. Тунгуске 
(всему району) за  100% , то  для Н. Тунгуски и Илимпейского Севера 
получим следующие цифры:

Т а б л и ц а  18

<
у . _ «

п. Тунгуска 
абсолютн, 

в "копейках
л • '

В о/о
Н. Тунгуска 

абсолютн. 
в копейках

В •/,
Илимп. Се

вер. * аб
солютн. 

в копейках
В о/о

/
Товар, выход (пока-  ̂

затель V) . . . .  .

> ^

1986 100 937 47,2 181 9 ,1
Число охотников на 

1._.000 8d • • • • • .0 ,0323 100 0,0194 60,0 0,0132 40 ,8

• ■

Эти два ряда цифр позволяют вьюести два заключения:
‘ Доходность территории зависит от степени ее освоения. В озраста

ние дохода с  ̂единицы площади' идет параллельно с увеличением плот
ности охотников. Чем меньшая территория приходится на 1 охотника, 
тем выше доход с единицы площади. Следовательно, если бы на севере 
округа промышленников было больше и > каждому из них приходилось 
бы опромышлять меньший участок, чем в настоящее время, то  и доход
ность этих  районов повысилась бы, почему н а ‘Н. Тунгуске и Илимпей- 
ском Севере можно констатировать недоосвоенность территории по
сравнению^с П. .Тунгуской..........................................

• Но не только редкое население и недоосвоенность территории на 
севере округа служит причиной ее' малой доходности. Второй причиной 
поледней является 'меньшая продуктивность’ северных угодий при на-

 ̂ Илимш-ейским Севером здесь, как и везде, назвалы северны-е кочевые с о 
веты' Илимпейского района (Илимпейская тундра): Огатский, Чириндинский, 
Ессейсюий ,и Неконгдовский. . »

I »,  ‘ . . « I I
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КАРТОГРАММА 

РА31ЕЩЕШШ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В ОХОТПРОМЫСЛЕ ОКРУГА

ШНЩЫ
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от O.OS до 0.035

5Г 0.0̂  до Ojns 1 ^
МШЕ 0.015 EZZ3



стоящем ypoRfie хозяйстиа, о чем говорит значительно более интен
сивное падение кривой доходности по сравнению с кривой количества 
охотников на 1000 га. В то время как степень освоения территории по 
северу составляет 40,8%  гю от1но1иению к П. Тунгуске, ее доходность 
равна всего 9,1% .

Таким образом первым ме1роприятием по поднятию (особенно то 
варной части) дохо-дности территории должно быть освоение площади, 
точнее сырьевой базы охотничьего хозяйства путем правильной расг 
становки рабочей силы по округу и главным образом путем повышения 
производительности труда охотника и улучшения технической базы 
промысла. , ;

Вслед за  этим идут мероприятия по поднятию произшдителыностй 
угодий, сумму которых мы назьвваем биотехническим воздействием, f

Освоение сырьевой базы ни для одного района округа мы не можем 
признать полным. Это 'недостаточное освоение выражается в трех фор
мах:

1. Полное отсутствие какого-либо использов1ания отдельных уча
стков района, т. е. наличие угодий, где промысел вообщ е не произвол 
аится (0быч1Н0 на угодьях, наиболее удаленных от экономического цен
тра). '

2. Отсутствие использования на данной территории одного или нет 
скольких видов промысловой фауны, в то  время как другие виды ист 
пользуются.

3. Недостаточное использование одного, нескольких или всех видов 
промысловых животных на данной территории. ’ ^

Количественная характеристика первой формы приведена в таблице 
15 и колеблется от 33,8%  до 0%  к общей сумме угодий. В громадном 
большинстве случаев такие совсем неиспользова/нные площа1Ди невели
ки, разобщены между собой и разбросаны по всему округу. Ориентиро
вать на них организацию ПОСов нам представляется невозможным.

Повсеместное распространение и значительно 'больший удельный 
вес имеют вторая и третья формы недоиспользования уже не террито
рии, а сырьевой базы, т. е. собственно недопромысел.

Ввиду особенно важного значения этого момента на нем следуем 
остановиться подробнее.

Б е л к а .  Используется во всех районах с той степенью интенсив
ности, которую позволяет современный уровень хозяйства. Следует 
считать, что в используемых угодьях недопромысел на нее отсутствует. 
Следовательно увеличение ее количества пойдет за  счет освоения не
используемых территорий. Возможность биотехнического воздействия, 
в первую очередь повышение кормности угодий, т. е. их мелиорация, 
при громадной величине территории мало реальна во втором пятиле
тии. Мелиорация должна быть не самоцелью, а следствием повышения 
общего уровня хозяйства округа: внедрения промышленности и неко
торых форм сельского и особенно лесного хозяйства. Правильная рас
становка рабочей силы и нормирование отстрела, в связи с динамикой 
численности этого зверя, а именно: равномерный охват территории, 
усиление осеннего промысла, осо<5енно в урожайные годы, всемерное
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сокращ ение весеннего промысла и полное его прекращ ение в годы не
урож ая с переключением промышлнников на добывание других видов 
промысловых зверей, —  все это  должно уменьшить влияние урож ая 

'ИЛИ неурожая, т. е. сократить амплитуду 'колебаний при общей тен 
денции к повышению выхода белки.

Л и с и ц а .  Явно недопромышляется во всех районах, причем на Н. 
и П. Тунгусках промысел на нее зачастую  просто отсутствует. Недо- 
промысел и перенаселение лисами угодий часто ведет к голоданию и 
гибели отдельных особей (случаи на Туре и Виви в 1928/29 г.). Уве
личение числа пастей и капканов и распространение их по округу 
должны ликвидировать недопромысел и повысить производительность 
труда охотников, так  как пасть и капкан, не исключая ружейного 
промысла, уплотняют в то  же время рабочий день промышленника. 
Биотехническое воздействие возможно путем подкормки в глухой зим
ний сезон, особенно в многоснежные зимы, отбросами рыбного промы
сла и оленеводства (отходами при убое). Одновременно подкормка 
послужит приманкой и позволит концентрировать добычу капканами 
на небольших территориях.

П е с е ц .  Является приходным зверем, почему промысел на него 
должен быть всячески стимулирован, так  как  заходящ ие далеко на 
ior песцъ! обычно с места своего основного обитания не возвращ аются, 
погибая в пути. Подкормка должна служить преимущественно при
манкой.

Г о р н о с т а й ,  к о л о н о к .  Явно недопромышляются, особенно на 
юге, где промысел мало интенсивен или отсутствует. Недостаточное 
«1исло ловушек и характер занятой в промысле рабсилы (преимуще
ственно старики, женщины и подростки) говорит и о недопромысле 
на севере. Краткий сезон промысла —  обычно 2 недели осенью, до 
белкованья —  должен быть увеличен. В качестве биотехнического воз
действия, равнозначного такому ж е в лисьем промысле, мож ет быть 
введена подкормка.

С о б о л ь .  В настоящее время промысел мало интенсивен и огра
ничен коротким сроком —  2 недели до белковья. Былое обилие соболя 
некоторыми авторами представлено в явно преувеличенном виде (Сте-» 
панов, Кривошапкин). В 1926/27 г. в округе было добыто 278 ш тук. 
П о нашему мнению, увеличение добычи соболя без ущерба для него 
вполне реально.

Р о с с о м а х а  и р ы с ь .  Подобно лисице и песцу недопромышля
ются повсеместно в силу тех  же причин. Кроме того эти  звери заслу
живают всемерного преследования как хищники, вредящие оленевод
ству и самоловному промыслу. Увеличение числа пастей автоматически 
усилит промысел россомахи, так  же часто попадающей в пасти, как  
песец или лисица.

' З а я ц - б е л я к .  Особенно недопромышляется. Его незначительная 
добыча не имеет товарного значения и целиком потребляется в хозяй
стве. Промысел случаен, и им занимаются второстепенные промышлен-) 
ники. Самоловный промысел почти не имеет применения. Здесь нужно
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говорить как об увеличении добычи, так и о придании продукции то 
варного значения, рассчитывая, что изрядная доля ее (до 50%) будет 
потребляться в хозяйстве, удовлетворяющем свою потребность в мясе 
и мехе. Недопромысел ведет к перенаселению зайцами угодий, возник- 
новнию эпизоотий и почти поголовной гибели этого зверя, как было 
в годы 1928— 1931.

Интенсивная эксплоатация не только не скажется на уменьшении 
его численности, но увеличит его за счет смягчения колебаний уро
жая в разные годы.

М е д в е д ь .  Промысел случаен и должен быть усилен, чтобы огра
ничить количество этого вредителя оленеводства.

Л е т я г а  и б у р у н д у к .  В настоящее время не добываются. З а 
пасы, особенно последнего, весьма велики.

Л о с ь  и с е в е р н ы й  о л е н ь  ( д и к и й ) .  Судя по состоянию их 
промысла, количество крупных копытных сократилось по сравнению с 
довоенным временем весьма заметно. Причиной является обильное на
шествие волков в годы 1910— 1915, подорвавшее домашнее оленеводг 
ство и сократившее количество весьма многочисленных в то время ло
сей и диких оленей. За  последние годы в ряде районов замечается уве
личение их количества.

Основная задача промысла —  придать продукции товарное значе
ние, что невозможно без некоторого увеличения добычи. В настоящее 
время товарными, да и то  не всегда, являются лишь сохатины (шкуры 
лося).

Б о р о в а я  п т и ц а  ( р я б ч и к ,  г л у х а р ь ,  б е л а я  к у р о п а т 
к а ,  т е т е р е в а ) .  Добывается в настоящее время в ничтожвых коли
чествах, почти исключительно ружьем. Продукция идет только на лич
ное потребление. В то  же время запасы птицы громадны. Увеличение 
ее  промысла должно итти по пути введения массовых способов добы
вания (шатер, самоловы, петли), привлечения второстепенных промыш
ленников и придания продукту товарности. Поэтому особенно жела
тельно усиление осенне-зимних способов охоты.

В о д о п л а в а ю щ а я  п т и ц а .  Т о  ж е самое следует предпри
нять по отношению к водоплавающей птице, запасы которой значи
тельно меньше, чем боровой. Особенных перспектив промысел в ок
руге не имеет.

В заключение для характеристики технико-производственных пока
зателей промысла приведем таблицу добычи на одного охотника (стр. 72).

1'аблица 19 показывает, что северные районы отличаются меньшей 
продуктивностью угодий, так  как среднегодовой доход от промысла тап/» 
равен всего 54% по сравнению с П. Тунгуской. Хорошо видно и каче
ственное различие добычи промышленников в различных районах.
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Т а б л и ц а  19

P -а й о н ы

В среднем на 1 охотника добыто 
за 1926/27 г. в штуках
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J.',, Основной особенностью охотничьего промысла является его сезон
ность, когда рабочая сила занята в производственных процессах толь
ко часть времени в году, в определенные сезоны.

. Сезон пушного промысла, составляющего по данным 1926/27  г; 
100% товарной части продукции охотничьего промысла и 89 %< его 
валовой доходности, падает на зиму, с 1 ноября по 15 апреля. Ф акти
чески он прекращается несколько раньше: 20 или даже 15 марта, но 
обычно последний высмотр и опускание пастей производят около сере
дины апреля.

Сезон пушного промысла охватывает период в 166 дней, из чи
сла которых лишь часть посвящена собственно промыслу. Время с 
25 ноября по 1 декабря и с 20 декабря по 1 февраля занято выходом 
на факторию и торговлей, на что следует из промыслового периода 
исключить 47 дней. В оставшиеся 119 дней (число, конечно, приблизи
тельное и среднее по округу) производится собственно пушной промы^ 
сел, но и он длится не непрерывно, а с промежутками в 1— 2 дня после 
каждых 5— 8 дней промысла. Перерывы эти вызываются необходимостью 
отдыха для оленей^ починкой инвентаря, дурной погодой. На Илимпем- 
ском Севере число дней фактического промысла сокращ ено еще больше 
за  счет рыбного лова зимой, в котором участвует либо вся семья, ли
бо часть ее. Внимательное наблюдение и опрос позволили установить 
приблизительное число дней, фактически занятых промыслом или свя- 
saHHiiiMH с ним работами, для разных районов и различных групп на
селения (табл. 20 на стр. 73).

Промысел копытных и боровой птицы ведется вне этого периода. Он 
начинается с 1 октября и длится до 25 октября, а затем  вновь возоб
новляется после 15 марта и продолжается до конца апреля. Летняя, 
осенняя и весенняя добыча водоплавающей птицы —  случайна и специ
ального времени почти не занимает. Таким образом период промысла 
дичи охватывает 66 дней с теми же особенностями, что и в пушном про
мысле.
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Т а б л и ц а  20

Одна семья в 6 чел. (3 трудоспособн. , 1 подросток) тратит в год

Белко- Промы Черкан Промы Промы
1
Всего на Рыболов Олене- „

сел па- ный про- сел ко- и т о г о
Р а й о н ы вье стями мысел пытных сел дичи охоту ство водство i
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Для бедняцко-середняцких хозяйств

п . Тунгуска ...................................... 90 600 — — — — 10 100 11 50 41 750 10

Н. Тунгуска ...................................... 62 450 10 50 — — 20 150 10 50 102 700
1
, 20

Илимпейский Север ..................... 17 155 20 125 10 75 15 '11
150 9 45 71 550

1
' 50
1

750 10 50 20 100 141 950

100 142! 950
I

152 1000

Во всех районах округа
V? • ■ • - - -

Для кулацких хозяйств _

Одна семья в 8 чел. (4 трудоспособн., 1 подросток)

5 25 10 50 - 10 50 — - -

•

25 125 5 25
' ■ - 1 !!

60 1200; 90 1350



Нельзя думать, что эти периоды строго разграничены, тем более 
для различных семей; очень часто пушной промысел начинается не
сколько раньше, а кончается позднее, а дичный, к а  некоторое время 
задерживаясь, совмещается с пушным. Отдельные случаи добычи 
дичи часты и в сезон пушного промысла, но промысел на пушного 
зверя и промысел на дичь, как  таковые, по сезонам все ж е р езко  р а з 
граничены.

Приводимая таблица иллюстрирует примерный (годовой) бюджет вре- 
иени в хозяйстве..

Здесь учтено лишь время, непосредственно затрачиваемое на пере
численные работы.- Переходы к промысловому угодью, время ежеднев- 

.ных «аргишей» (переходов), время ремонта инвентаря в охотничьем 
лромысле —  не учтелы. Т о же следует сказать  и в отношении рыболов
ства. I

По оленеводству учтены затраты  времени лишь на осенний и ве
сенний уход за  оленями (постройка загородей). Поэтому число дней 
и часов за год невелико.

Приведенная таблица составлена на основании дневниковых записей 
и наблюдений одного из авторов (Н. П. Наумова), поэтому она не мо
ж ет претендовать на большую точ1ность и дает представление лишь о 
приблизительной средней веж чине трудовых затр ат  по семьям различ
ных классовых групп в отдельных районак. В составе кулацкой семьи 
учтена и затрата  рабочей силы батраков. Из этой таблицы виден по
стоянный рост трудозатрат на охотничий промысел с продвижением с 
■севера на юг, идущий за  счет увеличения промысла ружьем (беж овье), 
подавляющего ©се остальные виды промысла. На севере, параллельно с 
белковьем, вырастает промысел самоловный (пасти, черканы) и одновре
менно идет общее снижение трудозатрат на промысел.

Производительность труда —  валовая продукция за  один трудодень 
:в бедняцком хозяйстве равна (в рублях):

Т а б л и ц а  21

Для промыс
ла ружьем 
(белковье по 

преимущ.)

Для про
мысла 

пасгямн

Для промыс
ла черка
ном и кап

каном

Для про
мысла 
копыт

ных

Для про
мысла 
дичи

П. Тунгуска ...................... 8 ,lf i ‘ _ 1,93 0 ,53
Н. Тунгуска ...................... ! 8, 16 1,65 — 4,86 1,52
Илимпейский Север . . 4,80

1
4,05 6,80 5 ,08 1,42

К ак видно, наиболее доходными являются затраты  на ружейный 
промысел, в то время как самоловный достигает только 50%- доходно
сти первого. Но это  зависит не только от характера и технических 
особенностей того или иного вида промысла, сколько от степени его 
развития. Количество самоловов и нагрузка их на охотника ненормаль
но низка. iB то время как по Илимпейскому Северу на одного промыш
ленника приходится '19,1 пастей, 5,4 черканов и 1,0 капканов, на
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Н. Тунгуске соответственно— 13,0 пастей, 0,8 черканов и 0,7 капка
нов. В связи с этим стоит и доходность.

Кроме того, не следует забывать, что при оценке рентабельности 
самоловного промысла надо имепь в виду постоянное (действие само
лова и вне времени непосредственной работы с ним. Таким образом он 
может быть легко соединен с ружейным, так как возня с самоловами 
отнимает относительно немного часов в день и легко может быть сов
мещена с производством ружейного промысла одним и тем же лицом. В 
то  )fce время ружейный промысел везде однообразно интенсивен (бел- 
ковье); в нем берется все, что можно взять при данном уровне хозяй
ства (при данной степени воспроизводства). Значительно более низкая 
доходность ружейного промысла на Севере зависит уже в меньшей 
продуктивности там беличьих угодий.

Таким образом существовавшая в настоящее время организация тру
да в охотничьем промысле не может быть названа рациональной. Нарав
не с ярко выраженной сезонностью мы принуждены отметить, что в те 
чение собственно промыслового сезона, длящегося около 180— 200 дней, 
только 90 дней фактически затрачивается иа промысел, причем эти 90 
дней растянуты в течение всего сезона. Остальное время затрачивается 
главным образом на передвижение от  места так  (называемой «относи
тельной оседлости» (летних стойбищ) до промысловых угодий, а  затем 
на трех-или четырехкратное возвращение на торговые пункты (центры 
экономического тяготения) для реализации добычи и приобретения то 
варов.

При недостаточном количестве промыслового транспорта это, во- 
первых, чрезвычайно тяжело отзывается на семье, а во-вторых, край
не замедляет темпы передвижения, что заставляет непроизводительно 
терять много времени. Нередки случаи, когда семья из-за недостат
ка оленей принуждена перевозить в один прием часть своего 
имущества, а затем возвращаться и брать оставшееся, проходя 
каждый участок пути вместо одного три раза. Среднее расстояние 
промысловых угодий от экономического центра равно приблизительно 
75— 100 км. i

'Из этого следует, что существующа1Я снабженческо-заготовительная 
сеть слишком редка и не обеспечивает достаточного освоения и ис
пользования территории. Речь идет ие столько об организации новых 
факторий или интегральных кооперативов, сколько об открытии в 
глубинных районах, в промысловых угодьях простейших сезонных фи
лиалов этих торговых пунктов. Только при этом условии плюс увели
чение промыслового траиспорта можно добиться правильной расста
новки рабочей силы, необходимой как в интересах равномерного осво
ения угодий, так  и в интересах равномерного использования сырьевой 
базы.

Последнее мероприятие особенно важно, так  как из года в год 
ряд участков округа недопромышляется («заказники»): значительная 
часть приплода здесь падает жертвой естественного отхода болезней, 
бескормицы, хищников, —  в то  время как другие участки перепромыш- 
ляются, и производители там к  весне в некоторые годы могут
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оказаться почти выбитыми, т. е. это т  участок частично, для какого- 
нибудь вида, окаж ется выброшенных из числа угодий, производящих 
пушнину. I

Кроме этого относительно низкая производительность труда зави
сит и от внутрисемейной организации и от индивидуального способа 
промысла. Часть времени (дней в сезон, часов в день) промышленник 
вынужден отдавать мало производительным занятиям. Наконец каче
ственный ассортимент орудий промысла, находящихся в руках одного 
промышленника, очень невелик; таким образом его рабочий день не
уплотнен, как уже указывалось выше. Уплотнение рабочего дня, рацио
нализация труда охотника (пример —  комплексирование ружейного и 
разных РИДОВ самоловного промысла) возможны при создании специа
лизированных, составленных из лиц разной квалификации, бригад охот
ников.

По своему составу рабочая сила в охотпромысле делится следующим 
образом: i

П. Тунгуска Н, Тунгуска Илимпейский Север
Из числа промышленников:

М ужчин................................................ 89о/о 89.4о/о 92,9Vo
Ж е н щ и н ...........................................  Цо/о 10,6о/о 7,1®/о

Около 50— 60%  падает на собственно промышленников (высшая 
квалификация), 25— 3 0 % — «пособки» (или полупромышленники) и 
15 --2 0 %  —  начинающие (подростки).

Резюмируя, следует отметить следующие основные особенности 
охотпромысла в Эвенкийском округе:

1. С ы р ь е в а я  б а з а  характеризуется значительным недоисполь
зованием как в разрезе территориальном (слабое или неравномерное 
опромышливание ряда участков), так особенно в разрезе видовом (недо- 
промысел многих видов). Основные причины недостаточного освоения—  
социальная форма организации (единоличный промысел) и находящая
ся в зависимости от нее техническая база хозяйства: недостаток про
мыслового и товарного транспорта, мешающий приобретению товарно
сти ряда продуктов охотпромысла (дичь), и отсутствие глубинных се
зонных пунктов торговых организаций.

Установление нормальных сроков охоты, видовые запуски на не
которых зверей, введение нормирования отстрела, ликвидация недо- 
промысла, применение массовых способов добывания и связанная с этим 
возможность отбора производителей, борьба с хищниками и конкурен
тами, строгие меры против убоя и заготовки «невыходного» зверя (не
дозревшего молодняка), мероприятия по борьбе с эпизоотиями на про
мысловых животных и, наконец, аклиматизация новых видов, ондатры—  
все эти меры, регулирующие охотничий промысел, должны обеспе
чить наряду с  увеличением пуццной продукции нормальное ее воспроиз
водство. :

2. О р г а н и з а ц и я  т р у д а .  Производят охотпродукцию бедняц- 
ко-середняцкие хозяйства, в то  время как  кулацкие в основном эа1чя- 
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ты разведением оленей, т. е. средств производства, продажа которых 
является основной формой эксплоатации бедняцкого населения. В еди
ноличном хозяйстве обычно развит какой-либо один из видов промысла 
(ружейный или самоловный), в то время как при комбинировании этих^ 
двух видов в руках одного простейшего производственного объедине
ния при той же рабочей силе рабочий день был бы уплотнен и давал 
<3ы двойную производительность. В силу отсутствия разделения тру
да имеет место использование высококвалифицированных промыш
ленников на малопроизводительных работах. Перерывы в промысле 
даже и в сезон охоты зависят от недостатка промыслового транс
порта.

3. Т е х н и к а  х о з я й с т в а .  Качественный состав (набор) орудий 
лромысла в руках одного промышленника или хозяйства обычно очень 
невелик. Орудия добывания, как и способы охоты, прошли неизменны
ми через десятки лет. Коунструктивно многие из «их требуют серьезно
го улучшения. В силу указанной выше социальной организации промысла 
не могут получить желательного развития высокопроизводительные 
массовые способы лова, особенно по дичи.

4. Т о р г о в л я  и т р а н с п о р т .  Как уже говорилось, и торговля 
и транспорт при современном их уровне и организации тормозят пол
ное освоение сырьевой базы, а такж е социально-техническую рекон
струкцию и перевооружение промысла.

5. К а д р ы. В настоящее время округ обладает только кадрами про
мышленников, обычно узкоспециализированных в каком-либо одном ви
де промысла. Специалисты, если не считать торговых работников, от
сутствуют. Необходимо иметь в округе несколько специалистов-охото- 
ведов, под руководством которых проводилась бы техническая рекон
струкция охотничьего хозяйства.

Разрешение поставленных выше задач возможно только при новых 
социалистических формах ведения хозяйства, основанных на сложив- 
1ьемся местном промысловом комплексе.

Анализ состояния охотничьего промысла в округе будет неполным, 
если не остановиться, хотя бы вкратце, на тех глубочайш'их социально- 
технических сдвигах, которые произошли в охотничьем хозяйстве окру
га со времени установления здесь советской власти. Наличие таких 
сдвигов бросается в глаза, когда мы сравниваем современное положение 
с довоенным.
- Округ в настоящее время покрыт сетью государственных и коопера^ 
тивных факторий, построенных во всех главнейших пунктах сосредо
точения охотничьего населения; торговец «тунгусник» отовсюду изгнан. 
Все более расширяющаяся сеть факторий и разъездных торговых экспе
диций, проникающих в глухие таежные углы округа, вытесняет отовсюду 
туземного кулака —  торговца, в руках которого находилось раньше 
снабжение товарами населения, обитающего в далекой тундре и таеж 
ных дебрях.

На факториях эвенки имеют возможность купить все необходимые 
им предметы потребления, в частности охотничье оружие и припасы
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(порох, дробь, свинец и т. п.) по недорогим ценам, хорошего качества 
и в достаточном количестве. На все время о-хотничьеш п ром ькм  эвенк- 
охотник обеспечен бесперебойным снабжением, что, конечно, имеет 
очень важное значение для успешного промысла.

заготовительных цен на пушнину строится таким обра
зом, что наряду с достаточным вознаф аж цеш ем  за  труд, которое 
охотник получает от продажи продуктов охоты, стимулируется у в е ^  
чение добычи пушного зверя, повышение качества ш к ^  за
хорошую, съемку), ведется борьба с промыслом молодняка (фактории 
не принимают так  называемую «невыходную» пушнину).
о ,  значение для охотника имеет хорош ее оружие
rB ceT v p rT ^r^v  "Рр"30ШЛ0 почти полное обновление ружей
У сех местных охотников. Ружье центрального боя, мелкокалибеоная

архаическую к р е Х в к у ,  ж е л е з н ы Л а п к а Г в Г е -  
сняет уродливую «клепцу» и т. д.

сплошное обследова»ние территории округа специали- 
стами охотоведами и землеустроителями, охотничьи угодья закрепля
ются за  отдельными кочевыми советами, тем самым обеспечиваютгя 
интересы бедноты, поскольку лучшие охотничьи угодья раньше были 
зак а ч ен ы  «пастниками» кулаков, теперь же они возвращены бедноге* 
ня населению вверяется забота об охотничьих угодьях, охра
на их от лесных пожаров, соблюдение сроков охоты, организация L  
каэников «запуски» ча тот  или и « й  виГзверя, к о т о р о ^ з ^  ис?! 
ребление (лось), и тому подобные мероприятия, долженствующие обес- 
Г р у т .  “  Р-Ц иональное'использо^'ние п у ^ Т ^ ° ^ т ;

Бедняк теперь имеет возможность перед ьромыслом п о л у ч и т ь  r 
кредит в кооперативе продукты питания и охотничьи п р и п асш ем у  не 
зачем больше иттн за  этим к кулгку. В конце ж е о х о ^ ш  Л о ш

промысли остается в бедняцком хозяйстве в 
то  время как раньше львиная доля пушнины шла кулаку в уплатлг ’за  
представленную «пособку». Так, например, получая о т ^ а ^ П ^ е ^  
промысла продукты и охотничье снаряжение, ̂ д н я к  час^Гпром ы ш ля^ 
кугаку  ■«'^“ той пушнины должен был отдавать

Социально-техиическая реконструкция охотпромыслового хозяйства 
во втором пятилетии, согласно директивам ЦК ВКП(б) и постановлению

"Рочзводственно-охотничьих станций, как  ведущих
хозяйственных предприятий и опорных пунктов для обеспечения охот
никам возможности освоения отдаленных от населенных центров охот 
ничьих угодий. ПОС  ̂ ны стать ведущим звеном в д е л ™ ^ и с ? и :  
ческой реконструкции охотничьего хозяйства, в будущем —  предприя
тиями последовательно социалистического типа. предприя

б) Создания простейших производственных объединений и rovnn 
охотников при интегральных кооперативах.
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Важнейиим мероприятием является приписка охотугодий к ПОСан 
и охотничьим производственным объединениям, для чего необходимых 
проведение в Эвенкийском округе охотоустройства, на основе которого 
возможно правильное построение плана охотничьего хозяйства, обес-^ 
печивающего рациональную эксплоатацию охотничьих угодий, охрану 
ценных пород от истребления, аклиматизацию новых видов пушных 
зверей и повышение качества пушной продукции. О хотоустройства 
должно быть частью первоначального землеустройства. Социалисти
ческая реконструкция охотничьего промысла в Эвенкийском округе 
должна повысить доходность этой основной отрасли местного хозяй
ства, а тем самым и рост материального благосостояния местного на
селения.

7 Г ’  ̂ - У
' __

•

к



Vi. ОЛЕНЕВОДСТВО

В основной массе эвенкских хозяйств олень используется как сред
ство производства в охотничьем промысле, и только в кулацких хозяй
ствах  он разводится для продажи бедняцким и середняцким малоолен- 
ным группам населения. Олень в эвенкском хозяйстве имеет значение 
прежде всего как животное, могущее быть использованным для тран
спорта (перевозок, передвижения), затем —  как животное, дающее мя
со, меховое сырье, материал для одежды и жилья (чума). Продукты ме
стного оленеводства обычно потребляются целиком внутри хозяйства и 
«е вьшозятся за  пределы округа для продажи.

Д и н а м и к а  о л е н ь е г о  п о г о л о в ь я .  Оленье поголовье в 
Эвенкийском округе представляется в следующем виде (за 1931— 32 гг.) 
(см. табл. 22 на стр. 82).

Останавлива)Я внимание на пооедних семи строчках этой таблицы. 
1И0ЖН0 видеть распределение оленей —  этого основного орудия произ
водства и стержня промыслового хозяйства округа —  среди социаль
ных групп. Наглядно выступают особенности двух типов оленеводства: 
кулацкого, где олень идет на продажу и служит непосредственным ис
точником дохода, и бедняцко-середняцкого, где тот  же олень является 
основным средством производства в промысловом хозяйстве. Вычислив 
ло этой таблице процент важенок к общему числу оленей каждой ф у п - 
пы, получим: у бедняков— 31,9%  всего их стада, у середняков— 31,0% , 
у  кулаков— 48,2% . Понятно стремление бедняков и значительной части 
середняков иметь стадо с наибольшей грузоподъемностью, т. е. наи- 
<5ольшим количеством быков, необходимых под «верх» и вьюк при про
мысле и в санки для перевозки имущества. Но перевес быков сокра
щ ает производительную способность стада, а потребность в оленсырье 
и мясе при небольшом стаде, тем более с пониженным процентом ва
женок, не покрывается приростом, что заставляет обращ аться к ку
лакам за пополнением, обычно идущим на еду и на шкуры. Много
летние наблюдения убеждают в том, что кулаки продают почти исклю
чительно выбракованных оленей, негодных в качестве производителей, 
либо молодых быков. Подробнее на этом вопросе мы остановимся ниже 
(см. гл. «Социалистическая реконструкция»).

Если под молодняком понимать оленей моложе двух лет, то  про
цент по всему округу 34,7 —  достаточно высок (по Архангельскому 
северу — 29,4, Коми-области — 40,8% ).

Количество хоров (быков-производителей) достаточно: на 1 хора 
приходится 12,5 важенок.
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Продуктивная способность стада, зависящая от процента важенок,
фиктичеч:ки еще ниже, чем это показало в таблице. В стаде всегда
есть известный процент важенок, ,не дающих приплода. Таковы «ван-
Гаи» важенки, ни разу не бывшие стельными, и яловые важенки 
(«умири»).

5 -

Олени в корале культбазы

В стз1де процент вангаев обычно равен 5— 15% к числу важенок. 
Количество яловиц («умири») достигает в среднем 15— 20%  к числу 
Баженок, иш гда подымаясь до 30% и выше.

Средний размер оленного стада в разных социальных группах виден 
из следующей таблицы, где для сравнения приводятся данные приполяр
ной переписи 1926/27 г. и данные Краевед^ческой базы Тунгусской 
культбазы за  1930/31 г. I

„  Т а б л и ц а  23
Илимпейский район

(на 1 хозяйство в штуках)

Название кочевых 
советов

У бедннков У середняков У кулаков

1926/27 г. 1930/31 г. 1926/27 г. 1930/31 г. 1926/27 г. 1930/31 г.

Кочумдека ................. 7,9 10,4 49,3
У ч а м и .......................... 11,6 12,0 57,8 53,3 443,1 750,0
В и в и .............................. 12,9 16.2 40,5 37,2
Т у р а .............................. 6.2 14,3 48,7 40,9 619,4 812,2
О г а т а .......................... 10.8 13,5 52,2 68,1 430,9 648,0
Ч и р и н д а ...................... 8.7 11,8 41,0 400 419,0 560,6
Н еконгда...................... 7,5 13,8 49,0 76,4 209.0 214,5

В среднем. . . 9.0 13,1 . 48.7
i <

51,3
1

• 474.4
t

623,3

б Советская Тунгусня. Н. 929. 81



Районы
Социальные

группы

В а р о с л ы е  о л е н и

Е з д о в ы е

О) Vа ■=!о. и;
и е -

Чунский Бедняки .
Середняки 
Кулаки .

Илим-
иейский

Байкит*
ский

По
округу

82

В с е г о  .  .

Батраки . • 
Бедняки . . 
Середняки . 
Кулаки . . 
Кроме того 

в колхозах 
В Союзпуш 

нине . .

»/о

4 6 9  1 7
1 8 9 4

3 1 6
7 1
12

кио.и
з йЧ  ч

“/о

1 4 9
2 3 3
2 1 4

2 5
3 9
3 6

Г у л е в ы е

4> Vа
г  ^
и  н

«/о

4 4 :  6 8  
2 0  3 2

к«>аь
и

4 4
5 2

1 5 3

В с е г о

1 7
21
5 2

6 6 2  
2  2 2 3  

7 0 3

Vo

1 8
6 2
20

2  6 7 9 1 0 0 5 9 6 1 0 0 6 4 1 0 0 2 4 9 1 0 0 3 5 8 8 1 0 0

3 9  
2  0 5 8  
1 0 6 8  
2  2 8 0

0 , 6
3 7
1 5
4 0

1 0
6 3 1
4 6 6

1 2 3 5

0 , 5
2 8
1 7
5 5

1 6  

5 5  
2 5 ь  

5  5 2 3

0 . 3

1 . 0
5 . 0

9 1 , 0

4

1 4 5  
1 2 8  

4  2 5 7

0 , 1
3 , 7
3 , 3
9 1

6 9
2  8 8 9  
1 9 1 8  

1 3  2 9 5

0 , 4
1 5

1 0 , 7

7 1

3 2 5 7 , 0 7 0 3 , 0 1 3 0 2 , 7 6 0 1 . 9 5 8 5 3 , 1

1 7 0 , 4 1 7 0 . 3

В с е г о  .  .

Бедняки . . 
Середняки . 
Кулаки . .

В с е г о  . .

Баграки . .
Бедняки . .
Середняки .
Кулаки . .
Кроме того 

и колхозах 
Илимпей- 
ского рай
она ■ . •

В ( оюзпуш  
нине < . .

И т о г о .  .

5 7 8 7

{

100 2  4 1 2 100 5  9 8 0 100 4  5 9 4 100

С в е д е н и й  н е т

1 8  7 7 3

1 6 9 1
2  3 0 3  

1 6  6 5 0

100

8,2
П. 1
8 0 .

2 0  6 4 4 1 0 0

3 9  
2  5 2 7  
2  9 6 2  
2  5 9 6

0 . 4
2 7

3 5
3 3 , 1

1 0
Ш

6 9 9
1 4 4 9

0 , 3
3 0 . 3
2 6 . 4  
3 7 , 2

1 6
5 5

3 ) 0
5 5 4 3

0 , 3
1

5 , 6
9 и , 5

4
1 8 9
1 8 0

4 4 1 0

0 , 1
4 , 5
4 . 3

8 9 , 7

6 9
5  2 4 2
6  4 4 4  

3 0  6 4 8

0 . 1
1 2 , 2
1 5 , 0
7 1 , 2

3 2 5 4 , 3 7 0 5 . 8 1 3 0 2 , 6 6 0 1 , 4 '  Ж 1 , 4

1 7 0 . 2 1 7 0 , 1

7  4 6 6 1 0 0 3  0 0 8 1 0 0 6  0 4 4  
(

1 0 0 4 84vJ 

•

1 0 0  4 3 0 0 5 1 0



Т а б л и ц а  22

В з р о с л ы е  о л е н и

И з  н и

S

X<ч
XяCQ

Vo
о
м *
S  ч

с  ч

Vo
О)
3о«г о> о 3 
X S

284 
1 105 

444

Vo

1 5
60
2 5

45
139
22

21
67
13

289
787
215

XяUX<о
оа

44
192
2.

Vo

н0>ч
и(Uо.н
о
ОUоXчо
н
о

17
74

9

211
650
163

Vo

20
63
17

рв«чо
оU
О  
X  <=( 

. Q

О

V.

257
811
202

20
63
17

>ха>ва>
О

иоа

V .

1 130
3 688 
1068

19
62
19

1833 10С 206• 100 1291 — ■ 258 100 1028; 1001 127С1 1001 5886; 100
37 

1336 
888 

9 184

0.3
11.2
7.3

77,9

4
. 189 
‘ 66 

617

0.5
20.3
7.3  
70

28 
1298 

719 
3 394

0.4
23
13

60,2

66
245
100

16,1
9,6

24,3

8
348
242
961

0.5
23.3
.15

59,2

26 
710 
573 

4 639

0,4
11.3 
9.. 2

74.3

103 
3 947 
2 733 
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По этой таблице можно видеть, что величина стада за  4 года вы
росла: в бедняцком хозяйстве на 45,5% , середняцком —  на 5,3%  и ку:

■лацком —  на 31,4% . <
По более поздним данным Эвенкийского окрисполкома за  1931/32  г.

средний размер оленного стада был равен: ̂ г г  Т а б л и ц а  24

К о ч е в ы е с о в е т ы Бедняки Середняки Кулаки

Байкитский ............................................................ 20,7 88,2 1 013,8
К ую мбинский........................................................ 19,1 77,9 —
Кумондинский ................................................ . .

%

5,4 16,6
•

Сопоставление данных о количестве оленей по всему округу за 
1926/27 г. (приполярной переписи) и за  1931/32  г. (по материалам 
Окрисполкома) дает следующую картину:

Т а б л и ц а  25

Г о д ы Взрослых Ог I г. 
до 2 л. До 1 г. В с е г о

1926/27
1931/32

25307 
43 065

5 403 
7 808

8 252 
15064

38962
65872

Р ост стада до 169,1%  по отношению к 1926/27  г. (на 69,1%  за  
5 лет) надо признать несколько преувеличенным, так  как  переписью 
тювидимому недостаточно точно было выявлено поголовье оленей по ку- 
‘лацкой группе. Все же этот  рост довольно близок к истинному; срав
нение средних величин бедняцких и середняцких стад, достаточно точно 
.учтенных переписью 1926/27 г., рисует нам действительную картичу 
увеличения мощности хозяйства этих групп.

Представление о динамике поголовья оленного стада дают нижесле
дующие таблицы (табл. 26, 27 и 28 на стр. 85— 86).

( Таблицы 23 и 24 характеризую т положение оленеводства в районах 
таежных, где преобладает охотничий тип хозяйства. Таблица 25 отно
сится к северным районам округа, к зоне лесотундры. Все три таблицы 
говорят о  росте поголовья оленей в бедняцком и частично середняцком 
'хозяйстве, о приостановке и частичном сокращении роста поголовья в 
небольшой группе середняцких хозяйств (крепко-середняцких, включен
ных в обследование Краеведческой базы 1930,31 г.) и о значительной 
убыли —  в кулацких хозяйствах, вызванной падением присмотра, пое
данием  оленей и распродажей их (836 шт. на 5 хозяйств), что указы 
вает путь, на которой выступило кулачество. Меры, принимаемые коче
выми советами, в виде отбирания у кулаков подписок, ограничивающуч 
лотребле1Ние оленей на еду и запрещающих продажу без разреш ения 
совета, не прекратили этого безобразия, так  как контроль над выпол-

(1нением‘ недостаточен.
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М е т о д ы  в е д е н и я  о л е н е в о д ч е с к о г о  х о з я й с т в а .  Со
держание оленя в крупнооленных и малооленных хозяйствах различно. 
По периодам года наблюдаются следующие методы содержания:

1. К р у п н о о л е н н ы е  с т а д а .  С выпадением первого снега хо
зяева и пастухи отправляются на розыски оленей, ходивших до этого 
времени свободно. Поиски занимают до месяца времени, иногда затя 
гиваются на полтора месяца.

Собранных оленей угоняют на зимние пастбища, расположенные в 
богатых ягелем участках, близ какой-либо большой реки, в ее долине. 
Здесь стадо пасется всю зиму, занимая район до 100 r f  и более, и 
совершая небольшие передвижения так, чтобы к весне подойти к реке.

Олени пасутся свободно, фуппами, по 100— 400 шт. Охрана огра-‘ 
нмчивается периодическими объездами (несколько раз в неделю), розы
сками оленей и подгонкой отбивающихся групп к ядру стада. Следы на 
снегу и знание привычек оленей обычно почти исключают возможность 
потери оленей за  этот период, когда стадо все же пользуется кое- 
каким присмотром. К весне —  к таянию снега и ледоходу —  надзор 
за оленями уменьшается, инициатива переходит к оленям. Последние 
уходят обычно вверх, в хребты, на знакомые места так, чтобы к «гну
су» выйти на голые «камни». Переход иногда составляет 150 и даже 
200 км. Роль хозяз1на и пастухов тут сводится к передвижению за оле
нями и к подгону отстающих или отбивающихся.

Во время «комар-поры» («гнуса») хозяин все еще может видеть 
и охранять свое стадо. Но позднее, когда родится гриб, олени расхо
дятся, и надзор за ними прекращается. Течка проходит без на|Дзо<ра 
хозяина. Период летне-осеншй наиболее богат потерями оленей, что 
и понятно. Кастрация оленей происходит главным образом осенью. 
«Метка» (обычно путем надрезания уха) —  в течение всего года, при 
ловле. При чуме богача всегда имеется 30— 50 ручных оленей для пе
редвижения.

2. М а л о о л е н н ы е  х о з я й с т в а .  В течение круглого года оле
ни находятся под присмотром. Работы с ними заключаются в ежеднев
ных или через 2— 3 дня розысках, пересчете и подгоне к чуму. С на
ступлением снегового покрова до 20 декабря семья со всеми оленями 
уходит на промысел. Передвигаются с остановками «а 3— 4 дня. Оленн 
пасутся в 1— 2 км от чума. Конец декабря и январь олени стоят почти 
на одном месте, отдыхают. С_ февраля до мая, иногда до июня, харак
тер содержания оленя тот же, что и с октября по декабрь. К моменту 
отела оленей (май месяц, даже с конца апреля) часть хозяйств строит 
изгороди для оленей, объединяясь по 4— 5 хозяйств. Передвижения пре
кращаются. В этих стадах большой процент телят гибнет из-за езды 
на беременных важенках почти до времени отела. Летом олени бродят 
близ чума, причем для защиты от гнуса разводятся дымокуры, закры 
тые конусами из жердей, чтобы олени их не потушили и не обожглись.

Наиболее напряженным моментом считается осень до снега, когда 
олени в поисках грибов расходятся на очень далекие расстояния. И в 
этих хозяйствах максимум потерь падает на время грибов. Часть хо-
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Движение еденного

По данным выборочного обследования Туринской культбазы

Социальные группы

Бедняки . 
Середняки 
Кулаки .

В них Прибыло 1
Учтено было За год

оленей
хозяйств к началу Родилось Куплено прибыло

года

54 702 240 124 364
17 858 279 27 306
5 2 939 875 — 875

Движение оленного
Чунский

•
ш §
а* оU
53  ^ 
из ?

Прибыло за год

| 1  С с

о
X
0)
ч
с

It:

1 Л
■g ^ S
X . JSЙ н  сч

О[::: о . ю

оU
о
CQ

968 365 70 6 441
3412 1205 70 7 1282
1 176 253 3 ---- 256

5 556 1823 143 13 1979

бедкяки . , 
«рередняки 
Кулаки .

Движение оленного
По данным Эвенкийского окрисполкома. Кочевые советы

й «0 Прибыло за год

» -

ай о

i  &
(а ? I I

о
X0>ч
с>>

1 • 
• 7 •=< 
o'® « 
S н « 
с: "  2

оL.
о>03

Бедняки ................................................. 2  3 2 8 6 4 5 2 7 6 1 1 8 1 0 3 9
Середняки.............................................. 1 9 9 3 4 5 0 2 6 2 4 5 0 0
(К улаки .................................................. 16  191 1 9 4 8 4 — 1 9 5 2
Б атр аки ................................................. 1 0 3 21 4 5 3 0

2 0  6 1 5 3  0 6 4 3 1 0 1 4 7 3  5 2 1

9 6



Т а б л и ц !  26
стада за 1930/31 г.
Кочевые советы: НеконгдовскиА, Учамский, Туринский и Вивинский Илимпей- 
ского района

У б ы л о  з а  г о д
о
»о 'S о  V
ft <чО н (Uс  о  ч

ш ^го fO _

ч  о.

4Яо.V

I s

1
0) Sо. >, 
(TJ о  *1

СО X 3

0

1  о  о .с

60 3 7 195 4
52 7 19 255 41

244 125 177 406 430

3о
>»

2В9
374

1382

У хозяйств 
стало оле
ней к кон

цу года

807 
790 

2 432

В о/о к стаду

Прирост

14,9

Убыль

7.9
17,3

стада за 1981/32 г.
район

Т а б л и ц ^  27

У б ы л о з а  г о Д
Итого

убыло

Осталось 
к началу 

1932 г.

Прирост 
и убыль 

в «Л
Продано X л о

^ S S cf со 3S ев «i) i)Ою S

1пЗт01О.«ч О СП *

S .
оо rtj
42 о IU С о х

1 S
Э ^to OS Q.O о, Н X 4)Я (О mго ч м

о -•
1 ^ 1
1 : 1С о еГолов

в той 
числе 
дано 

в долг
На сум
му руб.

37 7 482 3 126 70 12 31 279 1 130 h ie
88 25 1295 32 428 280 24 154 1006 3688 - 8.0
85 9 2 7001 1 67 78 9 124 364 1058 -  9,2

210 41 4 477 36 621 428 45 309 1649 5 886 4 - S.9

Т а б л и ц а  2S
стада за 1931/32 г.
Ессейский, Чириндинскнй и Огатский ИлИмпейского района

У б ы л о  ̂ а 1г о д
Итого

убыло

Ocтaлoc^ 
к началу 

1932 г.

Прирост 
и убыль 

в »/•
Продано

| 3 |2 д et ^ rt мН S Э о  а

1
СО
со оСО X

н

™ о « С о х

1 S
Э ^2 _ « Оа о о.я 0»

0 0  ч  П

о о.*
1 - 1  |  = SОн о ,С о еГолов

tt ЮМ 1
числе !Насум-  
д а н о  му руб. 
в д о л г  I

52 6 1 150 42 528 141 59 113 935 2 432 +  4.4'
36 1 870 60 158 65 65 201 585 1 908 -  4,3

791 25 14 770 629 835 179 , 176 513 3123 15 020 -  7,3
1 20 — 7 ---- 3 4 15 118 +  14,9

880 32 16 810 731 1528 385 303 831 4 658  ̂ 19478 — 5,6
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зяйств строит на этот период загороди для оленей, тож е объединяясь 
по 3— 5 чу.мов.

С конца сентября или начала октября идет течка, продолжающаяся 
месяц. К этому времени приурочивается кастрация. Кастрируют быков- 
лончаков. Наличие небольшого количества оленей заставляет усиленно 
эксплоатировать их для езды. Олени малооленных хозяйств обычно бы
вают истощены и в массе малорослы, рога у них плохо развиты. Оленм 
кулаков находятся в хорошем состоянии и значительно крупнее ростом.

Выпасом оленей исчерпывается забота владельца о стаде. Во всем 
остальном олени предоставлены почти всецело самим себе. Т ак, отел  
оленей в крупных оленеводческих эвенкских хозяйствах происходит 
обычно без наблюдения; результаты отела владельцу становятся изве
стны лишь осенью, когда он собирает разбредшееся по тайге стадо и 
производит клеймение. Процент падежа телят устанавливается прибли
зительно, путем сравнения количества бывших стельных важенок и на
личия телят осенью. Летом олени стада часто страдают от эпизоотии.
В таких случаях они гибнут без всякой помощи, и владелец узнает а  
существовании бедствия лишь по трупам павших животных. Больше 
всего оленьи стада в округе страдают от копытницы (болезни ног) и 
чесотки.] Известный знаток оленеводства С. В. Керцелли в одной из сво
их статей пишет: «В особенно бедственном положении нахо'дятся эвен
ки Илимпейской тундры, где наблюдается крайне быстрое, прогрессив
ное падени оленеводства. В 1924— 25 гг. здесь насчитывалось еще около 
8 ООО оленей, а в следующем —  уже только 7 300 голов. Ежегодный де
фицит в оленях доходит до 1 200 голов. Положение особенно осложни
лось благодаря колоссальному распространению чесотки; почти поло- 
ви)на оленей заражена этой болезню, и ежегодно большое количество 
их гибнет от нее»

Несколько лучше в этом отношении дело обстоит в малооленных 
бедняцких и середняцких хозяйствах, где олени круглый год находятся 
под неустанным наблюдением владельцев.

Таежный эвенкский олень, выращенный на хороших пастбищах, вы
годно отличается в отношении экстерьера: рост 127 сп, вес до 114 к г , 
от тундрового оленя, превосходя его во всех отношениях. В стадах не
которых крупных оленеводов, например братьев Павла и Федора Чапо- 
гырей, имеются олени прекрасного качества, могущие послужить м ате
риалом для племенного рассадника, но это  дело в округе совершенно 
еще не организовано.

В эвенкском хозяйстве олень эксплоатируется, как  уж е указы валось 
выше, прежде всего для транспорта. Различаются два вида оленного 
транспорта: первый— использование оленей для верховой езды и пере
возки грузов вьюком. Этот вид развит на П. Тунгуске и в несколько 
меньшей степени на Н. Тунгуске. В тайге наиболее пригодны для вер
ховой езды под вьюк быки —  холощеные самцы. Второй вид —  запряж 
ка оленей в санки. В каждые санки запрягается два оленя. При пере-

1 С. В. К е р ц е л л и .  Оленеводство РСФСР, статья в сборника сСовет- 
ский Север», 1Q29 г. |
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движении «аргищом» (0<5030ivi) несколько запряжек связываются вместе; 
одна за  другой. В передней паре ставятся более сильные олени, запря-^ 
женные в санки подводчика, к которым привязаны грузовые нарты. 
Этот вид оленьего транспорта распространен на Н. Тунгуске, где тайга, 
разреженная, и на севере округа —  в лесотундре.

В бедняцких хозяйствах оленя начинают запрягать в санки очень 
рано —  в возрасте до полутора лет. У богатых оленеводов толкько не
большая часть оленей обучена для езды; большая же часть представ
ляет собой «диких» оленей, убегающих в тайгу при приближении че
ловека. Обучение таких диких оленей требует немного времени, но 
справиться с обучением их может только сильный взрослый мужчина.

Северный олень не отлича
ется большой силой. Под вер
хом хороший олень (бык) слу
ж ит два-три года, потом он 
начинает сильно приставать.
Выдерживает он обычно чело
века верхом весом в 65— 70 кг, 
больший вес посилен только 
немногим оленям. На санки, 
запряженные двумя оленями, 
грузят до 160— 180 кг.

Олень доставляет местно
му населению продукты пита^ 
кия, шкуры для одежды и жи- 
лиша, рога и жилы для мел
ких хозяйственных нужд. В 
пишу идет оленье мясо, отли
чающееся хорошими вкусовы
ми качествами, кровь, костный 
мозг, печень и т. п. Из шкур
шьют верхнюю зимнюю одежду или выделывают ее под замшу, изго-^ 
товляют покрышки для чума, летнюю обувь, сбрую и плетут ременные 
арканы для ловли оленей. «Камас» (мелкошерстная шкура с ног оленя) 
употребляется на пошивку зимней обуви и изготовление вьючных сум 
(«потакуев»). Наименьшее применение находят рога, из которых изго
товляют черенки для ножей, луки для седел и «налобники» для узде
чек. Жилы используются вместо ниток при пошивках.

Эвенки доят оленьих важенок и пользуются оленьим молоком. Пос
леднее чрезвычайно высокого качества, содержит примерно в 4 5 ра:^
больше жира, чем коровье.

Домашним оленем эванк пользуется такж е в качестве приманки при 
охоте на диких оленей: в период течки домашнего быка выводят в  
район обитания дикарей, при встрече вступающих в драку с мнимым 
соперником. Пользуясь случаем дикого драчуна убивают из ружья.

Таким образом <на оленеводстве и многообразном использовании 
о^теня зиу11дется благополучие промыслового эвенкского хозяйства*
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Олень —  не только средство гтроизводства, но и непосредственный ис
точник дохода и материальных ценностей. Известный минимум оленей 
является необходимым для каждой семьи для нормального и бездефи
цитного ведения хозяйства.

И. М. Суслов устанавливает следующее минимальное количество оле
ней, потребных для середняцкого хозяйства в условиях севера Востсиб- 
к р а я ':  для кочевого хозяйства, имеющего основным промыслом охоту, 
при составе семьи в 5 чел., для лесной зоны,—  нужно 40 оленей взрос
лых; в том числе ездовы х— 15, оленей, идущих в пищу, « а  одежду и 
прочие потребности— 13, и для обеспечения воспроизводства стада —  
12. При этом предполагается, что часть потребностей хозяйства в мж:е 
и шкурах будет удовлетворена за  счет охоты на дикого оленя и соха
того (лося). Для лесотундровой зоны минимальная потребность хозяй
ства равна 54 оленям и для тундровой зоны —  130. Исходя из этого  рас
чета, местному населению потребовалось бы следующее количество оле
ней: для таежной полосы, охватывающей Байкитский, Чунский районы 
и часть Илимпейского, и населенной 704 хозяйствами,— по 40 оленей на 
хозяйство,— 28 160 голов. Для лесотундровой полосы (севера Илимпей
ского района) с 240 хозяйствами —  по 54 оленя на хозяй ство— 12 960 
оленей; всего по округу— 41 120 голов. Фактически в округе имеется 
65 877 голов, что как будто бы удовлетворяет минимуму, обеспечиваю
щему охоту и простое воспроизводство стада. Однако следует напом
нить, что основная масса оленей сосредоточена в небольшом числе ку
лацких хозяйств, тогда как больше половины населения принаалежит к 
<Зедняцкой группе, имеющей оленное стадо, равное лишь одной трети 
иинимума. При этом путь к расширенному воспроизводству закры т не 
только для бедняцких, но и для середняцких хозяйств, так  как  (по рас
чету И. М. Суслова) ежегодный прирост стада принят для хозяйств 
первой фуппы — 3 оленя, для второй — 3 оленя и для третьей — 4 оленя, 
что, конечно, не обеспечивает роста поголовья; малейшее отклонение 
о т  нормы (эпизоотия, падеж молодняка во время отела важенок, ист
ребление хищниками и т. п.) ведет к дефициту и упадку оленеводства 
в отдельных хозяйствах.

Приведенные расчеты подчеркивают не совсем благогюлучное поло
жение с оленьим поголовьем в Эвенкийском округе, требующим приня
тия соответствующих мер. Для своих исчислений мы пользовались рас
четами потребного количества оленей, сделанными И. М. Сусловым для 
«единоличных середняцких хозяйств. Коллективизация конечно изменит 
к ак  цифры, так  и самый принцип расчета, поскольку уже простое сло
жение орудий и средств производства обеспечивает в коллективном хо
зяйстве повышение производительности труда. Но на данном этапе р аз 
вития эвенкского хозяйства, когда вопрос о сплошной коллективизации 
ещ е не ставится, и основной формой колхозного строительства явля
ется простейшее производственное кооперирование, эти  расчеты могут 
иметь значение.

‘ И. М. С у с л о в ,  Минимальное количество оленей, потребное для т у 
лейного с е р е д н т ; К ' 0 Г 0 хозяйства, жури. сСоветский Север>, №  3 за  1930 гсл .
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Д о х о д н о с т ь  о л е н е в о д с т в а .  Если оставить в стороне до
ходы, получаемые в хозяйстве от эксплоатации оленей, как транспор!- 
ного животного, то  доходность оленеводства, как отдельной отраспи 
хозяйства, в настоящее время невелика. Ее следует разбить на дзе 
группы: доходность денежная и натуральная. Данные выборочного об
следования 1930/31 г. (материалы Краеведческой базы Тунгусскр[^ 
культбазы) дают следующие цифры:

Т а б л и ц а  29

Социальные группы

Бедняки . . . .  
Середняки . . . 
Кулаки . . . .

В с е г о
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о
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1 - 8 5  
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8120
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о
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S оо ?(Uf \ СО А

03 X  S

4 975 
6 000 
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9 2 -1 5  
3 5 2 -9 4  

3 774—

29 845 392—70

Из ЭТОЙ суммы на долю товарного дохода падает 40% . Основную 
массу в 98%  составляют живые олени и только 2%  падает на олен- 
сырье. Все эти продажи носят внутрирайонный характер, (и за  пределы 
округа оленсырье не попадает*

Более поздние данные по продукции оленеводства приводятся в 
следующей таблице:

Т а б л и ц а  30

Продукция оленеводства по кочевым советам: Ессейскому, Чириндинскому
и Огатскому Илимпейского района

Социальные группы
о.

В

юоогаа mою
с=:

и9S

оUиsrоа,
С

о

1 *  
с  о

1
ie

о >>
^ _0) о  S
и  о .  SCQ Е Я

Батрчки .......................... 3 12 3 120 11 20 169 >
Бедняки .......................... 2183 827 242 10968 405 1 150 15775
Середняки ...................... 401—50 311 77 3 259 3 721 • 870 86 3 9 -5 0
Кулаки .............................. 9 2 9 -5 0 2 051 590 23 535 4175 14 770 46 0 5 0 -5 0

В с е г о . .  . . 3 517 3 201 912 37 882 8312 16 810 70 634

Оленеводство Эвенкийского округа в дореволюционный период и во 
время гражданской войны поражалось неоднократными вспышками эпи
зоотий, погубившими большое количество оленей, в связи с чем оленное 
поголовье в округе значительно сократилось. Сильно отразилась на 
местном оленеводстве эпизоотия чесотки, занесенная сюда во время
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отступления колчаковской армии, через русское Приангарье, о т  лош а
дей, среди которых чесотка в то время свирепствовала сильно. К 1928 г. 
эпизоотия чесотки настолько распространилась, что потребовались 
экстраординарные' меры. На ассигнованные правительством средства 
в округ были направлены ветеринарные отряды, которые, опираясь на 
культбазу, в течение трех лет вели героическую борьбу с эпизоотией. 
В результате чесотка была ликвидирована и оленеводство округа спа
сено. Только после ликвидации эпизоотии чесотки стало возможным 
проведение мероприятий зоотехнического порядка, направленных на 
увеличение оленного поголовья, улучшение породы местного оленя 
и т. п.

Врач осматривает больных оленей

Теперь уже есть полная возможность планировать мероприятия, 
обеспечивающие дальнейшее развитие и укрепление оленеводства в 
округе.

П у т и  р а з в и т и я  о л е н е в о д с т в а  в о к р у г е .  К настоя
щему моменту оленеводство удовлетворяет только местные потреб
ности, да и то не всегда и везде в достаточной степени. На всей пло
щади в 630 тыс. Kia пасется стадо в 65 877 голов. По ориентировочным, 
собранным путем опроса эвенков данным, в течение года на одного 
оленя требуется 1 r f  пастбища. Выбрасывая из общей площади 2Ъ% 
неудобной земли (по данным Краевой базы, Туринской культбазы —  
20— 16% ) и принимая двойную потребность в пастбищах, все же м ак
симальным количеством оленей для района можно было бы считать 
230 тыс. голов, что почти в 4 раза больше имеющегося.

Полагая, что в Эвенкийском округе и впредь основной отраслью х о 
зяйства коренного населения останется охотничий промысел, мы не 
считаем возможным рекомендовать столь широкое развитие оленевод
ства во всех районах округа. Максимально мыслимое развитие круп
ного оленеводства в тайге, например на Н. и П. Тунгусках возможно 
лишь за  счет охотничьего промысла, связано с отрывом о т  последнего 
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рабочей силы и вряд ли целесообразно, так  как повидимому значитель
но понизит общую доходность хозяйства. В силу естественноисториче
ских особенностей значительно больший удельный вес оленеводство 
может и должно иметь в северных кочевых советах округа (зона лесо
тундры). Сказанное совершенно не отвергает возможности и целесооб
разности создания совхоза, точнее племенного рассадника, в таежной 
зоне. Но последний своей основной функцией должен иметь снабжение 
окружаю щ их колхозных хозяйств в первую очередь племенным мате
риалом. В то же время на севере округа мыслимо создание укрупнен
ного оленного хозяйства, продуцирующего товарные массы мяса, олен- 
сырья и прочих продуктов оленеводства.

В округе нужно создать, таким образом, два племенных рассадника: 
один в Байкитском районе, на водоразделе П. и Н. Тунгусок и дру
гой —  в Илимпейской тундре. Задача этих племрассадников —  разведе
ние хороших транспортных оленей для нужд охотничьих хозяйств. Уве
личение же общего поголовья оленей в округе возможно путем созда
ния крупных оленеводческих хозяйств на Илимпейском севере в виде 
оленеводческого совхоза и коллективных стад. Крупное оленеводство 
на севере округа, в лесотундровой зоне, не только должно обеспечить 
население округа мясом и шкурами (что особенно важно, если учесть 
развитие в округе горной промышленности), но может дать и некото
рую товарную продукцию для вывоза за пределы округа. Для питания 
рабочего населения промышленных центров в округе потребуется боль
шое количество мяса (сейчас мяоной скот завозится из средних рай- 
нов Восточной Сибири), и наличие местной продовольственной базы 
имеет существенное значение.

Можно ожидать, что создание крупного оленеводства —  простей
ших производственных объединений эвенков и совхоза, где будет воз
можно улучшить методы содержания, а особенно разведения оленей, 
повлечет повышение %  их прироста, что даст значительное увеличе
ние оленного стада округа. Не следует рекомендовать ввоза оленей со 
стороны, так  как перегоны, перемена условий обитания уже имеют 
свой печальный опыт S Это явление в меньшем масштабе авторам приш
лось наблюдать на Туре при перегоне оленей из лесотундры в тайгу.

* См. статью Г. П а н и н а ,  Влияние климатических изменений на север
ного оленя, журн. «Советский Север» № 7—8 за 1930 г.



VII. РЫБОЛОВСТВО

Удельный вес рыболовства и его значение в хозяйстве отдельных 
районов округа различно, но • почти везде рыболовство представляет 
подчиненную отрасль и имеет второстепенное значение. Ему уделя
ется время, свободное от основных промысловых занятий —  охоты и 
оленеводегва. Общее для округа правило: повышение роли рыболов
ства параллельно падению охотничьего промысла и уменьшению зн а
чения последнего в бюджете хозяйства.

Рыбож)вство якляется тем источником, откуда население принуж
дено черпать средства существования во время напряженного положе
ния в других отраслях хозяйства: неудачного охотничьего промысла, 
гибели оченьего стада и т. п.

Поэтому рыболовстю наибольшего своего развития постигает на 
севере округа, где менее развит охотничий промысел и где преоблада
ют бедняцкие хозяйства.

В Эвенкийском округе добываются следующие виды рыб:
1. Осетр —  довольно редко в низовьях и среднем течении П. Тун

гуски, чаще по Н. Тунгуске. Ловится на самоловы —  уды.
2. Стерлядь —  там же. Довольно обильна, особенно в районе Ко- 

чумдека (Н. Тунгуска). Добывается пущальнями и самоловами.
3. Щ ука —  везде. Добывается пущальнями и острогой.
4. Налим —  везде. Добьюается пущальнями, острогой и удами, осо

бенно во время хода в феврале и марте.
5. Майга (лееок) —  добывается пущальнями и удами.

• 6. Таймень —  добывается пущальнями.
7. Сиг —  обилен по рекам и озерам. В большем числе добывается 

пущальнями.
8. Хариуз —  добывается пущальнями.
9. Окунь— добывается пущальнями.
10. Пелядка \ встречаются в озерах северной части округа, где
11. Чир I ловятся в очень больших количествах.
Речные водоемы округа реки Н. и П. Тунгуски с притоками не от

личаются рыбными богатствами. По данным экспедиции Сиб. рыб. хоз. 
станции, работавшей под начальством П. В. Тюрина в 1929 г. на Н. Тун
гуске, запасы рыб здесь невелики. К неблагоприятным факторам  нуж-^ 
но отнести: значительное количество гуминовых кислот, благодаря че
му вода окраш ена в бурый или чернобурый цвет; низкую температуру 
воды; неблагоприятное каменистое ложе реки, небогатый планктон и 
бентос; отсутствие зарослей водных цветковых растений; замедленный
S4



т^мп роста рыбы как туводной, так  и входящей в Н. Тутнгуску с Ени
сея для нереста (например чир). К числу факторов, благоприятствую
щих существованию рыбы в условиях Тунгусок, можно отнести: уме
ренное местами течение, достаточное количество растворенного в воде 
кислорода, наличие мест, благоприятных для кладки икры .(например 
ямы, вырытые водоворотами).

О Подкаменной Тунгуске А. Я. Тугаринов говори т ': «Пока река 
еще богата рыбой; однако ценные породы, заходящие с устья, не со 
ставляют надежного резерва, и на создание здесь промышленного ры
боловства рассчитыв41ть «ельзя».

Улов стерлядей

На Н. Тунгуске имеются богатые рыбные места, так  называемые 
«осетровые ямы» —  в «щеках» и в уловах «Хуюли». Значительно бо
лее обильны рыбой озера в Илимпейской тундре: Неконгда, Огата, Ми
ринда, Мурукта, Някшинда и др. Там хорошо ловятся пущальнями си
ги, таймень, чир, пелядка и другие.

Размер рыбных запасов в водоемах округа не изучен, поэтому 
привести какие-либо цифровые данные'затруднительно.

Но все же считать, что рыбные запасы округа нормально и доста
точно используются, нет никакого основания. Несомненный недопро- 
мысел следует отметить для всей П. Тунгуски, где рыболовство осуще
ствляется только в короткий летний срок и добыча бывает ничтожна. 
Несколько менее это заметно для Н. Тунгуски. Огромные водные про
странства севера округа в силу малой населенности такж е недоисполь
зуются. Во всяком случае увеличение уловов возможно повсеместна

* А. Я. Т у г а р и н о в ,  «Предварительный отчет экопед. на Н. Тунгуску», 
<Изв. Красноярск, отдела РГО о-ва>, той Ш, в. II.
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Продукция рыболовства по округу составляет от  65 яо 100 тыс. кг.
По социальным группам добыча рыбы распределяется следующим 

образом  в среднем на хозяйство (в кг):
Бедняки ..........................................  177
С ер ед н я к и ..............................................125
Кулаки...................................................... 119

Рыба —  основной продукт питания бедноты. Кулацкое хозяйство, 
имеющее .многочисленные стада оленей, в добыче большого количес1^а 
рыбы не нуждается. В таком районе, как озеро М урукта, где живет 
<1СКлючительно бедное население, доходность отдельных отраслей хо
зяйства представляется в слец?ующем виде: •

В среднем на хозяйство в год (данные 1928/29 г.):
Доход от ры боловства..........................................  467 р. 61 к.

,  ,  о х о т ы .................................................  202 р. 52 к.
,  ,  оленеводства.............................................. 76 р. 21 к.

Обеспечение населения рыбопромысловым инвентарем видно из еле» 
•дующей таблицы:

Т а б л и ц а  31

Районы

Uоо,но
о

3

1
S(UО.
с  ^ 

1 ^  -

ja

с  я

гопОоаи
X

Sже<О
с;

1XU
очо S

• «
о. ^ <и S  
из о

в ш т у  к гi X

Чунский ........................... 271 855 1 320 2.5 3 178
'Б а й к и т с к и й ! .................. 229 — 522 — — — 253
Илимпейский2 . . . . . 74 1 251 — 1720 1 1 149 —

По округу . . . . 574 2106 1 2 562 1 ^’5 3 149 431

1 Б ср(гднем на 1 хс(ЗЯЙСТВ 0
.'Батраки 0.1 — -- 0,8 — — 0,2 —
Бедняки ................................ 0,8 5,5 --- 3.3 — — 0,8 0,9
'С е р е д н я к и ...................... 1.4 7,0 --- 3,5 — — 0.8 1.2
К у л а к и .............................. 1.6 2.5 --- 6.5 1 — 0.7 1.8

По всем группам 1.1 6.0 -- 3,5 — — 0.7 1,1

Основные орудия рыболовства,, пущальни, в наибольшем количе 
/стве имеются в Илимпейском районе.

Из вышеприведенных данных о распределении добычи рыбы и инвен
таря по социальным группам ‘видно, что увеличение количества инвеи- 

,таря на семью еще не указывает на возрастание значения этой соци
альной группы в производстве. Несмотря на рост обеспеченности ору-

* Без Чумского, Учанского и Кербейского кач-евого совета; по Ессейсх. 
кочевому совету из 115 учтено 79 хоз.

'•&6
2 Без Кузьмовского и Иолигусовского кочевого совета.



днями рыболовства от бедняцких хозяйств к кулацким, продукция ры
боловства в последней труппе ниже, чем в двух первых. Следует доба
вить, 410 и эта продукция в значительной доле добыта для кулаков 
батраками или «помогающими».

Всего 3 4 года тому назад рыба была совершенно нетоварным про
дуктом. целиком потребляемым самими производителями. С момента 
возникновения культбазы, организации окружного Центра и горной 
промышленности по р. Н. Тунгуске, а такж е всвязи с требованиями
рынка за  пределами округа —  рыба стала приобретать товарное зна
чение. f

Но и до сих пор товарная часть в общей продукции рыбного про
мысла ничтожна и целиком поглощается внутри округа, не выходя за 
его пределы.

Приобр>етение рыбой товарногр значения стоит в прямой связи с 
развитием тра1Нспорта. Поэтому продажа и одача рыбы наблюдается 
вдоль реки Н. Тунгуски, на оз. Чиринде и Неконгде, т. е. в местах, 
связанных между собой относительно налаженными путями сооб
щения. ’

Данных о величине товарной части рыбопродукции почти не име
ется. По сведениям Илимпейского райисполкома, в 1929/30 г. по району 
было продано рыбы на сумму 1003 р. 37 к., что составляет к сумме 
добычи за 1931/32 г.— 7,5% .

Сопоставляя данные таблицы 30 с данными 1926/27 г., можно от
метить рост количества пущален и некоторых других видов инвентаря. 
Весьма заметен рост товарной части продукции. В 1926/27 г. она была 
для Илимпейского района 1,3% , для Байкитского — О %, а в 1931/32 г.—  
для всего округа возросла до 7,5%.

Почти полная неизученность условий местного рыбного промысла и 
водоемов 1не позволяет наметить конкретные мероприятия в этой от
расли хозяйства, и несомненно важнейшим делом должно стать ско
рейшее изучение рыболовства.

Наши современные представления позволяют, однако, утверждать, 
что развивающаяся горная промышленность, эксплоатация леса, сеть 
торговых и административных пунктов и культурно-просветительных 
учреждений может быть впол1не обеспечена рыбой наряду с полным удо
влетворением потребностей местного.кочевого населения.

Параллельно с увеличением улова и техническими улучшениями в 
промысле основным вопросом местного рыболовства является придание 
продукции товарного значения для удовлетворения нужд округа и выво
за его за  пределы. Но последнее упирается в еще неразрешенную про
блему транспорта. * ,

7 Cosexciuin Тунгусия. И. 929.



VIII. ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Уже ш  основе общей геологической характеристики и перечня м е
сторождений полезных ископаемых, данных выше (см. гл. «Природные 
условия»), МОЖ1НО притти к заключению о колоссальных богатствах 
недр округа, над которыми рукой исследователя пока еще едва припод
нята завеса, скрывавшая их в течение многих веков. Эти богатства 
открывают большие перспективы промышленного развития в столь 
отдаленной области Советского союза, как  Эвенкийский округ. Т ер
ритория округа почти вся целиком входит в так  называемый Тунгус
ский угленосный бассейн (см. карту), который занимает большую 
часть Среднесибирской платформы. Общая мощность пластов тунгус
ской свиты достигает 500 м. Тунгусская свита заним ает 800— 900 тыс 

и покрывает кембро-симурийские отложения Среднесибирской 
платформы. ’

«Опускание платформы в тунгусское время происходило не одной 
монолитной глыбой, а платформа была разбита трещинами на большие 
куски, которые опускались разновременно и на разную глубину. Через 
эти трещины при опускании платформы были выдавлены из глубин зем 
ной коры громадные массы магмы, которые в виде изверженных пород, 
так  называемых «сибирских траппов», прсшизали кембро-силур и тун
гусскую свиту и про1никли на поверхность земли в виде лавовых пото
ков. В кембр-силуре они образовали главным образом пластовые за 
лежи (силли), тянущиеся на сотни километров в виде мощных пласто- 
ньгх жил в !десятки и сотни метров толщины между пластами осадоч
ных пород. Кроме этих излияний по трещинам (исландского типа), опу
скание бассейна вызвало и извержение вулканического типа; больш ая 
часть бассейна покрыта поверх тунгусской свиты вулканическими ту 
фами и особенно туффитами

Все полезные ископаемые Тунгусского бассейна связаны с тунгус
ской свитой и траппами. Исключение составляют соль и гипс, связан
ные с кембропсилурийскими отложениями. В Тунгусском бассейне заре
гистрировано свыше Ста месторождений полезных ископаемых: к а 
менного угля, сапропелитовых углей, графита, железной руды, магне- 
титов, свинца, цинка, никеля, меди, золота, серебра, соли, исландско
го шпата, гранита, гипса, минеральной краски, огнеупорных глин, цвет
ных кам1ней, горного хрусталя, траппов и т. п. Запасы каменного угля,

‘ С.  О б р у ч и  в, журн'. «За индусцриализацию Советсиого Востока», No 2 
за 1932 г., ст. «Тунгусский угленосный бассейн». ’
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графита и исландского шпата в Тунгусском бассейне имеют мировое 
значение.

К а м е н н ы й  у г о л ь .  Известные до сих пор запасы каменного угля 
в Тунгусском бассейне В. В. Елистратовы.м'  определяются в 75 млрд. т. 
Однако, замечает он, «цифра 74 млрд. т  по Тунгусскому бассейну 
п{>€дставляет величину, совершенно не характеризуюп1ую всей orpoMHOii 
территории, на которой мы встречаем выходы угля. В самом деле, если 
принять во внимание, что учтенный запас касается Ую площади Тун
гусского бассейна, то  это  означает, что, интерполируя на всю пло
щадь, мы получим запасы, равные 750 млрд. т». Того же мнения дер
жатся геологи, производившие здесь изыскания.

С  Обручев дает такую оценку запасов в Тунгусском бассейне: «Не' 
переоценивая запасов Тунгбасса, мы все же можем сказать, что он 
бесспорно превосходит по своей мощности старую «всесоюзную коче
гарку» —  Донбасс, и в результате более детальных исследований воз
можно выдвинется на первое место, поравнявшись с Кузбассом».

К тем месторождениям, которые перечислены в главе «Природные 
условия и естественные ресурсы», можно было бы добавить еще целый 
ряд зарегистрированных или только отмеченных, iho еще не разведан
ных пунктов. Так, в отчете экспедиции 1930 г. геолога Шорохова наз
вало 15 месторождений каменного угля по р. Н. Тунгуске, из^них 10 
месторож1дений имеют вскрытые пласты толщиной не менее 1 ти и впол
не пригодны для промышлеинюй 1разработки. Особое внимание в настоя
щее время привлекают месторождения: Бугаректинское (или Бухарих- 
минское) и Ногинское (вблизи графитового рудника) на Н. Тунгуске и 
в устье П. Тунгуски, как наиболее доступные в транспортном отноше
нии. В этих пунктах производилась более детальная разведка. При бу
рении на Бугаректе в 1931 г. в разрез© скважины было обнаружено'
15 пластов угля, из коих семь оказались технически рабочими, мощно
стью от 1,5 до 3 м. На Ногинском месторождении был вскрыт пласт 
мощностью в 4,35 м. В заданных штольнях, пройденных до т, пласт 
оказался мощностью до 6 п. Залега1ние пластов —  горизонтальное, с
углом падения до 25°.

По качеству в Тунгусском бассейне находятся угли всей гаммы и 
классов: бурые, коксующиеся и некоксующиеся, спекающиеся и не~ 
спекающиеся, сапропелитовые и т. д. По анализам Томской лаборато
рии Горного института теплотворная способность Бугаректинских уг-- 
лей: верхнего пласта — 7 927 кал, среднего 7 611 кал, ниж него— :
7 698 кал; содержание серы —  1,2% , золы —  9,9% , летучих — 11,7%>
выход кокса —  70— 90% .

Теплотворная способность угля буроугольного месторождения & \  
устье П. Тунгуски —  4 900 кал; содержание серы —  2,8%), золы —
7,24% .

Пробная добыча угля в 1931 г. была начата в Бугаректе, где за 
ложено пять пробных штолен, две —  по верхнему пласту и тр и — по

* В. В. Е л и с т р а т о в ,  Минеральные ресурсы Восточной Сибири, Геол^ 
изд. Москва, 1932 г. '
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среднему. Пробные партии угля будут подвергнуты всестороннему ис
пытанию в научных институтах.

 ̂ Каменный уголь Тунгусского бассейна, кроме удовлетворения нужд 
местной промышленности (графитовой и пр.) и речного транс
порта Енисейского бассейна, имеет главное назначение дать уголь 
для угольных баз Северного морского пути, для порта Игарки и для 
острова Диксон и, если это  окажется технически осуществимым и 
выгодным, даже для Нового порта на р. Оби. Морские суда, прихадя- 
L'lMC Северным морским путем в устья сибирских рек Оби и Енисея, как 
правило, запасаются углам заграницей на прямой и обратный путь. Да
же советские торговые суда и ледоколы часто вынуждены брать уголь 
в Норвегии. Это обходится советскому государству дорого (за иност- 
рамный угопь приходится платить валютой). Если взять для примера 
калькуляцию стоимости фрахта морского парохода в 1930 г. «Нис- 
Абей» при чартере его на Северный морской путь, то  окаж ется, что 
при общей стоимости ф рахта 5 107 ф. ст., 764 ф. ст., или 15% , падает 
на стоимость импортного угля для этого парохода. При 40 пароходах,

. участвующих в Карской экспедиции, расход на уголь выразится при- 
I мерно в 30 тыс. ф. ст. (300 тыс. руб.). К концу второй п я ти л ^ к и  число 

судов, проходящих Северным морским путем, увеличится не менее чем 
в два с^половиной раза, т. е. достигнет 100 судов, если учесть к тому 
ж е ледоколы и суда, проходящие по Северному морскому пути 
сквозным рейсом во Владивосток или в устье р. Лены, которые должны 
лололнять свои угольные запасы на острове Диксоне, сумма расхо
дов в валюте на импортный уголь соответственно увеличится. Отсюда 
возникает актуальнейш ая задача —  дать советский уголь северным 
портам. Потребность Северного морского пути для его угольных б аз 
на Оби, Енисее и острове Диксоне определяется ориентировочно в 100 

(] тыс. т. к 1938 г., при условии, что угольная база на Новой земле будет 
снабжена углем Печорского бассейна, который будет иметь выход к  Ба- 
ренцову морю по железной дороге Воркуты —  Югорский Ш ар. Покрыть 
эту  потребность Северного морского' пути должен Тунтусский бас
сейн.

'При выборе месторождения, на котором должна быть развернута 
добыча угля, обычно сталкиваются два мнения:

а) Разрабатывать Бугаректинское месторождение, находящееся по 
1 н . Тунгуске в 218 KiW от устья и в 548 км от Игарки. Уголь вывозить в 

Игарку речным флотом.
< б) Разрабатывать Норильское месторождение, находящееся в 95 к/^ 

j I от  берега р. Енисея (с. Дудинка) и в 340 ш  о т  Игарки, в Таймырском 
j национальном округе.

Норильское месторождение имеет уголь хорошего качества, не усту
пающий Бугаректиеским и ногинским углям и опробованный в n ap o x o i- 
н ы х ' топках. Непосредственно рядом с Норильским месторождением 
угля находятся рудники Цветметзолота. Для вывоза углей нужно по
строить железную дорогу до порта Игарки длиною в 340 км.

, Нам кажется, что для удовлетворения потребностей в каменном угле 
Северного морского пути на ближайшие годы, в размере до 100 тыс. г  
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совершенно нецелесообразно строить железную дорогу Норильск —  
Игарка, которая будет стоить очень дорого. Добыча угля должна быть 
развернута на Н. Тунгуске. Развитие каменноугольной промышленно
сти на Н. Тунгуске лимитируется возможным грузооборотом по этой 
реке, который при современном состоянии навигации не превышает 
350— 400 тыс. г. Для увеличения пропускной способности реки потре
буются значительные гидротехнические работы на порогах.

Таким образом до постройки железной дороги Норильск —  Игарка 
Бугаректинские копи сохраняют свое значение для снабжения Карской 
экспедции советским углем взамен импортного. Уголь П. Тунгусского 
месторождения может быть использован для речного флота на реке 
Енисее.

Наличие месторождений сапропелитовых углей на р. Учами опре
деляет возможность организации в б>')дущем их перегонки в жидкое 
топливо и смазочные материалы для нужд северной промышленности. 
Получающиеся при перегонке отходы могут быть 'использованы для по
лучения побочных продуктов, как-то: парафина, пека и др.

Г р а ф и т. Первые попытки промышленной эксплоатации месторож
дений графита в Эвенкийском округе можно отнести к  1863 г., когда 
добыча его была организована предпринимателем Сидоровым на при
иске «Недосягаемом» и «Ольго-Васильевском». В 1892— 1893 гг. нача
та добыча «Российским обществом по разработке графита в Сибири» 
на прииске «Возрождающемся» Сидоров поставлял добываемый грау 
фит как 1на российские заво<ды в гг. Пермь, Златоуст и Петербург, так 
п заграницу —  в Англию и Германию. Что же касается «Российского 
общества по разработке графита в Сибири», то на первых же порах его 
деятельности его постигла неудача: баржа с 400 т графита, добытого 
на р. Н. Тунгуске, разбилась на Большом пороге, и груз затонул.

На этом разработки графита на Н. Тунгуске прекратились до
1931 г., когда на основе даш ых геологической разведки Комсевер-
путь приступил к промышленной добыче графита на Ногинсжзм место
рождении, где и заложен в настоящее время рудник.

Ногинский рудник находится в 286 км от устья р. Н. Тунгуски,
1 852 км от г. Красноярска (ст. железной дороги) и в 516 км от г. Игар
ки (морской порт на р. Бнисее). Пласт графита выходат на поверхность 
земли средней мощностью в 3,5 лт и залегает горизонтально. Подъемом 
весенних вод в Н. Тунгуске плЗ)Ст на время затопляется. Русло Н. Тун
гуски у месторождения графита позволяет пароходам и баржам поД' 
ходить близко к берегу для погрузки. Промышленная разведка место
рождения еще не закончена. Инж. Дорофеев определяет запасы по ка
тегории А в 2 млн т. По классификации проф. Лучинского тунгусский 
ф аф ит относится к жирной скрытокристаллической разности. По ана- 
jiH3y, сделанному в лаборатории Института прикладной минералогии, 
графит относится к высококачественным:

* Данные добычи см. в разделе «Полезные ископаемые» в тл. сПрирод- 
ные условия».
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Анализ высшей пробы (в %)
З о л ь н о с т ь .......................................................10,6
С (углерод)...................................................... 88,89

1 S ( с е р а ) ............................................................ 0,12

Химический анализ средней пробы (в о/о)’
З о л ь н о с т ь .......................................................13,39
С (угл ер од)...................................................... 84,41
S ( с е р а ) ............................................................ 0,12

Характерным для ногинского графита является незначительное к о 
личество серы и карбонатов. Он более огнестоек, чем курейский, и 
испытание его ш  электропроводность показало более высокое удель
ное сопротивление, чем у курейского.

Ногинский графит пр'игоден к широкому применению в электротех
нике, в литейном деле, в смазке, в произво'дстве красок и карандашей, 
в производстве огнеупоров. Единственно, где ногинский графит не 
применяется, —  это  производство тиглей, для чего нужен чисто кри
сталлический графит.

Эти качества ф аф и та гарантируют его потребление промышлен- 
йостью ОСОР и обеспечивают экспорт загра/ницу. Масштаб производ
ства лимитируется невысокой цифрой потребления графита мировой 
промышленностью —  всего 150 тыс. т в год.

Все вышесказанное придает графитовой промышленности Эвенкий
ского округа не только важнейшее всесоюзное, но и мирювое значение.

Удобное залегание пласта графита в Ногинском месторождении 
позволяет на протяжении нескольких лет вести добычу открытыми 
работами, что силш о снижает себестоимость графита. Работа Ногин
ского рудника:

' Г о д ы  Добыто гра- Вывезено Колич. ра-
фита (в т) (в т) бочих

1931 .  * ............................... 18 000 4 700 100
1932 .......................................  4 000 10 700 150

Графит вывозится в кусках в г. Красноярск, где будет размалывать
ся на строящейся фабрике, или же в сыром виде будет отправляться на 
заводы-потребители (на Урал), а таю ^е в г. Игарку, где будет подверг
нут обогащению на спещ1ально построенной фабрике и затем экспорти
рован заграницу. Производительность Игарской фабрики —  6 тыс. т в 
год. С увеличением экспорта лрафита предполагается постройка вто
рой обогатительной фабрики непосредственно на Ногинском руднике. 
Обогащение графита дает концентраты с содержа!Нием до 99%  угле- 

^  рода. Себестоимость 1 т графита-сырца франко порт Игарка для 1932 г.
1 определяется в 53 р. 41 к ., франко г. Красноярск — 101 р. 30 к., при

мем представляется возможным снизить стоимость графита за  счет ме
ханизации добычи и удешевления транспортных расходов на 40__

Наряду с производственными задачами перед графитной промышлен
ностью Эвенкийского округа стоят большие задачи исследовательско- 
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научного порядка, а им енно: ок он тур и в ан и е м естор ож д ен и й  и о п р ед е 
ление 3iinacoB, вы работка hobi>ix м етодов  обогащ ен и я  в связи  с  ф л о 
тацией, новы е виды прим енения гр аф и та (наприм ер, п л а ст -м а сс), у с т а 
новление сга н д а р г а  эл ек тр огр аф и та  в ф ункции элек1Т>опроводности и 
сул ьф ур и зац и и  и т. п.

О г н е у п о р ы .  В непосредственной близости к Ногинскому место
рождению графита имеются месторож^дения каменного угля и огнеупор-j 
ной глины. Советская промышленносаъ терпит большую нужду в вы 
сококачестве1нных углеродных огнеупорах, которые импортируются и;$ 
зш'раницы. Это (Наталкивает на мысль об организации производства 
огнеупорных изделий в Эвенкийском округе, в Ногинске. Произведенные 
в Москве опыты «ад !использованием iHornncKoro графита и глины для 
огнеупорных изделий дали вполне благоприятные результаты, а именно: 
изготовленные из смеси ногинского графита, глины и других компонен
тов изделия подвергались обжигу, причем опыты показали полную воз
можность изготовления из ногинского графита реторт для дестилляци- 
онных цинковых печей, муфелей для лабораторных и других печей, 
углеродистых кирпичей и других огнеупорных и кислотоупорных изде
лий высокого качества, выдерживающих температуру до 2 700 .

Заслуживают внимания опытные работы инж. Дорофеева, произ
веденные и мв 1930 и 1931 гг. на Н. Тунгуске. Им были сделаны кера
мические изделия из изготовленной массы (углеродистые гранито-тра- 
питы-базальтиты), в которую входил ногинский графит, огнеупорная 
глина и траппы с Н. Тунгуски, вместе с небольшой частью других 
компонентов. Изделия были подвергнуты испыта1ниям на кислотоупор
ность в лаборатории Щ екинского керамического комбината. Шиха № 5, 
от  смеси азотной и серной кислоты по методу Зегера и Креммера дала 
растворимость 2,5 а шихта № 8— 2,7% . Согласно стандарту на при
емку импортной керамической аппаратуры допускается 3,57а раство
римости. Таким образом делается возможным замен импортной кера
мической аппаратуры советской.

В феврале 1933 г. на Щелковском гос. хим. заводе опробованы ще
лочеупорные изделия (кирпичи), изготовленные Дорофеевым и под
вергнутые испытанию в печах сернистого натрия в процессе работы. 
В результате уставовлемо, что масса, 'приготовле:нная Дорофеевым, от
вечает требованиям высокощелочности-Н огнеупорности, пригодна для 
восстановительных печей (сернокислого) сернистонатрового произ
водства и вполне заменяет импортную керамику (Отчет комиссии о т
5 февраля 1932 г.).

На этом основании представляется возможным пла1Нировать совре-
менем постройку в Ногинске завода опнеупорных и кислотоупорных 
изделий мощностью примерно в 30 тыс. т готовой продукции. Т ак 
как потребителями являются металлургические заводы^ Сибири, Куз
басса а в будущ ем -н Ангар строя, Урала и Европейской части СССР, 
го вывоз огнеупорных изделий может быть осуществлен речным путем 
до г Красноярска или Северным морским путем из порта Игарки в 
г Ленингоад. Значительные транспортные расходы окупятся дешевиз
ной производства на месте; графит, например, входит в шихту в раз-
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мере 50— 60% ' и добывается в Ногинске, откуда все равно его при
дется вывозить в сыром виде или в виде изделий. Особое значение при 
этом имеет освобождение советской промышленности от  иностранной 
зависимости.

И с л а н д с к и й  ш п а т .  Исландский ш пат представляет чистую, 
бесцветную и прозрачную разность кальцита. Имеет весьма ш ирокое 
применение в оптике, где используются его поляризационные свойства 
(пирометры, сахариметры, спектрофотометры, поляризационные микро
скопы, призмы «Николя» в аппаратах звукового кино, военно-морские 
оптические приборы и пр.). Вся его мировая потребность опр>еделяет- 
^ся_в несколько тонн, причем на СССР падает “Д  мировой выработки. 
Наилучший исландский шпат по величине кристаллов и бесцветности 
встречается в Эвенкийском округе и ценится как  полудрагоценные, 
камни. Залежи исландского шпата имеют гнездовой характер, почему \ 
добыча его неразрывно связана с поисками новых месторождений. Т ак  I 
как обработка исландского шпата требует квалифицированных масте
ров и точных инстру.ментов, изготовление из него изделий (призм) со
средоточено в Москве и в Ленинграде (в Всесоюзном объединении оп-; 
тической промыш1ленности). В сыром в^де исландский ш пат экспорти- ' 
руется заграницу (в Германию).

С о л я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  представлена одним кустар
ным заводом, расположенным в 15 а-л! от фактории Оскоба по р. П. Тун
гуске. Соляной источник просачивается из обрыва берега П. Тунгуски, 
где и устроен колодец. Крепость рассола 90° по. Боме. Подача рассола 
производится насосом, работающим от конного привода. Выварка соли 
производится в котле. Завод вырабатывает до 100 т  соли в год, идущей 
на потребление местного населения и вывозимой на р. Ангару в с. Кеж- 
му. Завод в будущем будет иметь только местное значение.

Горная промышленность Эвенкийского округа, включающая в свой 
состав’ такие союзного и экспортного значения отрасли, как  графит и 
исландский шпат, имеет все данные для своего развития. На первом 
месте после графита и исландского ш пата стоят: каменноугольная про
мышленность, огнеупоры и в более далеком будущем: медь, железо» 
сапропелиты, плавка траппов и т. п. Главнейшее внимание в течение^ 
второй пятилетки должно быть обращено на геологопоисковые и р а з 
ведочные работы, выявление месторождений и уточнение запасов. Уже 
и теперь неотложным является скорейшее составление геологической 
карты  округа.



IX. ЛЕСНОЕ х о з я й с т в о

Леса Эвенкийского округа территориально входят в состав Северо
сибирского экспортного района, эксплоатировавшегося до 1933 г. Все- 
союзным объединением «Комсеверпуть», а в настоящее время —  НКЛе- 
сом. Впервые обследование лесов Эвенкийского округа было произве
дено в 1927 и 1928 гг. лесоэкономической экспедицией Сибзема, при
чем были обследованы лесные площади:

по р. Н. Т у н г у с к е ...........................................1 216 943 га
,  „ П. Тунгуске  ....................... 1 575714 »

В с е г о ....................................2 792 657 га

Обследование было повержостным, без конкретного вьрделения то 
варных насаждений и отвода лесосек.

Затем в 1930 г. лесоэкономической экспедицией Комсеверпути об
следовано было 367 600 га лесов‘в* верховьях Н. Тунгуски, в 1931 г.
220 тыс. га по Н. Тунгуске.'И 65 тыс. га по р. П. Тунгуске. В 1931 г. 
для первичных лесоисследований .в.нижнем течении П. Тунеуски и н а с  

притоке ее, реке Бельмо, был применен гидроплан, при помощи кото
рого удалось осмотреть значительные лесные площади. Предполагает
ся, что во втором пятилетии обследование лесов Эвенкийского округа 

.будет произведено с помощью авиации в целях выявления лесных мас
сивов, имеющих товарную древесину. При этом должна быть произ
ведена аэрофотосъемка. Наземные .же исследования ограничатся уточ»- 
иением данных аэрофотосъемки и конкретным отводом лесосек.

По плану лесоэксплюатации, составленному Комсеверпутем, Эвен
кийский округ делится на два леспромхоза; Подкаменнотунгусский, с 
центром в с. Подкаменная Тунгуска, расположенном на устье реки 
того же названия,' и Нижнетунгусский, с центром в г. Киренске, на 
р Лене Из последнего леспромхоза к Эвенкийскому округу относятся 
только два учлесхоза: Туруханский и Илимпейский; первый имеет ги
гантскую площадь в 30 млн. га, и разделить его на меньшие хозяйствен
ные единицы пока не представляется хозяйственно необходимым.

Площадь Обследо- о/ 
Леспромхозы га вано га

1. Подкаменнотунгусский леспромхоз 
(с. П. Тунгуска) •

Бассейн р. П. Тунгуска, южн.граница—водо-
раздел с р. Ангарой, сев. граница-водораздел ^
с Н. Тунгуской . . . • ...............................................

10о>



I зона, Вельминский Нижний.— Нижнее те
чение П. Тунгуски до устья р, Вельмо со всеми 
притоками o'^eиx р е к ....................................................

II зона, Чуньский.— Правобережье П. Тун
гуски, включая р. Ч у н ю ................................................

III зона, Катангский.—Реки Комо, Тайга, 
Оскоба и Панолик. Левобережье П. Тунгуски .

IV* зона, Тетеринский.—Верховья П. Тун
гуски с притоком Татар? (Тетеря) ......................

2. Нижнетунгусский леспромхоз 
(г. Киренск)

Бассейн Н. Тунгуски до с. Ербогачен, Вос- 
сточная граница—на 40 км  ниже этого села; 
южн. грании — водораздел с рекой П. Тунгу
ской, сев. граница—начало криволесья и зоны 
л ес о т у н д р ы ..........................................................................

В т о м  ч и с л е  у ч л е с х о з ы ;

IV зона, Туруханский.— И. Тунгуска от 
устья до р. Верхняя Кочечумо, выше Турин
ской культбазы на 200 ............................................

III зона, Илимпейский.— Выше р. Кочечумо 
до р. Кочема, прибл. на 40 км  ниже с. Ербо- 
тачен .......................................

в  т о м  ч и с л е  у ч л е с х о з ы :
Площадь Об ледо- 

га вано га

5300 000 - 672 389

9 000 000 1 016 359

5367000  695 276

4 480 000

%
12,8
11

13

38 ООО ООО 2 279 240

30 000000 1-520 840

8 000 000 758 400

Туруханский и Илимпейский учлесхозы не представляют с точки 
орения лесозаготовок большого интереса, ттоскольку при всей своей 
громадной площади имеют небольшое количество товарной древесины 
должного качества, доступной по естественным условиям для р азр а
ботки.  ̂ ^ ^

Чрезвычайный интерес представляет в отношении организации лесо
заготовительного дела П. Тунгусский леспромхоз, имеющий сплавные 
реки П. Тунгуску и Вельмо, и, по данным первичных лесоисследовл- 
1ГЛЙ, обладающий значительными запасами товарного леса основных 
пород: сосновой, лиственничной и кедровой.

Определение запасов деловой древесины ц  леспромхозах Эвен
кийского округа затруднительно, в силу незначительного охвата тер 
ритории его лесоэкономическими обследованиями. Поэтому приходится 
делать выводы о лесах Эвенкийского округа на основе данных близле
жащ их районов, лучше исследованных.

В извес-пных нам материалах обследований принято следующее де
ление лесонасаждений по группам: I г р .н а с а ж д е н и я ,  не имеющие то- 
ларного леса, II гр.—  имеющие товарного леса до 20 м* на 1 га, и 
III ф .—  имеющие товарного леса свыше 20 л® н а  1 га. Подсчет произ
водился для 10 км полосы сплавных рек, т. е. для полосы, доступной для 
лесозаготовок при простейшей механизации подвозки к  плотбищам.
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Из всей обследованной площади лесов Североенисейского экспорт
ного района в 7 606 919 ги к 11 и 111 группам насаждений может быть 
отнесено только 1 702 109 гп. Для П. Тунгусского леспромхоза полу
чаются следующие данные по трем учлесхозам: Вельминскому, Катанг
скому и Чунскому (без Тетеринского учлесхоза, где еще лесообследо- 
сание не произведено):

Т а б л и ц с 2

Площадь 
лесов И и 
111 групп 

в га

В к у б о м е т р а X

П о р о д ы Запас дело
вой древе

сины

Дровяной
древесины

Общий за
пас jpeee-  

сины

о/о по по
родам

С о с н а ......................
Лиственница . .
К е д р ......................
Е л ь ..........................

216 490 
381 520 

‘ 160 020 
1 29 200

2 443 ООО
3 160 ООО 
1 470 ООО

292 ООО

Ч

31 357 ООО 
51 553 ООО 
11 625000 
5 975 ООО

33 800 ООО 
54 713 000 
13 095 ООО 
6 267 ООО

31.0
51.1
12.1 
5,8

И т о г о .  . 787 230 7 365 ООО 100 510 000 107 875 ООО 100

Из вышеприведенных данных ви(Дно, что господствующей породой 
является лиственница; наиболее ценные в товарном отношении дре
весные породы —  соона, кедр, ель и береза имеются в значительно
меньшем количестве.

При сопоставлении распределения лесов по породам в округе со сред
ними дамныими по Восточносибирскому краю получаем:

Т а б л и ц а  33

Породы
Средн. о/о 
по В.-Сиб. 

краю

\ .

о/о по Эвен
кийскому 

округу

С о с н а ......................................
Л иственница..........................
К е д р ...........................................
Ель и пихта ..........................

32,0 ■ 
36,8 

9,0 
11,5

31.0
51.1
12.1 
5,8

100 100

Сильно сказывается повыш\ение удельного веса лиственницы; но в 
общем леса округа по породам ненамеого отж чаю тся от средних дан
ных по краю. Нужно еще раз оговориться, что .приведенные данные от
носятся к лесам бассейна П. Тунгуски; дальше к северу от этой реки 
сосна быстро начинает исчезать, уступая место лиственнице, которая 
в бассейне Н. Тунгуски абсолютно преобладает.

Обращаясь к распределению леса по типам, следует указать, что из 
сосновых типов наиболее ценным является «бор черничник» и «бор
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брусничник». Сосновые же леса Эвенкийского округа большей частью 
относятся к бору «б€Л0Л10Ш'нику» и представляются малоценными, так  
как спелые деревья этого типа могут дать одну-две слипперные тю ль
ки и далеко не часто —  одно пиловочное бревно, в то время как  пер
вые два типа дают хороший пиловочник и строевые бревна. Сфагновым 
сосняк товарного леса совсем не дает.

Ценность той или другой древесной породы зависит от ее техниче
ских качеств. Последние меняются в связи с возрастом, почвой и кли-

Лес на П. Тунгуске
)

матом. Наиболее полноценную древесину дают деревья средневозра
стные, худшего качества —  молодые, и сильно перестойные леса. Леса 
Эвенкийского округа большей частью относятся к последним, т. е. к 
перестойным.

Технические свойства древесины различаются по прочности, твер
дости, крепости, весу, гибкости и вязкости, влажности, упругости и 
расколимости. Соответственно этим признакам лиственница и сосна, 
преобладающие в округе, относятся к твердым породам. Сосна, дающая 
хорошего качества строительный поделочный материал, ценится очень 
высоко, и на нее главным образом предъявляется спрос, как  со стороны 
советской промышленности, так  и.мировых рынков. При определении 
ценности лесов округа как  источника сырья для деревообрабатываю
щей промышленности и как экспортного товара главное место и по 
количеству и по качеству принадлежит сосне.

Обращаясь к  характеристике качества лесов округа, прежде всего 
следует еще раз напомнить об основном несчастье северных лесов —  
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пожарах. Во всех исследованных районах нельзя встретить более или 
менее значительных лесных площадей, по которым 1не прошел 6и\ огонь. 
Пихта, ель, кедр пожарами обычно совершенно уничтожаются; в сосно
вых же борах гибнет лишь молодняк, а спелые деревья сильно повреж
даются образующимися «прогарами» в нижней части ствола; если де
рево и.мело «морозобоину», то прогарь подымается и выше. Такие по
страдавшие от пожаров деревья выводятся из категории деловых, т. е. 
не могут рассматриваться как сырье для промышленности, и годны
только 1на дрова.

Пороки или фауты дерева происходят от многих причин!: от поч
вы (вечная мерзлота), от температурных влияний (сильные морозы, вы
зывающие трещины на деревьях —  «морозобоину»), от гниения дерева, 
повреждения ветром, насекомыми и пр. Boei эти пороки понижают тех
нические свойства древесины.

По данным лесообследований фаутность деревьев в лесах округа 
очень высока. До 3 0  % сосновых деревьев — косослойны и кривы, до 
5 0 %  поражены «метиком» —  сердцевинной трещиной, идущей в ради
альном направлении и прорезающей весь ствол от комля вверх, до .о 
деревьев имеют напенную гниль. Перестойные деревья обычно пораже
ны заболеваниями, причиняемыми грибком, так  называемой «гуоои». 
Совокупность разного рода пороков в спелых насаждениях сооны в 
конечном итоге выводит из категории товарного леса до 7 0  /о деревьев.

Лиственница по характеру роста отличается сучковатостью и зна
чительной сбежистостью ствола; заготовку лиственницы можно вести 
только на прииск, так  как среди целых насаж>дении деревья товарного
значения встречаются единицами.

Еще более низка товарность кедровых насаждений, которых в Эвен
кийском округе сравнительно немного. Кедр может давать древесину, 
пенную для экспорта как в сырье, так и в изделиях (кедровая дощеч
ка), а плоды к е д р а  —  кедровые орехи могут быть 
масло Произведенные исследования кедровых насаждении в районах 
южнее Эвенкийского округа, по рекам Сым и
чительную фаутность ке-дра: 7 4 %  деревьев и м е ю т  водослои и 5 2 на- 
п е ш у ю  г н и 1  Фаутность кедровых насаждений объясняется отчасти и 
b S L  возрастом их (до 265 лет). На этом ооновании к собственна 
товарной кедровой древесине может быть отнесено только не более 
2 5 %  общего количества кедровых насаждении.

Следует указать на нецелесообразность рубки кедра вообще, имея 
в виду Получение кедрового ореха и значение его как кормовой баоЫ

" ^ ^ ' 'С р Г й  «  в с : х % п " а  в спелом возрасте встреча-
eTCa Z *  Ель страдает преимущественно шпенной гнилью, ситовинои ^

” "Б ерезы °и  осины в Эвенкийском округе очень немного: березовые 
насаждения встречаются только в верхних течениях рек П. и Н. Тун- 

Березовые деревья имеют в сердцевине так  называемый «зяб- 
Т к »  —  пятно коричневого цвета. Это поражение березовой ДР^весины 
ш водит е Г и з  категории деловой и переводит в древесину, годную



только на дрова; а между тем береза, имеющая часто стволы, хорош о 
очистившиеся от сучков, могла бы давать высокоценное фанерное 
сырье.

Таким образом, геоф аф ическое положение (между 60 и 69° сев. ши
роты), почвенные условия (вечная мерзлота), суровый климат при ко 
ротком вегетационном периоде,—  иначе говоря, вся совокупность есте
ственноисторических условий крайнего Севера плюс вредители —  на
секомые и грибные, пожары, жтребляю щ ие леса, и перестойность лесов 
Эвенкийского округа —  предопределяют их низкую товарность, т. е. 
низкий процент выхода деловой древесины с 1 га лесной площади.

На стр. 112 113 приводится таблица запасов деловой древесины 
по учлесхозам по сортиментам, причем к заготовке в течение второй 
пятилетки, как это  видно из таблицы, намечено ориентировочно всего 
900 тыс. (План Комсеверпути). Нужно оговориться, что приводи
мый ниже план Комсеверпути не является утвержденным документом и 
может быть принят только как условный расчет, иллюстрирующий ре
альные возможности лесозаготовок в округе.

До настоящего времени государстве>нные лесозаготовки в Эвенкий- 
ском округе не производились; приступить к ним намечается только с 

г. (в Вельминском учлесхозе). Собственной лесопильной промыш
ленности в округе нет; поэтому заготовляемая древесина предназнача
ется к сплаву в шорт Игарка на р. Енисее, где на имеющихся заводах 
древесина будет распилена и частью экспортирована заграницу Север
ным морским путем. В г. Игарка имеются в  настоящее время 3 лесо
пильных завода с ящич;ным цехом, бондарной мастерской и цехом 
строидеталей; поэтому в первую очередь для игарской промышленно
сти нужен сосновый и лиственничный пиловочник и кедр (кедровые 
двери, карандашная дощечка). Сосновая капбалка экспортируется 
загра]ницу, но перспективы заготовки ее в Эвенкийском районе незна
чительны. Кедровые фанерные кряжи и еловый баланс будут заготов
ляться лишь в том случае, если на Игарке будет построена фанерная 
фабрика и целлюлозный завод. Известный тормоз для развития лесо
заготовок представляет порожистость р. П. Тунгуски; для обеспечеми5г 
лесосплава по этой реке -необходимо произвести в некоторых местах 
кам)неуборочные работы.

С оздава'^  с о ^ т в 0нную лесопильную или лесохимическую промыш
ленность в Эвенкийском округе на ближайшие юды не предполагается 
за  исключением однорамного лесопильного завода на Ногинском графи
товом руднике на Н. Тунгуске. Продукция этого завода предназнача
ется для собственш,1х нужд каменноугольной и графитовой промышлен- 
1ЮСТИ в виде стройматериалов и клепки для бочек под графит.

Таким образом лесная промышленность в Эвенкийском округе во 
втором пятилетии (1933— 1937 гг.) не получает ещ е дол ж н ош  разви- 
тия, хотя намечаемая заготовка 900 тыс. ти» леса является уже значи
тельным шагом вперед. Очевидно в полосу промышленной эксплоата- 
ции леса округа войдут несколько позднее, в соответствии с общего
сударственным народнохозяйствеш ым планом. Каковы же перспективы 
развития лесного хозяйства в округе?
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Развигие лесного дела в округе поидег iipe>K(;ie всего но линии заго
товок леса и вивоз<1 eio  за пределы округа. Рубка л^?са, вивозка и 
сплав —  три эл ем ен т , из которых складываются заготовки. Последние 
концегггрируются на р. П. Тушуске, где и.меются сосновые леса. Если 
оставить в CTOpoiHe лиственницу, кедр и ель, то одной сосновой дело 
ЗОЙ (гч>дной для лесопиления) древесины ш  П. Тунгуске может быгь 
взято 29 млн. Л1*. Это достаточно для обеспечения сырьем примерно ше
сти четырехаа.мных лесопильных заводов сроком на десять лет. Oj^ja- 
низация лесозаготовок в объеме примерно 0,5— 1 млн. ежегодно по
требует завоза большого количества рабочей силы на П. Гунгуску» 
строительства рабочих поселков, установления пароходш й ш вига1ии»

Высокоствольные лиственницы на берегу Н. Тунгуски

по этой реке и проведения целого ряда других, отсюда вытекающих,, 
мероприятий, что представляет в местных условиях большие трудности. 
Лучшее решение вопроса промышленного освоения лесных богатств 
п ' Тунгуски —  ЭТО постройка железной дороги в направлении г. Ени- \ 
сейск — Байкит или Т о м с к  —  Чулым —  П. Тунгуска. В таком случае,/ 
леса Эвенкийского округа кроме направления на экспорт будут иметь- 
выход внутрь страны на нужды социалистического строительства
СССР.

Строительство лесопильных заводов в Эвеншйском округе вряд ли 
может иметь место. Лесопильные заводы могут быть построены в 
устье р. П. Тунгуски, т. е. уже за пределами административных границ 
округа. Мы не имеем в виду, конечно, мелкие однорамные заводы, о ^  
служивающие нужды каких-либо окружных предприятий или селений.
В основной массе древесина из лесов Эвенкийского округа будет сплав-
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Ллэщади, занятые товарными насаждениями II и III групп, запасы на
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ляться по Енисею к Игарским заводам, сырьевой базой которых эти  
леса являются.

На 50% по П. Тунгуске и на 90— 100%  по Н. Тунгуске леса окру
га состоят из северной лиственницы. Проблема использования листвен
ницы стоит не только перед Эвенкийским округом, но и перед всеми 
северными областями Советского союза. Научными учреждениями СССР 
производится изучение технологических и химических свойств лист
венницы. В результате этих исследований мы имеем следующие дан
ные. Лиственница обладает лучшими из всех хвойных техническим» 
свойствами: заменяет дуб в сельхозмашиностроении, вагоностроении и 
др.; хорошо сопротивляется гниению, почему является лучшим мате
риалом для постойки в сырых местах плотин, свай, парников, деревян
ных труб и т. п. Для этого требуется лиственница высокого качества, 
которая имеется и на П. Тунгуске. В главной своей масса лиственница 
Эвенкийского округа представляет собой хорошее сырье для лесохи
мической промышленности. Из живицы лиственницы получается гумми 
(сырье для гуммиарабика), венецианский терпентин, употребляемыff 
для производства красок, лаков, изоляционных лент и т. п. Лиственни
ца может итти на выработку небелящейся и полубелой целлюлозы и 
крафткартона; кора ее содержит большой процент дубильных веществ.

Если в настоящее время нет еще достаточных экономических пред
посылок для строительства в округе крупных лесохимических предпри
ятий, то  существование небольших полукустарных установок вполне 
возможно. Возможна такж е постройка завода по выгонке клея (гумми! 
из лиственницы. Последний процесс сейчас освоен в прюизводстве на з а 
воде в г. Иркутске и сбыт его продукции вполне обеспечен. Смолоку
ренные заводы, спиртопорошковые установки и другие подобного рода 
предприятия должны положить начала развитию в округе лесохимиче
ской промышленности.

Не следует такж е упускать из виду развитие побочных лесных про
мыслов, где может быть занято местное население в свободное от охо
ты время. К ним относятся:

а) З а г о т о в к а  с о с н о в о й ,  к е д р о в о й  и л и с т в е н н и ч 
н о й  к л е п к и  для бочек. Клепка вместе с черемуховым или тальнико
вым хлыстом может сплавляться в с. Туруханск и с. П. Тунгуску для 
продажи рыбопромышленным организациям. Лодки-долбленки и оленьи 
нарты сейчас изготовляются некоторыми мастерами —  эвенками; произ
водство как лодок, так  и нарт можно значительно расширить, если ор
ганизовать сбыт этих изделий в более северные районы, безлесные тун
дры для нужд тундро-вого населения —  ненцев.

Особенно важна организация кустарного производства стандартизо
ванных типов местных орудий добывания зверей и птиц —  черканы 
плашки и т. п. 1

б) С б о р  к е д р о в о г о  о р е х а ,  г р и б о в  и я г о д .  Возможен 
сбор ягод (брусники, морошки, смородины и др.), консервировка их и 
приготовление ягодных соков. Эти продукты не только будут потреб
ляться ближайшими к округу промышленными центрами (Игарка), но 
консервированная ягода найдет себе хороший сбыт и в больших городах 
1U



Союза, а ягодный сок —  ьф конфектных фабриках. Кедровый орех мо
жет вывозиться из южной части округа в цельном виде. Он весьма пи
тателен; ядро содержит до 59,9%  жчфовых веществ, а жмых —  44,9,^ 
белка. Жмых идет на кондатерские изделия (халву, конфекты и пр.).

в) С б о р  д и к о р а с т у щ и х  л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й .  
В частности, представляет интерес сбор «лиственничной губки»— ценно
го экспортного лекарственного продукта. В 1926 г. его вывезено из Ся- 
биди до 500 т. ,
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X. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Развитие сельского хозяйства имеет решающее значение для со- 
здания в округе собственной продовольственной базы. Эта задача при
обретает особенную важность,в связи с пе!рспективал1и развития в крае 
лесной и горной про1Уч~»шленности и предстоящим увеличением населе
ния за  счет рабочих на лесозаготовках, каменноугольных копях и гра
фитовых рудниках. Существующие местные ресурсы в виде продуктов 
«охотничьего промысла, рыболовства и оленеводства реш ают задачу про
довольственного снабжения промышленных центров лишь частично: 
рыбные запасы местных рек, как мы знаем, недостаточны, а оленевод
ство требует длительного времени для увеличения оленного поголовья 
,до того размера, когда возможно будет забивать на мясо значительное 
:количество оленей без ущерба для воспроизводства стада. Все ж е ос
тальные продукты завозятся в округ из южных сельскохозяйственных 
районов, что значительно повышает их стоимость. Заменив их хотя бы 
частично местными продуктами, население получит значительную э к о 
номию в своем бюджете.

Природные условия Эвенкийского округа мало благоприятны для 
развития сельского хозяйства. Но при соответствующем внимании к 
этом у  вопросу и проведении некоторых аф отехнических мероприятий 
сельское хозяйство, в особенности животноводство и огородничество 
вполне возможно в ряде районов округа. Это подтверждается не только 
анализом естественно-географических условий, но и данными произве
денных в округе опытов по выращиванию сельскохозяйственных расте
ний, и наличием зачатков животноводства у эвенков в верховьях П. 
Тунгуски. '

Возможность произрастания культурных растений зависит о т  це
лого  ряда условий: продолжительности вегетационного периода, коли
чества тепла за  период вегетации, продолжительности освещения в 
условиях северного лета, количества выпадающих осадков и их распре
деления по времени, характера почвы и топографии местности.

Продолжительность вегетационного периода и сумму летнего тепла 
мы можем видеть из следующей таблицы^ (см. стр. 117).

На Туре, по наблюдениям метеорологической станции, начало веге
тационного периода (t° - f  5) в 1929 г. было приурочено к 7 июня, про
должительность была 101 день, сумма летнего тепла —  1249°. В 1930 г.. 
начало вегетации пришлось на 29 мая, продолжительность была 10К
" I

 ̂ Г. Т а р а с€  н к о в, «Турухан'ский край» 1930 г.
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Т а б л и ц а  35

BpeMvi на
ступления 

r - f  5 Х  
(в среднем)

Время 
оконч. вегет.

периода 
(в среднем)

Длина вегет. 

периода

Сумма лети, 
тепла в гргл- 

дусазс

Ворогово ..........................
Таимба ..............................
Верхнее Имбатское . . 
Туруханск
Дудинка ..............................

i
18/V

1 15,V 
* 25 V 
! 1 VI 
1 10/VI

1 20/IX 
15/1Х 
15/IX 
12/1Х 
8/1Х

125
ИЗ
113
104
88

1 807 ' 
1 660 
1 669 
1 295
105а

дней, сумма летнего теп л а—  1 322°. Условия 1930 г. были несколько
благоприятнее 1929 г.

Таким образом продолжительность вегетационнопо периода и с у ш л  
тепла на Таимбе и на Туре вполне достаточны для вызрева(ния >неко- 
торых скороспелых сортов культурных сельскохозяйственных растении.
При этом как неблагоприятный фактор нужно у ч е с т ь  возможные позд
ние весенние и ранние осенние заморозки. Так, для ТаимОы в ^ 
отмечен минимум в июне —  3,7°, для Туры в 1929 г. в июне 2, .

Так как для вызревания растений им«ет знсчеш е не столько дли
тельность вегетационного периода, сколько фактическое беэмюроэтое 
время, то мы приведем здесь имеющиеся сведения Для В. Имбатского

Последний заморозок весной —  между 29/V  и 18/iVI, в среднем —

^''^Первый заморозок осенью -  жжлу 22/VI1I и 22/1Х, в  средаем

Безморозный 'период —  от 72 до 110 дней, в среднем 87^дней.
На Туре, как видно из подробной таблицы, приведенной в^ разделе 

«Климат» (в гл. «Природные условия»), первый заморозок наблюдался
а 1929 и 1930 гг. —  соответственно 30 и 21 августа.

Следует иметь в ни,ну, что климат долины реки Енисея несколько 
мягче, чем в г о р и с т ы х  местностях на Н . и П .  Тунгусках. Для послед
ней большая суровость климата компенсируется более южным положе
нием этой реки по сравнению с с. В.-Имбатским.

Краткость вегетационного периода и недостаток тепла ^  "
мешаются количеством солнечного света в f  ,
Гяля таких культур, как; овес, ячмень, горох, лен). Так, в районе 1а 
имбы продолжительность дня от восхода до захода солнца с^ с та в л я ^  ^  
на 1 июня 19 час. 28 мин. с зарей в течение всей ночи, на 1 июля
Ю час 09 мин. и на 1 августа — 18 час. 05 мин.

О круг отличается такж е небольшим количеством осадков (на П .  ТуИ- 
^^уске 350 в год). Весь округ лежит в зоне, где количество осадков ? 
Г н и й  п е р Г о д  составляет or 75 до 150 «лг Из летних месяцев июль 
MVIPPT наибольшую сумму осадков (на 1аимое).

О писание почв о к р у г! данное нами выше (см. гл. «Природные усло
в и я » )  заставляет признать, что места, удобные для сельского хозяй-



ства, немногочисленны: в основной массе они узкой лентой тянутся вдоль 
русла реки, будучи приурочены к береговым террасам. Участки с при
годными почвами часто -прерьшаются скалами. Даже и эти участки для 
своего освоения требуют в большинстве расчистки о т  леса, а часто и 
простейших мелиоративных мероприятий (осушки). Однако общая пло- 
шадь пригодных для сельскохозяйственного освоения угодий, совершен
но неиспользуемых в настоящее время, в состоянии целиком обеспечить 
потребность округа. ^

При определении возможности земледелия в том или ином районе, а 
такж е при выборе участка под посев или под огород следует тщ ательно 
взвешивать все местные климатические особенности (микроклимат) и 
расположение участка —  в долине реки, на склоне горы и т. д., экспо
зицию (микрорельеф).

Северная возможная граница земледелия в округе определяется по 
течению р. Н, Тунгуски. Акад. Н. И. Вавилов считает, что «предель
ной границей вызревания современных самых ранних сортов хлебных 
злаков можно считать широту полярного круга (66° 30’ с. ш.). Боль
шинство овощных культур, включая картофель, как  показал наш и 
весь мировой опыт, практически не знаю т северных пределов. К арто
фель, репа, брюква, морковь, капуста, лук, свекла, редька, редис и 
многие другие овощи доходят до самого Ледовитого океана»

При проведении необходимого агротехнического минимума (надлежа
щая возделка почвы, выбор подходящих семян, своевременный посев и 
уборка, приме(нение соответствующих удобрений и т. п.) хороший уро
жай можно получить далеко на севере и во всяком случае на территории 
всего округа. Например в совхозе «Хибины» (67° 44' с. ш.) вызревают 
ьсе овощи и технические культуры: озимый рыжик, голозерный б ез
остый ячмень, алясский скороспелый (вызревает в 86 дней), ячмень 
«Максим» (вызревает в 96 дней), овес «Нидар» (94 дня). Сеяные корм о' 
вые травы на низменном болоте, осушенном и удобренном, дали уро 
ж ай сена 51 z( с 1 га. Урожай скороспелых сортов картофеля, по сред
ним данным, .за 7 лет:

.Ш ести недел ьн ы й*.......................................  289,4 ц  с 1 га
„Снежинка*......................................................... 282,4 ц с 1 га

В. В. Кротов * приводит интересные данные о земледелии на р. К о
лыме, где самый южный пункт, с. Родчево, имеет климатические усло
вия, сходные с Турой в Эвенкийском округе.

Замечательны достижения совхоза Комсеверпути в с. Ярцеве по 
р. Бниоею, находящемся на одной географической широте со средним 
течением р. П. Тунгуски.

На хозяйственных посевах этого совхоза в 1931 г. были полу
чены урожаи:

‘ Н. И. В а в и л о в .  «Проблема оев. земл€д.>, изд. А. Н., 1931 г., Ленин
град.

* В. В. К р о т о  в, «Земледелие в басс. Колымы», 1932, Огиз, г. Иркутск.
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О в е с ...............................................22,4 ц с \  га
Я ч м е н ь ...........................................34
Картофель..................................
Т урнепс.........................................300
Капуста ...................................  299

я ш
п т
V У9
W п

На опытных посевах:

Картофель «Азия Б“ ....................  344 с 1 гд
, „Снежинка* . . . 368 „ » ■

Технические культуры:

К оноп ля.............................................. АО ц с \ га
Л е н ...................................................... Зо „ • »

Как лен, так ;и конопля получились по тех1ническим свойствам хоро
шего качества. „

Знакомство с естественно-географическими условиями Эвенкииск 
округа приводит нас к убеждению, что п о л е в о д с т в о  в нем возмож
но только в верховьях р. П. Тунгуски. А. Я. Тугариш в в отчете об 
экспедиции 1921 г. пишет: «Опыты заимщиков дают надежду, что в 
верхнем течении при правильной расчистке лесов возможно ^ ^ 1Л0 ы 
земледелие. Средняя годовая температура по данным бывш. 1аимоен- 
ской опытной станции — 6,3°, средняя лета + 1 4 ,4  , т. е. в ы ш е  средней 
ттредела возможного земледелия. В самых верховьях условия землед 
1ИЯ должны быть более благоприятны. Наличие лугов по поймам, прав
да не обширным, позволяет смотреть на район с точки зрения возмож
ности молочного скотоводства». Следует добавить, что к этим районам
и относится наибольшее распространение удобных почв по речным тер-

] \
’’'“^Опытиые посевы полевых культур по П. Тунгуске производились в 
течение трех лет (1909, 10 и 11) на Таимбе (60 18 с. “  ® S '
ды различно, между 10 и 24 мая; всходы отмечены через 10— 12 дтеи, 
начало созревания —  в последних числах июля и в начале ав1у ста , убор 
ка с 12 августа (ст. стиля). Вегетационный период созревания со
ставлял 85— 95 дней, т. е. был вполне достаточен для вызревания целого 
ряда сортов овса-, ячменя и технических культур, вьюеденнь1х на наших 
се^ р н ы х  опытных станциях (Хибины) и в совхозах. Результаты: ячмень 
сеявшийся в течение двух сезонов, созрел один раз, овес местный из 
fn e x  ™T созревал два года; из пшеницы двух сортов, сеявшихся в те- 
ч ^ и е  трех  лет, только в первый год вызрела красноколоска, озимая 
Гож ь с е я ^ а я с я  в течение одного года, созрела; созрела такж е ко
нопля, сеявшаясяс в течение одного года, тогда как лен в том ж е году

Н едостаточность этих опытов «е позволяет с уверенностью судить 
о в о з Х н Г т и  полеводства в верховьях П. Тунгуски, .но есть все дан
ные предполагать, что посев ячменя, овса, конопли и льна там вполне

®°"издавна существует зе.^леделие в верховьях Н. Тунгуски, в Катанг- 
ском районе, где им занимаются русские крестьяне.
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По Н. Тунгуске, рекам Непе и Куте местные крестьяне сеют пшени
цу, озимую рожь, ярицу, овес, ячмень и многие другие культуры.

Урожайность по данным 1928 г. выражается в следующих цифрах (в 
центнерах с ги):

Т а б л и ц  а 26

Районы (по рекам) Рожь
озимая Пшеница Овес Ячмень Карто

фель

Н. Тунгуска .............................. 10,81 10,31 1 14,25 13,10 143

Н е п а ............................................ 9 .5 15,07 ' 13,75 13,75 118

Куга ........................................... ю ;48 10,"31 9,82 7 .0 127

Эта урожайность считается ниже средней, так  как 1928 г. был не
благоприятным -для созревания хлебов.

Местность в верховьях Н. Тунгуски мало чем отличается о т  вер
ховьев Подкаменной. Хлебопашество ведется на Н. Тунгуске преиму
щественно по речным долинам, на старых гарях или на рединах, где лес 
выкорчевывается и выжигается.

Восстановление плодородия почвы производится путем системы «па
ров», практикуется и ш возлое удобрение.

Очевидно опыт земледелия в верховьях Н. Тунгуски может быть с ус
пехом применен и в Эвенкийском округе.

Если возможности полеводства в округе офаничены районом верхо
вий Л. Тунгуски, то  гораздо большие перспективы открываются в отно
шении огородничества.

О г о р о д н и ч е с т в о  практически возможно в открытом грунте 
не севернее р. Н. Тунгуски, а в парниках и теплицах —i во всем округе. 
Наиболее благоприятные результаты получены опытным путем на р. П. 
Тунгуске, где в течение трех  лет производились опыты на Таимбе. «По
севы в три с р о к а — 9, 17 и 24 мая (ст. стиля) огородных растений- 
огурцш . Лука, моркови, петрушки, pe^Iиca, редьки, свеклы, мака сине
го, бобов русских, гороха —  в общеим дали хорошие результаты ; корне
плоды развились хорошо; бобы, горох и мак не созрели. Огурцы были 
110сажены ад  навозных грядках, и в холодные дни и ночи, когда ожида
лись заморозки, закрывались щитами»

Возделываемые огороды в Вано-Варе (в течение 8 лет) и Оскобе 
(П. Тунгуска) такж е давали хорошие результаты.

Опыты посева ка)ртофеля с положительными* результатами имели 
место и ш  iH. Тунгуске, на фактории Виви. Врач Кытманов указы вает 
на случаи посева OBica на фактории Уча'мн: уже в начале июня овес быт 
величиной в 40 см. Там же садили лук с положительным результатом.
 ̂ На Туре опыт посадки картофеля был проделан в 1930 г.; урожай 

оыл сам 2. Лучше удался редис. Лосев был сделан случайно, любителем 
поэтому судить по нему нельзя. Там же на школьном огороде пот> чены
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бо.^е благ1>1»риятн1)»е резульгати и отионюнии ииращива'ния овощей: 
моркови, cueKjibi и др.

Вне всякого сомнения —  огородничество wa Г1. Тунгуске возмюжно 
повсеместно. Менее бщгэприятны для него условия на Н. Ту^нгуске, но и 
гам при некотором опите можно добиться получения хороших урожаев^ 
даже при посевах в открытом грунте. Чем более обеспечено получение 
овощей путем выращивания их в парниках (огурцы, р^дис, салат и др.]. 
Совхоз в г. Игарке, расположенный севернее, получае!' в парниках очен!^ 
хорошие урожаи овощей, которыми снабжаются ра^бочие предприяти!!. 
благодаря чему там успешно ведется борьба с заболеваниями цынгой 
этим бичом полярных зимовок.

Эвенки, имеющие лошадей, на П. Тунгуске

Значительные перспективы для развития *  « « ®
округе намечаются опять-таки преимущественно по р. П. Тунгртке, где 
имеются пойменные луга, дающие хорошие урожаи сена. Лошади и ко
ровы есть и сейчас на-некоторых факториях и на Туринскои культбазе 
(р Н Туш у ска). Сено для лошадей и рогатого скота Культбазы заго
товляется на месте, по залишым берегам реки; хороших лугов на Н. Тун-

' ' ' ' Лошади имеются также у эвенков на р. П. Тунгуске. По Даннь,„ пе- 
пеписи 1926 г. насчитывалось 61 эвенкское хозяйство, им№шее ло- 
шапей Чаще всего лошадей заводят эвенки, не имеющие оленей, и поль 
зу Г тся и м Т д л я  завоза Продовольствия m  лабазы в тайгу, в охотничьи 
^ г т и я  Копов имеют только 5 хозяйств.

Сено для скота эвенки заготовляют самостоятельно, иногда >юе на- 
н и м а Г р Г с '< и х  косить сено. Заготовка с е н а - д е л о  все же насголько 
нестожное, что обучить ему местное население не составит труда^ 

Известна попытка агентуры Губсоюза кооперативов в 1921 г орга
низовать молочнс» хозяйство на Оскобе, где имелось стадо ангарских
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коров и сеггараторы; хозяйстю  обслуживалось специалистом-агроно%юм. 
При наличии на Оско<5е обширных лугов .можно было не сомневаться в 
успешном ходе дела; но к сожалению хозяйство не встретило поддержки 
со  стороны Губсоюза и  заглохло. *

В том, что занятие сельским хозяйством вообще не чуждо эвенкам 
и они быстро могут освоить его, можно убедиться на некоторых кон
кретны х приемах. Т ак эвенки, обитающие между верховьями Лены и 
е е  притока р. Киренги (Тутурско-очеульского сельсовета), приблизи
тельно с 1920 г. начали заниматься земледелием. Во время статистико
экономического обследования 1926 г. И. П. Копыловым были учтены 
Лосевы ржи озимой, пшеницы, овса, ячменя, конопли и картофеля в стой
бищ е Тырке.

«Пашни находятся в 7 км <ут п осеж а и расположены в сравнительно 
гозвышенной местности. Вообще места под пашню стараю тся выбирать 
-повыш'б, чтобы до некоторой степени гарантировать севы от заморозков. 
Очистка пашни изнпод леса производится путем выкорчевывания пней. 
Самый ход работ таков: вспашку поля производят 3 раза; глубина 
вспашки 2— 3 вершка. Первый раз пашут около 20 мая и затем  боро
нят; второй раз в последних числах июня и третий —  около 20 авгу
ста, после чего сеют и заборанивают (озимые). При этом та  часть пара, 
которая предназначена для ярового посева, не перепахивается в третий 
раз, а оставляется'до весны, когда и п рои зводи  последнюю вспашку и 
засев (в первой половине мая). Ж атву производят в последних числах 
августа или первых числах сентября. Урожайность са.м 6— 8» \

Скотоводство имеет еще большее распространение в оседлых эвенк
ских стойбищах: в Кичегировском и Тырке нет ни одного бескоровного 
и безлошадного хозяйства. На 63 эвенкских хозяйства, обитающих в 
этом  районе, в 1927 г. имелось 105 лошадей и 103 головы крупного р о 
гатого скота всех возрастов.

На скновании примера этой группы эве|Нков мы можем с уверенно
стью сказать, что  земледелие и скотоводство вполне (возможны и в Эвен
кийском округе.

В эжлю чение остановимся на вопросе о сочетании занятия сельским 
хозяйством с сильно разв!итьш в округе охотничьим промыслом. Поле
водство, практикующееся в более или менее широких размерах, к ак  и з
вестно, требует о тк аза  от кочевого образа жизни и перехода на осед
лость, причем охота в таком случае должна занять  второстепенное ме
сто в хозяйстве. Но мы знаем, что возможности полеводства в округе 
ограничены, и не на еем, следовательно, нужно строить расчеты. Основ
ными отраслями сельского хозяйства в округе счолжно' стать  животно
водство (наряду с оленеводством) и огородничество. Возможность со- 
чета1ния животноводства с охотничьим промыслом отчасти доказана, как 
мы уж е говорили, на примере эвенков, обитающих в верховьях П. Тун
гуски и имеющих лошадей и коров. Естественно, что наличие лошади и 
тем более коровы уменьшает подвижность хозяйства. Лошадь непр'и-

Q -  ̂ ° °  хозяйство Леноюиренского края, изд.
•Заи'Н. Пер. Улр. Оиб., 1928 г., Йовосиб'ирск.
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годна для кочевки зимой по тайге и в этом о у ч а е  не заменяет оленя. 
Наличие же корювы прямо привязывает хозяйство к определенному ме
сту. Выход из этого положения з 1̂ключается в переходе семьи частично 
на ооедлый образ жизни: зиму семья проводит в по(Стройках постоян
ного типа, и только собственно охотники на время охотничьего сезона 
уходят в тайгу, возвращаясь каждый раз к одному и тому же исходному 
пункту, как это, шпример, имеет место в северных рай01нах 
Лошадь в таком случае может быть частично использована, во-первых, 
для завоза продуктов и снаряжения в тайгу на лабазы осенью „
или пока снег не глубок, и во-вторых, для поездок на ^>актории гипрт 
ж е дает хозяйству молоко и мясо. Но благоприятную почву дл 
развития скотоводство получит только 'В коллективных хозяйствах, 
индивидуальном же секторе оно постоянно будет менее рента ельно.

Огородничество найдет себе место прежде всего в 
мышленных пунктах округа. Лучшая форма ух
населения к занятию огородничеством —  это создание .  ^
огородов в форме простейших товариществ.
теплых дворов для скота разреш ает вопрос о ^ ста-
хозяйств, которые в основном сохранят кочевой ^Р^^^ жизни, 
нут полуоседлыми. Руководство в деле создания в ру Tvne

■ ства и огородничества должно принадлежать оР^'^^^’̂ ованному на Туре 
агрономическому участку и интегральной
лого ряда вопросов, вытекающих из установки на с о з д а н и е  в округе 
сельского хозяйства, необходима организация в округе
ции на П. Тунгуске.
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XI. ПУТИ СООБЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

В о д н ы й  т р а н с п о р т .  Географическое положение Эвенкийско- 
О округа на севере Восточносибирского края, территориальная отдален

ность от  культурно развитых, индустриальных районов Сибири, отсут
ствие железных дорог, которые связывали бы округ с основной сибир
ской железнодорожной магистралью, отстоящей от центра округа Т у
ринской культбазы на 2 319 км  (1472 км от г. Красноярска до устья 
р. Н. Тунгуски и 847 км  по этой реке),—  все это создает такое поло
жение, при котором речной транспорт становится для округа основным 
средством связи. Речной транспорт является преобладающим среди дру
гих видов связи не только в настоящее время, но сохранит свое преоб
ладание еще длительное время. Таким образом развитие речного тран 
спорта приобретает решающее значение для хозяйственного и культу'р- 
ного строительства в округе. ' •

Основным водным путем, по которому осуществляется транспортная 
связь с Сибирской железнодорожной магистралью, служит река Енисей, 
представляющая мощную водную артерию, доступную для судоходства на 
всем протяжении —  от истоков в пределах Танну-Тувинской народной
республики до впадения в Карское море. Притоки Енисея р. Под-
каменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска —  пересекаю т территорию Эвен
кийского округа с востока на запад и выполняют роль основных внут
ренних водных путей округа. На р. Енисее имеется развитое судоходст
во, которым выполняются перевозки грузов, следующих в Эвенкийский 
округ от г. Красноярска до села П. Тунгуска, расположенного в устье 
реки того же названия, и до села Туруханска (бывшее село М онастыр
ское), находящегося в устье Н. Тунгуски. Река Енисей на значительном 
расстоянии от устья доступна для захода с моря судов, приходящих 
ежегодно в августе и сентябре по Северному морскому пути в морской 
порт на Енисее т. Игарку. Морские суда привозят импортные товары 
и оборудование для советской промышленности и частью товары по
требительского и промыслового снабжения: муку, сахар, соль, ж елез
ные изделия и пр., направляемые из европейской части СССР через Ле
нинградский и Архангельский порты для снабжения северных районов 
Восточносибирского края. Вывозится через Игарский порт сибирский 
лес, на экспорт, частью сплавляемый по р. Н. Тунгуске к Игарским те- 
сопильным заводам.

Таким образом по Енисею осуществляется связь Эвенкийского окру
га не только с более населенными индустриальными и -сельскохозяй
ственными районами, культурным и административными центрами Со-
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еегского союза, но Северный морской путь открывает перед округом 
возможность непосредственной, более короткой транспортной связи с 
мировыми рынками для экспорта леса и полезных ископаемых округа 
(гра-фит) и для 1Вывоза часги продукции в крупные промышленные пенфы 
Советского союз*1 через Ленинград и Архангельск. Грузооборот по Се
верному морскому пути быстро растет: в 1932 г. он составлял
9 9 b l4 .b  тыс. т, в том числе грузы большого каботажа (из Ленинграда в 
Игарку)— 9 930 т. Карское море бороздят уже десятки пароходов. Игар
ский порт, находящийся всего в 330 кп  от устья Н. 1 унгуски, с каждым 
юдом все больше расширяет cboih операции.

Катера с илимками на Н. Тунгуске

Общий грузооборот Енисейского бассейна по данным НКВода в 
1932 г. определялся в 150 тыс. т, что составляет всего лишь 58,Ь% к 
плановому заданию. Основной причиной невыполнения плана перевозок 
я в Г т Т  недГтаточность речного флота. Наличный флот не справля
ется с лредъявля|емы.ми к нему требованиями. Это
гопоиятно отражается на перевозке грузов, следующих в Эвенкиискии 
округ и обратно. Таким образом улучшение транспортной 
Э ве^ийским  округом зависит прежде всего от усиления речного флота

на Енисее^ которой транспортируются основные массы грузов
к а к  с о & о  Эвенкийского округа, так  и
пп(^лрпах oKDvra на всем протяжении —  на расстоянии 1 288 км. До у 
римской культбазы, на расстоянии 847 км от '
го половодья река доступна для пароходов с осадкой до 
« т ^ ь н о Г в р е м я  пароходы дохоият до Ногинского рудника- 2 8 0  км от 

R тетенте в е т о  навш-ационного периода река доступна для су- 
I Z  с ^ а^ Г о й  1- Г 2 З а выше Туринской к у л ь т б а з ы - с  осадкой



0,75— 1 п. Поэтому участок реки выше Ногинского рудника обслужи
вается обычно мощным моторным катером с паузком, леревозящи.м 
пассажиров и грузы.

'В 1928 г. впервые по Н. Тунгуске до устья реки Кочечумо прошел 
большой пароход «Кооператор» с баржей. Этим рейсом было положено 
начало судоходству ш  всем прютяжении от устья до Туринской культ- 
базы; до того времени пароходы ходили только до Большого Порога, не 
рискуя проходить через порог. Наиболее интенсивное судоходство су
ществует на участке между с. Туруханском и рудниками и Ногинском 
(286 кт) и Бугареткой (218 км). Выше Туринской культбазы регуляр
ное судоходство отсутствует. Начиная с 1929 г. по р. Н. Тунгуске про
изводится сплав леса в плотах с верховьев реки из Катангского района 
в с. Туруханск.

Несмотря на то, что река Н. Тунгуска как водный путь, ведущий 
с р. Енисея на р. Лену, была известна еще в XVII столетии (после з а 
воевательных походов вольных казацких ватаг, следовавших этим пу
тем из Мангазеи в Якутию), исследование реки в судоходном отнош е
нии было произведено только спустя три столетия.

Первое описание р. Н. Тунгуски дано доктором медицины Мессер- 
шмидтом, совершившим путешествие в1верх по реке, от ее устья до вер
ховьев (до деревни Подволочная) в 1 723 г., и определившим 30 пунк
тов по широ-Ге.

Геолог Чекановский путешествовал п о 'Н . Тунгуске в 1873 г., и 
спутником его, Миллером, было определено 59 пунктов широты и 24 
пункта долготы. .у

В 1911 г. Томским округом путей сообщения на Н. Тунгуску была 
послана партия, произведшая изыскания соединительных водных путей 
между реками Леной и Н. Тунгуской и рекогносцировочную съемку
Н. Тунгуски на протяжении 1 298 км от деревни Подволочной до устья 
реки Илимпеи.

В 1915 г. с верховьев до устья Н. Тунгуски совершил путешествие 
М. И. Ткаченко, давший весьма подробное описание реки. Комитет Се
вера при В|ЦИК в связи со строительством Туринской культбазы про
вел 'В 1927/28 г. первый сплав леса по Н. Тунгуске с верховьев до устья 
р. Кочечумо. В 1929 г. плоты с лесом благополучно прошли до самого 
устья, до села Туруханска, чем было полож^ено начало лесозаготовкам 
в верховьях Н. Тунгуски и ежегодному сплаву леса в порт Игарка, 
на лесопильные заводы. Рекогносцировочная опись Н. Тунгуски в су- 
духодном отношении была продолжена техником С. И. Русановым от 
р. Илимпеи до устья. Свой замечательный поход до устья р. Кочечумо 
пароход «Кооператор» совершил в 1928 г. еще по совершенно не ис- 
следованой реке.

Проведенных до сих пор рекогносцировочных исследований Н. Тун
гуски совершенно еще недостаточно для составления точной лоцмей- 
стерской карты реки; нужны дальнейшие исследования. Заинтересован
ные в судоходстве по Н. Тунгуске хозяйственные организации произво
дят некоторые изыскательные работы по своему почину; например гид< 
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рографическая партия Комсеверпути работала в 1931 г. по С'ьемке w 
нивелировке Большого Порога.

Природные условия Н. Тунгуски не совсем благоприятствуют судо
ходству, а в некоторых случаях представляют значительные препят
ствия, впош е однаочо преодолимые. К ним относятся: каменистое русло 
с фарватером, засоренным камнями, быстрые течения и водовороты 
на некоторых участках реки. Глаанейишм препятствием для судоход
ства являются пороги, шивера и перекаты, из которых «Большой По
рог», находящийся в 130 л-уи от устья, представляет наиболее серьезное 
затрудаение.

По описанию С. И. Русанова «происхождение Большого порога обя
зано перепаду через реку на значительном ее пространстве каменной 
гряды. Отдельные скалистые выступы этого перепада уже в среднюю 
воду начинают выходить на дневную поверхность и образуют в этом 
месте два хода, закрывая совершенно в малую воду первый. Сжатость 
берегов с вьк:тупающими отдельными скалистыми образованиями дна 
запирает воду и делает вышележащее плесо весьма глубоким (8-9 м 
от низкого горизонта); запруженная вода стремительно падает через 
порог, разбивая свои волны о последующие камни. Длина порога рав
няется 1 км. Падение воды, установленное нивелировкой на И-л-м рас
стоянии, равняется 4,87 т; собственно на порог падает 2,74 м. Ско
рость течения на пороге — 18,8 км в час».

Только судно, обладающее мощным двигателем и быстрым ходом, в 
состоянии подняться в Большом пороге самостоятельно. При подъеме 
через порог груженых барж на буксире прибегают к помощи носовоР» 
лебедки парохода, на каковую выбирают металлический трос, укреп
ленный на якоре выше «завалка» порога. Работая винтом и одновре
менно подтягиваясь на тросе, пароход, имеющий машины мощностью 
650 ИР и 800 HP, в состоянии бывает поднять через порог баржу с
250— 500 т гоуза.

Меньшие препятствия для судоходства представляют следующие ме
ста; водовороты, называемые «корчагой», в 7 км от устья, где река су
жается образовавшимися мысами, вдающимися в реку с обеих сторон и 
резко меняющими направление русла. В высокую воду здесь образуются 
большие водовороты со значительными воронками, угрожающими опас
ностью даже большим судам. В результате разрушающего действия во
доворотов в дне реки образовалась глубокая яма, которая заполняетс5Р 
камнями, передвигаемыми течением. Шум, производимый весной «кор
чагой». сльииен за несколько километров. Со спадом весенних вод сила 
водоворотов уменьшается, и «корчага» уже не представляет столь гроз-

"н а  83 км от устья находится «Косой порог», течение в котором 
достигает 12 км в час; ходовая борозда имеет искривленное положение 
и переходит от правого берега к левому и обратно. Глубины в пороге 
большие. Выше переката «Спартака», в ПО км от устья, расположены 
так называемые «щеки»: река стнснута с обеих сторон высокими отвес
ными скалами и делает крутые изгибы. В высокую воду здесь c r ie -  
мителбное течение и водовороты.
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Перекат Герасимовский ниже речки того же названия, на 120-м 
километре от устья Н. Тунгуски, и шивер «Подпорожный» на 126-v 
1смлометре, гтредшествуют Большому порогу. Зат>ем идут: шивер «Ка
раульный»—  на 186-м километре, шивер «Хорбахича» —  на 205-м, пе
рекат Нимдинксий— на 214-м, шивер— «Ногинский»— на 280-м, перекат 
Трубкин —  на 332-м, улова Хуюли —  на 398-м. Улова «Хуюли» пред
ставляют значительной силы водовороты; глубина реки в ямах, выры
тых этими водоворотами,— i несколько десятков метров. В таких  ямах 
эвенки добывают красную рыбу (осетров). Шивер близ р. Чисковой —  
ш  533-м километре —  один из наиболее мелких перекатов в межень.

На 640-м километре о т  устья— порог «Учами». Глубины в пороге 
большие; скорость течения в зависимости от горизонта воды бывает от 
10 до 15 яуи в час.
I П ерекат Таймурский —  на 679-м километре.

Порог «Виви» —  на 700-м километре, последний имеет глубины до 
3 м и довольно ровный судовой ход. С. И. Русанов называет его просто 
шивером.

Последний перекат перед Туринской культбазой —  Цибинский, на 
767-м километре.

Лродолж-ительность навигационного периода на Н. Тунгуске опре
деляется в 120— 135 дней в году, с июня по сентябрь включительно.

Растущий грузооборот по iH. Тунгуске настоятельно требует улуч
шения навигационных условий: расчистки речного ф арватера и пере
катов от кам'ней, устройства хотя бы примитивного оборудования на 
Большом пороге, облегчающего подъем судов вверх; устройства сема
форов! для регулирования пропуска судов и плотов в узких местах 
(«щеки» и Большой порог) и обязательной обстановки фарватера на
вигационными знаками в наиболее оттэетственных местах.

Притоки Н. Тунгуски по своей порожистости мало доступны для 
судоходства. Самый большой приток —  р. Кочечумо представляет в 
этом отношении наименьшие препятствия, в связи с чем здесь возм ож 
на организация судоходства до р. Корвунчаны хмежосвдящими колес
ными катерами, что имело бы значение для завоза снабженческих гру
зов, следующих с Туры в Илимпейскую тундру.

Река П. Тунгуска до сих пор в судоходном отношении не обследо
вана. Условно ее можно считать судоходной на протяжении 1 200 хм  
от устья до Панолинского порога. Сильнейшим препятствием для судо
ходства, так  же как и на Н. Тунгуске, являются пороги. А. Я. Тугари
нов в CBOI6M отчете об экспедиции на П. Тунгуску в 1921 г. насчиты
вает девять порогов на протяжении от фактории «Верхняя контора» до 
устья. Главнейшие из них: Вельминский, Большой порог. Верхний и 
Нижний Полигусовский. У Тугаринова* мы находим следующее описа
ние Большого порога: «Река сужена до 150 м, покрыта беспорядочно 
разбросанными камнями, некоторые выходят ш руж у. Волна очень 
крупная, (на плот забегала высотою до колена. Глубина 85 м, ско
р о с т ь — 16 км; шли его 12 минут. Через 15 минут хода — второй по-

 ̂ «Известия Красноярского Отд. РГО за 1924 г.», выгг\-ск II.
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рог, аналогичный по характеру; слева хорошо вндна сплошная плита, 
уходящая под воду, глубина х о д а— 140 с/и. Прошли его 7 мин. Волна 
такая же крупная, но короче, правильная. Через 7,5 к/п ниже порога —  
шивера, гряла от правого берега, глубина по ходу— 1,15 /и». Указанные 
глубины на пороге относятся к концу июля месяца.

Безусловно судоходна р. П. Тунгуска до р. Бельмо— 260 км от 
устья. На этом участке ежегодно осуществляются рейсы парохода «Ко
оператор» и катеров. Дальше от этого пункта грузы следуют вверх по 
реке на илимках, которые тянут бурлаки (мест, название «лямщики»). 
Этот древнейший род транспорта сохранился еще в таких окраинах

Тянут бичевой илимку
щ

Со^ветского союза, как Эвенкийский округ, и, несомненно, доживает 
здесь свои последние дни. Илимка представляет собой большую лодку 
с плоским дном, с прямыми бортами, высоко обшитыми досками, с па
лубой, сильно заостренным высоким носом и тупой кормой; вооруже
на мачтой с большим прямым парусом. Грузоподъемность илимки— от 5 
до 12 г, иногда и больше. Груженые товарами илимки лямщики тянут, 
подымают вверх по реке на длинной и тонкой бичеве. Тянут илимку 
( )_ 8  человек, в п ор огах— 12— 16 человек и больше. Труд лямщика 
очень тяжел. Сотни километров проходит он по каменистым берегам 
Тунгусок, надрываясь в порогах, а часто и рискуя сорваться со скалы, 
по которой он ползет, упираясь ногами и цепляясь руками за ее вы
ступы. Лишь изредка попутный ветер надувает паруса илимок и дает
лямщикам заслуженный отдых.

Из притоков П. Тунгуски судоходна р. Бельмо на протяжении 
189 км до устья р. Теи. По р. Бельмо осуществлялся завоз грузов на 
золотые прииски Северной Енисейской тайги с 1907 по 1917 г. ча
стниками, впоследствии — Ензологом. Значительный северный приток
9 Советская Тунгусия. Н, 929. 129



п. Тунгуски —  р. Чуня недоступен для судоходства вследстие порожи
стости.

На судоходно.У! участке до устья р. Бельмо глубины на фарватере 
П. Тунгуски —  не .меньше 1,3 м (на перекате в 7 км от устья) в низ
кую воду, что делает реку доступной в «большую» воду для крупных 
судов и в остальное время для мелкосидящих пароходов и катеров.

Скорость течения на плесах —  2— 3 км, на перекатах— 4— 6 км  и 
Б порогах— 10— 11 км в час. Вскрытие реки происходит в половине 
мая, замерзание в конце октября; таким образом навигационный п е 
риод для П. Тунгуски определяется в 150— 165 дней в году.

Реки Н. и П. Тунгуски обслуживаются флотом Енисейского госреч- 
флота и хозяйственных организаций. Управление бассейном находится 
в г. Красноярске. Стоянка флота там же. Отсутствие в округе собствен
ного, хотя бы катерного флота сокращ ает срок фактической навигации 
по рекам. Так, весною речные суда начинают курсирование по Н. Тун
гуске на 20— 30 дней позднее вскрытия реки в ее верхнем и среднем 
течении и уходят осенью с реки, заканчивая навигацию на 15— 20 дней 
раньше ледостава.

Речной флот, обычно работающий на этих реках, состоит:

Госречфлот

а) Т я г а  Г р у з о в о й
' т о н н а ж

1. Пароход .К ооп ер атор " .......................................  600 л. с. Баржи на 500 т
2. Моторный катер „Орон“ ....................................  200 .  Паузки на »0— 100 т
3. Катер „Тунгус".......................................................... 120 ,  ,  ,  50—60 т
4. Пароход „Партизан Щетинкин" i ...................  800 .  Баржи на 500 т
5. ,  .К р у п ск а я " .............................................  500 ,  ,  „ 500 ,
6. „ „Э в ен к и * .................................................. 300 ,  ,  „ 500 ,
7. Моторный катер . . . . .  . . . .  75—60—25 , Илимки на 10— 15 m

Востсибпушнина

1. Моторный к а т е р ...................................................... 150 ,  Паузки на 50—60 .

Госречфлот завозит продовольственное и прочее снабжение для 
факторий и населенных пунктов округа. Весь груз, предназначенный 
для факторий, расположенных по р. П. Тунгуске, завозится одним п а
роходным рейсом до устья р. Вельмо, откуда илимками отправляется 
на пункты: Коченята, Байкит и Полигус, причем обычно караван или- 
мок совершает несколько рейсов в лето. По р. Н. Тунгуске грузы од
ним рейсом парохода завозятся до фактории Кочемдыка (380— 400 км}, 
а дальше перевозятся катером «Орон», рейсирующим между селом Ту- 
Гуханском и Туринской культбазой в течение всего лета.*

Грузооборот определяется в среднем в 600 т  для р. Н. Тунгухжи и 
400 т для р. П. Тунгуски. Направление грузов —  снабженческие Toeaptj 
преимущественно в округ. Обратно вывозится оленье сырье и пушнина 
как ф у з , в весовом отношении не имеющий существенного значения.

* П ароход «Партизан Щетинкин» в 1933 г. переведен с р. Енисея на 
р. Лену.
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Перевозка пассажиров производится па грузовых судах, с специальными 
небольшими пассажирскими помещениями.

Наиболее интенсивныГ! грузооборот по р. Н. Тунгуске на участке 
между селом Туруханском и рудниками —  Ногинским и Бугаректой. На 
рудники завозятся: продовольственные и потребительские товары, тех
ническое оборудование и стройматериал1)1; вывозится графит и камен
ный уголь. В устье реки, в селе Туруханске, графит перегружается на 
суда, работающие по р. Енисею, и следует на обогатительную фабрику 
р г. Игарке или на размольную фабрику в г. Красноярске.

Сплавлено древесины в плотах по р. 'Н. Тунгуске в 1931 г. 67 тыс.л®’̂ 
а 1932 г.— 54 500 м».

Стоимость провоза одной тонны груза по р. Н. Тунгуске от села 
Туруханска вверх по реке по тарифным ставкам Госречфлота для на
вигации 1932 г. составляла:
  Т а б л и ц а  .37

Р о д  г р у з а

Пристань назначения 

Ногинск 286 км

Руб. Коп.

Туринская культбаза 
817 км

Руб. Коп.

Хлеб (мука, крупа)
М а с л о ......................
Сахар .....................
Мануфактура . . . 
Графит! .................

72
89

151
255

24

90
90
60
20
10

143
176
298
499

40
40
10
60

Развивающаяся в округе горная промышленность, перспективы в ог- 
нош еш л транзитного лесосплава по Н. Тунгуске и лесозаготовок по 
р. П. Тунгуске, а такж е задачи хозяйственного и культурного строи
тельства—  требуют дальнейшего развития и качественного улучшения 
транспортной водной связи как внутри округа, так и в смысле внешних 
его сношений с другими районами. Кроме мероприятий по улучшению 
судоходных условий на Н. Тунгуске и П. Тунгуске, необходимо по
строить специальные пароходы, которые по своему типу, мощности 
машин и корпусу (желательные стальные корпуса) вполне отвечали бы 
навигационным требованиям для этих рек. Этим флотом может быть 
обеспечена перевозка главной массы грузов, прежде всего промыш
ленных.

Илимки следует срочно заменить механизированным транспортом. 
Если некоторые пороги потребуют больших затрат на гидротехнические 
сооружения, так  как простая очистка фарватера не всегда дает нужные 
результаты, но ведь вполне возможна организация катерного судохо;^ 
ства по участкам. Для этого моторные или паровые катеры в разоб-г 
ранном виде должны быть завезены выше порогов и там собраны. Ка- 
геры легко развезут по факториям грузы, что упростит всю операцию 
завоза товаров на П. Тунгуску и удешевит их стоимость.

Ставка за графит КомсеверттутИ'.
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Небольшими моторными катерами и лодками с подвесными м отора
ми необходимо снабдить все районные центры и крупные торговые 
пункты. Имея базу на месте, они могут быть более рационально исполь
зованы для связи и перевозок грузов внутри округа, так как нет ника
кой необходимости ежегодно осенью их угонять в г. Красноярск за 
2 ООО А-Л1, как это  делается сейчас с катерами Госречфлота, работаю - 
1ЦИМИ на Тунгусках.

Водные пути округа могут служить такж е и для глиссерного сооб- 
1цения— ^для почтово-пассажирских перевозок (например, по р. Н. Тун
гуске между Туруханском и окружным центром —  Туринской культба-

На „ветках*

ЗОЙ). Следует отметить следующие виды водного транспорта, ш ироко 
распространенные среди местного населения: «ветки» и «берестянки», 
которыми пользуются эвенки, и обычные лодки, имеющиеся почти иск
лючительно у русских. «Ветка» представляет собой маленькую ло
дочку, выдолбленную из ствола дерева —  сосны, кедра и реже листвен
ницы. Обделанную «ветку» распаривают над костром и разгибают бор
та, удерживая их распорками. «Берестянка» имеет в основе остов, сде
ланный из тонких реек, которые обтягиваются вареной березовой ко
рой  («тиской»), сшитой и по швам промазанной варом. Весло— оансь 
двухлопастное. Грузоподъемность таких лодочек— один-два человека с 
небольшим грузом. Они очень удобны для переноски, легки на ходу. 
Эвенкское население ими широко пользуется для поездок по рекам и 
озерам и для рыбной ловли. В округе имеется около 1 ООО ш тук «ве
т о к » —  «долбленок» и «берестянок»; преимущественно распростране
ны последние.

Б е з р е л ь с о в ы й  т р а н с п о р т .  Водный транспорт служит для 
-округа средством связи в течение четырех летних месяцев; восемь же
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остающихся месяцев связь со смежными районами, краевым центром и 
внутри округа осуществляется оленным и гужевым (лошадиным) транс
портом. Последний вид транспорта имеет большое значение для южных 
районов —  Чунского и Байкитского. Завоз товаропродуктов на торго
вые пункты Чунского района происходит по конной дороге из с. Ксж,- 
ма (на р. Ангаре) на факторию Вано-Вара, расположенную по р. ГГ. 
Тунгуске, и на факторию «Стрелка» на р, Чуне. Общее протяжение 
этой дороги —  около 500 км. Представляет она из себя просеку, проц- 
вижен1№ обозов по которой возможно только в зимнее время. По доро
ге имеются избы, так называемые «зимовья», где ямщики и ангарски^ 
охотники, отправляющиеся на промысел белки на р. П. Тунгуску, нахо
дят себе пристанище для ночлега. Дорога эта имеет значение в на
стоящее время и для связи окружного центра с краевым —  с г. Иркут
ском, так  как от фактории «Стрелка» на Чуне в зимнее время .можно 
проехать на оленях до Туринской культбазы. По этой дороге достав
ляется почта, поядерживается связь окружного центра с южными рай
онами и вывозится пушнина. Благоустройство этой дороги имеет боль- 
uioe значение для округа. Поэтому необходимо расчистить просеки и 
построить зимовья на всем ее протяжении. Превращение этого пути в 
дорогу, пригодную и для летнего времени, потребовало бы весьма значи
тельных затрат на постройку мостов через реки л на укреплеяие по
лотна дороги, что при условии вечной мерзлоты почвы представляет 
большие трудности и требует больших капиталовложений. Возможно, 
однако, вести работы по постройке дороги по частям, проложив в пер
вую очередь постоянную дорогу между реками Ангарой и П. Тунгуской. 
Пока на ближайшие годы преобладающим типом дорог в округе бузет 
хороший «зимник». Собственным конским транспортом дорога не обе
спечена, так  как на всем ее протяжении до фактории «Стрелка» нет 
селений. Грузы перевозятся ангарскими крестьянами из с. Кежма 
на лошадях, принадлежащих торговым организациям, или на собст
венных. Другая дорога, в южные районы округа, идет от с. Богучаны 
или Чадобец до фактории «Бачинский» и далее до районного центра 
Байкит, от которого такж е есть оленная дорога на Туринскую 
культбазу. ’

Оленный путь проходит в зимнее время по льду Н. Тунгуски o i  
с. Туруханска до Ногинского рудника и до Туры. По нему осуществляв 
ются ^почтово-пассажирские перевозки и вывоз пушнины. Обслужива^! 
ется путь местным населением, имеющим оленей. В 1932 г. между фак-^ 
ториями по берегам реки построены избы —  «станки» на расстояний 
дневного переезда одна от другой. До прокладки дороги по Н. Тунгус
ке связь между Туруханском и Турой осуществлялась кружным путем 
через факторию «Большой порог», оз. Някшинда и реки Тембечи и 
Кочечумо. С фактории «Большой порог» возможен проезд на оленях по 
пути 0 3 . Някшинда —  оз. Чиринда. Но это путешествие связано cd 
значительными трудностями и происходит путем так называемого 
«аргиша», т. е. кочевания путешественника вместе с чумом эвенка- 
возчика в продолжение тридцати —  сорока дней по тайге и тундре. 
В качестве «дороги» обычно используются русла замерзших рек и
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озер , и только на перевалах через водораздельные хребты иногда про
рубаются просеки. Haпpaвлei^иe оленной дороги зависит такж е от  на
личия оленьих пастбищ.

Вглубь Илилшейской тундры ведут три пути:
1. Фактория «Большой порог» —  оз. Някшинда, протяжением приб

лизительно 600 кт. Грузооборот— 200 оленных санок в год или, счи
тая на одну санку 150 кг, всего 30 т.

2. Тура —  03. Чиринда, 650 им, грузооборот 400 санок, или 60 т.
3. Тура —  03. Неконгда, 300 км, грузооборот 100 санок, или 15 г. 
Завозятся товары и продукты для снабжения местного населения,

вывозится из тундры пушнина, оленье сырье и рыба.

Запряжка оленей

Через 03. Чиринау проходит путь на оз. Ессей, от которого возмо
жен проезд в пределы Якутской АССР и в Таймырский округ Востсиб- 
края на фактории Хатанга и Волочанка.

Т ак как вышепоименованные оленные пути служат для связи о к 
ружного центра с глубинными пунктами окр>та и кочевыми советами, 
то  необходимо обратить внимание на оборудование их путем расчистки 
просек и постройки «зимовий», а такж е 'на охрану оленьих пастбищ 
вдоль дорог от пожаров и выпаса на них крупных оленьих стад, а 1льно 
выбивающих ягель.

Оленный транспорт может быть заменен транспортом механизиро
ванным. Сюлд относятся прежде всего аэросани, последние модели ко
торых показали полную их применимость и прекрасные эксплоатаци- 
онные качества не только на Севере вообще (например в Автономной 
области Коми, в Северном крае), ш  и в Арктике. Аэросани успешно 
применялись для перевозки людей и грузов в 1932 г. в экспедиции Арк
тического института на Новой Земле. Они будут не хуже двигаться и 
по льду замерзш их рек Эвенкийского округа, тем более, что снеговой 
покров на них обычно неглубок. Кроме того имеются снеговые автомо- 
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били, вездеходы, гусеничные тракторы, которые такж е могут быть ис
пользованы для перевозок тяжестей в тех случаях, когда не требуется 
большой быстроты движения, а нужна грузоподъемность. Применение 
механических средств передвижения сильно улучшит связь округа с 
внешним миром в зимнее время, тогда как усовершенствование оленного 
транспорта этой проблемы не разрешает.

В о з д у ш н ы й  т р а н с п о р т .  Комсеверпуть для связи с Ногин
ским рудником в летнее время использует иногда гидроплан. Предпола
гается зимой установить сообщение между Туруханском и Ногинским 
рудником на аэросанях, что вполне возможно и может быть осуще
ствлено без больших затрат.

Использование аэропланов рационально и в зимнее время для выво
за  пушнины с факторий и связи с окружным центром. В проектировках 
Аэрофлота на второе пятилетие значатся следующие воздушные линии 
в пределах округа:

1. Туруханск —  Тура —  Киренск.
2. Иркутск —  Кежма —  Байкит —  Тура.
Применение на этих воздушных линиях легких самолетов не потре

бует больших капиталовложений в наземное оборудова1ние линий, гак 
как  'на первое время можно обойтись зимой простейшими посадочными 
площадками на речном льду, а летом посадка гидропланов возможна на 
всех больших реках и озерах.

В летнее время необходимо только иметь на всех пунктах посадки 
топливо и машинное масло, которое отожет быть завезено речным тран
спортом. Зимой, как мы уже говорили, посадочная площадка для само
лета может быть выбрана на ровном льду реки. Такие площадки, кроме 
опознавательных знаков, желательно оборудовать небольшими деревян
ными сарайчиками, обогреваемыми печкой, с отверстием в стене, в ко
торое мог бы свободно входить мотор самолета. Подобного рода по
стройки применяются в Канаде и используются для подогревания и за 
правки мотора самолета.

Уже в течение нескольких лет авиалиния Иркутск —  Якутск рабо
тает  в зимнее и летнее время в физико-географических и климатиче
ских условиях, тождественных с Эвенкийским округом. Авиалиния 
Красноярск —  Игарка, функционирующая пока только летом, в бли
жайшее время будет оборудована и яля зимней работы. Для того чтобы 
установить воздушную связь с Эвенкийским округом, нужно от этой 
авиалинии создать ответвление Туруханск —  Ногинск —  Тура вдоль 
русла Н. Тунгуски.

Воздушный транспорт находит себе на севере Советского союза П1и- 
рокое применение и по своим специфическим свойствам является в 
целом ряде случаев незаменимым средством быстрой связи и транспор
та, а такж е служит и для исследовательских целей.

Самолеты применяются для доставки почты, а такж е для вывоза с 
факторий пушнины, которая только благодаря воздушному транспорту 
успевает попасть на пушные аукционы в Лондоне, Лейпциге, Нью-Йорке 
и Ленинграде в тот же сезон, когда она была добыта охотником в тай
ге. Вое чаще самолеты применяются на Севере для санитарной службы,
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что имеет исключительное значение во время борьбы с эпидемиями для 
своевременной доставки врачебных отрядов в неблагополучные селения 
и становища. Показателен случай быстрой доставки на самолете вете
ринарного отряда и вакцины в Гыданскую тундру к стадам оленей, 
захваченных эпизоотией сибирской язвы, имевшей место в 1931 г. в 
Таймырском округе Восточносибирского края.

Выше упоминалось уже (см. «Лесное хозяйство») о применении са
молетов для лесоисследований, имевшем место в 1931 г. на П. Тун
гуске.

Для того чтобы произвести наземное исследование грандиозной 
ллощади лесов Эвенкийского округа, потребовалось бы много лет и 
большие затраты. Такие затраты очень часто не окупаются результа-

Самолет в с. Подкаменная Тунгуска

тами ^разведок, так  как партии, отправляющиеся в бассейны той или 
другой реки, не всегда уверены, что найдут там* сосновые боры и лес 
нужного качества. Рекогносцировка местности, сделанная с самотетов 
позволяет легко ориентироваться в распределении лесопокрытой пло
щади, в породах и качестве леса и выбирать участки, представляющие 
хозяйственный интерес. Данные исследований'  фиксируются аэоофо го- 
съемкой. н ,

Но еще большее значение в Эвенкийском округе имеет применение
самолетов для съемки и составления геологической карты, а такж е длч
лроизводства геологопоисковых работ. Подобного рода работы в 1932 и
1933 гг. проводились Арктическим институтом на Чукотском полу
острове.

Аэрофотосъемка, по крайней мере некоторых, представляю
щих, с геологической точки зрения наибольший интерес, участков тер 
ритории округа позволит решить ряд важнейших научных вопросов 
Укажем, например, на попытку произвести аэрофотосъемку в лтестах 
136



падения Тунгусского метеорита на П. Тунгуске, предпринятую в 1931 г. 
научным сотрудником Академии наук Л. А. Кулик.

Наконец аэрофотосъемку с самолета или дирижабля рационально
было бы применить и для составления общей географической карты 
округа.

С в я з ь .  Почтовая связь округа с другими районами в летнее время 
осуществляется путем речного транспорта. Но только по Н. Тунгуске 
она более или менее регулярна, т. е. почта приходит с каждым рейсом 
пароходов или катера «Орон». По р. П. Тунгуске почта отправляйся 
эпизодически. Внутри округа она пересылается в некоторые пункты по> 
мере надобности только со специальными посыльными —  «нарочными» 
на лодках и на оленях.

В зимнее время почтовая связь с округом поддерживается по нап
равлениям: а) от краевого центра, г. Иркутска, по железной дороге 
до фактории «Стрелка» на р. Чуне и ш  оленях до Туры; б) от г. Ир
к у т ск а—  по железной дороге до Красноярска, на лошадях до с. Туру- 
ханска и на оленях до Туры. Движение почты в один конец по второму 
пути требует около 45 дней, по первому, изысканному на участке меж- 
ду Турой и факторией «Стрелка» лишь в 1932 г., 25— 30 дней. При та
ких условиях связи почта на Туру приходит только несколько раз в 
зиму, причем в осенние месяцы (октябрь, ноябрь) и весенние (апрель, 
май) во время бездорожья почтовая связь отсутствует вовсе.

Улучшение почтовой связи возможно в летнее время путем более 
регулярной доставки почты на катерах, а зимой путем лучшей органи
зации оленного транспорта на основных дорогах округа. Дальнейшее 
увеличение частоты обращения почты связано с применением глиссеров, 
и самолетов.

Большое значение имеет для округа радиосвязь. Развитие сети ко
ротковолновых радиопередатчиков и приемников сильно улучшит связь, 
окружного центра с периферией.

В настоящее время имеется однокиловаттная передаточная станция; 
НКСвязи на Туре. Имеются такж е коротковолновые передатчики на 
Ногинском руднике и Байките.

Фактории торговых организаций и отделения интегральной коопе
рации снабжены радиоприемниками.

Проблема транспортной связи Эвенкийского округа с другими рай
онами Советского союза и внутри округа может быть разрешена, даже 
если оставить в стороне пока вопрос о постройке железной дороги,, 
следующим образом (соответственно временам года);

а) Июнь, июль, август и сентябрь —  четыре летних месяца — вод
ный транспорт, глиссеры, воздушный транспорт.

б) Октябрь (осень) —  почти полное бездорожье.
в) Ноябрь, декабрь, январь —  оленный и конный транспорт, аэро

сани, тракторы, вездеходы.
г) Февраль, март, апрель —  оленный и конный транспорт, аэросани, 

тракторы вездеходы и воздушный транспорт (с наступлением продолжи
тельных светлых дней и с прекращением сильных морозов).
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я) Май (весна) —  почти полнюе бездорожье.
Таким образом только два месяца в году —  май и октябрь —  пред

ставляю т трудно преодолимые препятствия в отношении обеспечения 
регулярной и бесперебойной связи с округом (в связи с чем особое 
значение имеет радиофикация), в течение же девяти-десяти месяцев 
в году, при современном развитии техники, транспортная связь с окру
гом может быть поставлена на такую организационную и техническую 
высоту, при которой транспорт уже не будет являться узким местом и 
<5удет не тормозить, а способствовать развитию производительных сил 
««Эуга.

.
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XII. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭВЕНКСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Вследствие отдаленности округа и плохих путей сообщения эта ок- 
ра1шная область в дореволюционное время была очень слабо связана 
В хозяйственном отношении с промышленными и торговыми центра1У1И 
России. Таким образом для небольшой группы охотничьего эвенкского 
племени создавались условия хозяйственной и культурной замкнутости. 
Связь с внешним миром осуществлялась только через русских торгов- 
иев-тунгусников, проникавших в погоне за  шку11ками дорогих пушных 
зверей в таежные дебри, в становища эвенков, и через крупных местных 
оленеводов-полуфеодалов, захвативших в свои руки торговопосредниче
ские операции между внешним миром и бедняцко-середняцкими слоями 
населения. Под влиянием русского торгового капитала, стремившегося к 
расширению внутренних рынков для сбыта продукции .промышленности 
и к получению в обмен ценнейшего эквивалента в виде пушнины, зам- 
к,нутость эвенкского хозяйства постепенно разрушалась, и оно попада
ло в цепкие лапы царского колониально-капиталистического режима, 
действовавшего на Севере с исключительной свирепостью. Орудиями 
этого колониально-капиталистического грабежа окраин было прежде 
всего сибирское кулачество, работавшее в свою очередь на представи
телей более крупного русского и иностранного капитала (фирма Тон-
коногова, бр. Ревельон и др.).

«Кулачество в Сибири крепло и усиливалось не только землей. К 
торговому земледелию присоединялось и торговое скотоводство, про
мысла, обирание туземного населения, причем это обирание было ха
рактерно не только в период первоначального накопления, но и в 
полной мере дошло до предрево'люционных лет. В обирании и закаба- 
лекности туземцев кулаком-торговцем эти эксплоататоры встречали 
полную поддержку всего государствемного аппарата самодержавного 
правительства (чиновничество, суд, духовенство)» .

В результате к моменту Октябрьской революции эвенкское хозяй
ство уже в значительной части подчинялось общим капиталистическим 
(экономическим) взаимоотношениям предреволюционного периода. 
Практически это выражалось в том, что, получая значительную часть 
продуктов потребления и орудий производства извне, эвенкское насе
ление должно было стремиться к увеличению товарности своего хо
зяйства, к увеличению) добычи пушнины —  единственного обменного

 ̂ Сиб Сов. Энц., т. М, «Классовое расслоение».
139



эквивалента. Натуральная форма обмена продолжала преобладать над 
денежной, что давало возможность торговцу-«тунгуснику» беззастен
чиво обманывать эвенка, создавая систему хищнического «кредита» и 
затягивая тем самым мертвую петлю на шее бедняка-охотника. Таким 
образом эвенка беспощадно эксплоатировали как русский кулак-тор 
говец, так и местный полуфеодал. Всеобщий закон капиталистического 
накопления действовал уже в полной мере, создавая богатство и экс- 
плоататоров на одной стороне, нищету и эксплоатируемых —  на 
другой.

К лассовое  расслоение

Анализ классового расслоения местного населения представляет зн а
чительные трудности, так как социальный строй эвенкского хозяйств ;1 
еще очень мало изучен: печатных трудов по этому вопросу пока почти 
не существует, и настоящие заметки представляют первую попытку из
ложить основы классового расслоения у эвенков.

Основная группа местного населения, на которой в дальнейшем бу
дет сосредоточено внимание авторов, —  эвенки и якуты —  делится по 
социальному признаку следующим образом:

•
(Данные Окрисполкома за 1931/32 г.)

Т а б л и ц а  38

Социальные группы
Чунский р-н Байкитский

район
Илимпей- 

ский район По округу

Хоз-в % Хоз-в % Хоз-в % Хоз-в

Батраки ..............................
t

-- ■ 3 1.4 •16 5.2 19 2,7
Бедняки . . .  ................. 62 36,8 160 66,9 212 68,1 434 60,4
Середняки . . . . . . . 98 58,3 6 l' 25,5 60 19,3 219 30,5
К у л а к и ...................... 8 4,9 15 6,2 23 7,4 46 6,4

По всем группам .

Не отнесенные к груп
пам из-за отсутствия

168 100
1

239 I
i

100 311 100 718 100

необходимых данных . — — 97 — 65 --- 162 -

По округу . . . 168 — 336 1ii
376 --- 880 —

Эта таблица составлена на основании материалов кочевых советов 
Отдельные хозяйства отнесены к той или иной группе преимуществен
но iB зависимости от  наличия оленем, каковой признак вне сомнения 
является главным показателем. Кроме него принимался во внимание пяд 
факторов: наемная рабочая сила (обычно связанная с наличием оленей) 
торговля, сдача в аренду инвентаря и пр.
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На основе знакомства с отдельн1.1ми отраслями эвенкского хозяй
ств;! (с.м. главы «Охотничий промысел», «Оленеводство», «Рыболов- 
сгво») производственное лицо хозяйств отдельных социальных групп 
представляться в следующем виде:

1. Б е д н я ц к и е  —  производство товарной пушнины; ловля рыбы 
для собственного потребления; производство орудий лова (пастей, чер
канов, пущален). Потребители оленей кулацких стад, уплачивающие 
за них часть добытой пушнины, изготовленных орудий (имеется в 
виду скупка кулаками пастников) и даже рыбы.

Кузнец

2. С е р е д н я ц к и е  —  основные производители товарной пушнины: 
лов рыбы для собственного потребления; производство орудий лова. 
Мало обеспеченные приростом собственного оленного стада, иногда по
купают оленей у кулаков.

3. К у л а ц к и е  —  основные поставщики товарного оленя, обращаю
щегося внутри района (живые олени —  промысловый транспорт, сред
ства производства в промысле). Получают за него большую часть сда
ваемой ими торговым организациям пушнины, орудия лова (пасти) и 
рыбу.

По самому своему характеру и в силу весьма невысокой продуктив
ности охотничьих угодий, охотничий промысел связан с большой под
вижностью, с кочевым образом жизни. Поэтому наличие достаточного 
количества оленей, как средства производства, определяет размер и 
;ц0 ходность охотничьего хозяйства в большей мере, нежели наличие ра
бочей силы и орудий промысла.

Если в хозяйстве оленей недостает и собственное маленькое стадо 
не в состоянии нормально воспроизводиться (ежегодно во время про- 
.■йысла гибнет часть оленей от болезней, увечий и др. причин и часть
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приходится забивать на еду), то такое хозяйство неминуемо оказы 
вается в зависимости от крупного оленевода: покупая у последнего 
оленей в обмен на пушнину, оно восстанавливает свое стадо, а стало 
быть и свою производственную способность. Охотник, таким образом, 
находится в кабальной зависимости от крупного оленевода-кулакз, в 
руках которого олень становится средством эксплоатации бедноты. 
То же относится и к населению, занимающемуся преимущественно ры
боловством, являющимся вообще в округе лишь подсобным промыслом 
(см. гл. «Рыболовство» и др.). Т акое рыболовецкое хозяйство стремит
ся иметь оленей, чтобы обеспечить себе лучшие условия сущ ествова
ния, и тож е попадает в зависимость к крупному оленеводу, получая 
от него оленей за  труд или в аренду.

Большое количество охотничьего или рыболовецкого инвентаря (ру
жей, ̂ пастей, пущален) обычно характеризует крупное оленеводческое 
хозяйство. В бедняцком, иногда и в середняцком хозяйстве количество 
и качество этих о'рудий так  иизко, что часто не обеспечивает и соб
ственных его потребностей. В таких случаях бедняк просит ружье, кап
кан или пущальню у богатого олелевода, и тут опять-таки становится 
от него в зависимость. Таким образом «ярко выраженное классовое 
расслоение, «наличие кулачества и производственная эксплоатация среди 
малых .народов Севера создаются почти исключительно на почве вла
дения оЛеня-м'и, являющимися основным средством производства край
него Севера.

«Владение оленями и монополия ш  транспортную связь с внешним 
рынком —  вот основа производственной и торговой эксплоатации, кла
дущей начало классовому расслоению и росту кулачества среди малых 
народов Севера»

Вернемся теперь к делению населения на социальные фуппы.
По данным за 1929— 1931 гг. оно представляется в следующем ю!де 

(здесь дается несколько иное — для 1929/30 г.— деление по кочсо- 
ветам) (см. табл. 39).

Эти данные, взятые нами из материалов райисполкомов, указываю т 
что наибольшей группой населения является бедняцкая (62 .9% — в табт 
38 и 60,4% — в ^абл. 39).

Что касается жизни края до советской власти, то мы к сожалению 
не можем показать в цифрах историчес 1̂ ий ход того разорения эвенк
ских хозяйств, которое привело к падению оленеводства и образованию 
столь высокого процента бедняцких групп, так  как никакой статистики 
п прошлом в округе не существовало.

Ко времени установления советской власти в Сибири налицо бы ю  
обнищание и колоссальная экономическая и культурная отсталость 
звенкского населения.

Вместе с развитием товарно-рыночных отношейий здесь, как и вез
де в условиях капиталистического строя, наблюдались неизбежный рост 
капиталистических отношений и классовая диференциация населения

Доля участия отдельных социальных групп в производстве товарной

 ̂ А н. С 1К а ч к о, «Советс(кий Север» №  3 за  1930 г. ст. <Ииушсст- 
венные показатели социальных групп малых народов Севера».
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Т а б л и ц а  39

Название туземных 

советов

Число хозяйств в о/. На 1 хозяйство оленей

Байкитский . 
Полигусовский 
Кузьмоыский 
Кумондин!  ̂кий 
Бачинск >н .
Чуне кий 
В. Контора 
Туринский 
Бивинский 
Учамский . 
Кочумдековский 
Неконгдовский 
Чириндинский 
0га ГС кий . .

S

а,
СЧиэ

6.9

4.1
4.5

6.5 

6*̂

7.1
9.5 
7.7

11.7

кXFt<ииа

S

I X
X

5Q.О)и

69.4
37.5 
18,7
65.9
85.9
78.2
71.9
70.0 
ЗБ,3
45.2
83.3
54.0
73.0
15.3

16,8
45.8
47.9 
27.2
14.1
11.9
21.9 
18,0 
63,7
30.9 

7.2
30.2
24.3 
29,2

4,8 62,9 24,8

S
лз<=:

iri

X
го
О.н
п
IQ

Sи:сс
X
<и

UQ

Sи:R

(U
О.г»

и

X

га
к

6.9 7.8 15,0 55.5 296.8
16,7 18,4 61,3 203,2
29,3 3,0 13,5 55.4 445.1

3.4 0.0 7,2 20,4 103
6.4 54,0 —

3,4 5.0 25,8 46,5 200
6,2 --- 13,6 43,7 176
6.0 10,6 9,2 26,1 803

__ 10,0 23,5 —
16,8 4.0 16,5 46,8 499

1.2 8,7 49,3 —
7.7 0 10,1 31.4 471,5
2.7 9.3 32,7 880

13,8 4,7 10,5 52,0 534

7.5 6,4 13.1 43,6 438

продукции, учтенная Илимпейским риком (на основании сведений тор 
говых организаций), равна была в 1929/30 г.;

D о оА

Батраки
Р. К. в о/о
744.80 0.6

38 259.90 37,3
52 116.50 50,8
11 495.63 П.З

В ЭТИХ цифрах обращают внимание два момента: весьма высокая; 
товарная продукция середняцкого хозяйства, чего теоретически и сле
довало ожидать, и относительно низкая —  в бедняцкой группе.

Наиболее верно эти цифры характеризуют лишь товаропроизводст
во середняцких хозяйств; для батрацких и бедняцких —  о™ понижены 
против истинных и для кулацких повышены за счет бедняцких (часть 
продукции бедняков скупается кулаками).

Наиболее распрюстраненной формой эксплоатации кулаками окру
жающего населения следует считать торговлю, и в первую очередь тор
говлю оленями. Приведенные выше данные выборочного обследования, 
произведенного в 1931 г. Краеведческой базой культбазы (см. гл. «Оле
неводство), показывают, что баланс оленеводства бедняцких хозяйств 
обычно дефицитен. Это заставляет их пополнять оленье стадо (как 
промысловый транспорт, определяющий охват территории и полно
ту ее опромышлмвания) путем приобретения оленей у кулаков за пуш
нину. Добытую именно этим путем пушнину (а иногда рыбу и дичь)

-      J45.
М . Г. У .

Ф акультет
К А Б И Н Е ! '
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кулаки сдают торговым организациям, сами весьма немлого времени 
уделяя промыслу, так как оленеводство в кулацких хозяйствах погло
щ ает почти всю рабочую силу и врел1Я.

Подтверждением того, что основное направление кулацкого хозяй
ства оленеводческое и имеет целью продажу оленей другим группам 
хозяйств на восстановление их промыслового транспорта, служит и ни
жеприводимая таблица, составленная по данным Илимпейского райис
полкома.

Т а б л и ц а  40
В среднем на 1 хозяйство в 1929/30 г.

■Социальные

группы

Душ населения Оленей Инвентаря

Xs:В"
>1

X
S

S(U
оU(U
О
CQ

оао
3ю

ао
SО)
03

CQ

о(-о»и
CQ

Ру)

dоюоо.ч

кей

оонш
Sсй

ао
<5
С

ix;

sо
со
о.а>

ГГ

Бедняки . . 2,4 1,9 4,3 4,3 3,0 9,3 1.6 0,16 1,6 6,?

Середняки . 2,9 2,7 5,6 11,7 13,3 36,1 2,8 0,4 2,5 6.4

Кулаки . . 3,9 4,3 8,2 147,0 205,3 546,1 2.8 1.0 4,4 0,4

Социальные

группы

Инвентаря Добыто
Доход от 

извоза и 

гоньбы
5S<иНU
а

«
S(Ut;го
3
С

ао
X
со

и

са j
§  ‘ о ,(U 1

а
Sо .S

с;

к
са(-о
ОXо.оU

«3
чо

са

1а>4 о
к5

t:i я

Бедняки . . 30,5 5,2 3,2 1,1 0,7 2,4 112,3 1.3 2 8 -0 1

Середняки . 59,7 8,2 7,7 5,4 1 1.0 2,6 192,4 5,1 7 7 - 8 9

Кулаки . . 66,1 11.8 18,7 2,0 1,1 0,4 17,4 4,3 3 6 8 -1 5

Как видно из этой таблицы, величина семьи растет —  от бедняцкой 
группы к кулацкой, причем в составе семей у кулаков и даже у серед
няков ликвидируется разрыв между количеством женщин и мужчин. Ве
роятно меньшее число женщин в семье бедняков стоит в прямой связи 
с тем их тяжелым положением (непосильный труд), когда они даже в 
период беременности вынуждены выполнять всю работу по дому, что не 
мо/кет не отразиться на смертности женщин.

Существенной особенностью кулацкого хозяйства является, кроме 
того, значительный перевес важенок. Бедняку из своего мизерного стада
144



необходимо выжать все транспортные воз!иожности, почему он и пред
почитает держать быков, годных не только для перездов, но и под 
«верх» (учаг) во время промысла. Середняк обычно уже не испыты
вает этой нужды в перевесе, в то время как для кулака с направлением 
его хозяйства в сторону разведения оленей для продажи и потребления 
перевес важенок в стаде необходим и выгоден.

Весьма интересно распределение инвентаря по группам. Здесь на
блюдается постоянный рост обеспечения орудиями охотпромысла, рыбо
ловецким и транспортным инвентарем от бедняцких хозяйств к кулац
ким. Но количество инвентаря в этом случае отнюдь не служит пока-, 
зателем характера производственной деятельности хозяйства. Большое 
число ружей, капканов и пущален в кулацком хозяйстве еще не значит, 
что последнее усиленно занимается охотничьим и рыбным промыслом. 
Весь этот  инвентарь приобретается кулаками во время торговл!и и, как 
показываю т наблюдения, в собственном хозяйстве используется лишь в 
небольшой части, а по преимуществу служит средством для эксплоата- 
ции бедноты, которая арендует (берет ш  время) или покупает его по 
спекулятивной цене. ' ’

Весьма интересен тот факт, что кулацкие хозяйства имеют в боль
шом количестве инвентарь, приобретаемый у торговых организаций 
(ружья, капканы), в то время как черканы, наиболее расгтространенное 
орудие лова на горностая, собственного изготовления,—  в кулацких хо
зяйствах обычно отсутствуют. Исключением являются пасти, которыми 
действительно промышляют кулацкие хозяйства (процесс весьма мало- 
трудоем.кий, но требующий наличия оленей), и винтовки, служащие пре
имущественно для промысла дакого оленя, осенью во время течки в зна
чительных количествах подходящего к  кулацким стадам.

В соответствии с этим, высокий уровень добычи по кулацким хозяй
ствам имеет промысел пастями (лисы, песцы) и промысел дикого оленя, 
в то время как горностай и белка добываются ими в .ничтожных коли
чествах, но сдаются на торговые пункты в больших массах (скупаются 
от  бедноты),

■Представление о валовой доходности хозяйств различных социаль
ных фупп дает следующая таблица:

. . Т а б л и ц а  41

На одно хозяйство в рублях и копейках по Илимпейскому району /

Социальные
группы

От
оленевод

ства

От
охоты

От
рыболов

ства
1

От 
извоза и 
гоньбы

Прочие
доходы

Всего 
дохода 
в руб.

J-.V.
На душу 
дохода

Бедняки . . 20.031 385.13 92.18 85.53 46.36 629 23 111.17

Середняки . 79.301 566.78 89.08 117.30 8.04 860.50 135.68

Кулаки . . 1 188.881 315.40 59.55 -870.00 23.00 2 456.39 236.27

 ̂ Учтена только rosapiHan проаукцил.
10 Советская Тунгусия. Н, 929. 145



Цифры этой таблицы подтверждают и дополняют данную выше х а
рактеристику социальных групп. Наибольшее значение для бедняцко-се- 
редняцкой группы имеет охотничий промысел (бедняки— 61,2% , серед
н яки —  6 5 ,8 %1), наименьшее —  оленеводство (как источник непосред
ственного дохода, а не как основное средство производства): бедняки—  
3 ,1% , середняки —  9,1% . Для кулаков наибольшее значение имеет 
оленеводство и связанный с ним доход от нзвоза и гоньбы (48,3 и 
35,4% вместе 83,7% ), в то время как охота дает всего 12,7, а ры
боловство—  2,4% . У бедняков извоз 19,6% , рыболовство— 17,8% , у 
середняков извоз 13,6% , рыболовство— 10,2% .

Доля социальных групп в валовой доходности представлена в следу
ющей таблице:

Т а б л и ц а  42
Илимпейский район (1928 29 г.)

Оленеводство Охота Рыболовство
^.оциальные группы

в руб. в Vo в руб.
1

' в о/о
1

в руб. в */о

Бедняки ...........................................

Середняки .......................................

К у л а к и ...........................................

3 54б> 

1 8261 

10 6961

22,0

11,3

66,7

68 169 

13 036 

3 154

80,8

15,4

3,8

14 842 

2 049 

536

85,1

11,8

3,1

В с е г о  . . 16 0681 11,6 1 84 359 60,9 17 427 12,6

Социальные группы
Извоз Прочие доходы Всего дохода

в руб. и о/о в руб. в о/о в руб. в ®Л

Бедняки ...........................................

Середняки .......................................

Кулаки ...........................................

1 514

2 698 

7 830

12,5

22,3

65,2

8 206 

185 

230

95,1

2.1

2.8

96 277 

19 794 

22 446

69,5

14.3

16.2

В с е г о  . . 
•

12 042 8,7 8 6Л 6,2 138 517 100,0

Э тот характер классовых группировок и взаимоотношений межд> 
ними подтверждается и последними материалами Эвенкийского окрис- 
полкома за  1931/32 г.

Из числа 857 обследованных хозяйств с общим количеством- оленей 
в 65 040 голов отмечено кулацких хозяйств 8 ,3% , середняцких— 32%  
и бедняцко-батрацких— 59,77о.

 ̂ Учтена только товарная продукция
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Основные производственные показатели групп таковы:
Т а б л и ц  а 43

Социальные

группы

аа
CQ
U35R(ПО
X

У них Н о/о

ЗЯ(US<и
зя«и

о.

ЭЯ<инUстас

шож
illdгоX

ffiОSгаid
О.(U
в*

S(Uг;
га
3

UОо.н
оо

и:§ог?

Ими Д' быго 
»  о/о

2Sя
S
а>1с

3\о
3о.

Бедняки . . 

Середняки . 

Кулаки . . .

59.71 11,4
I

32,0 15,1

8,3 73,5

43,0

44,8

12,2

50

35.0

15.0

54.5

26.5 

19,0

84,2

12,8

3,0

56.4 

31,2

12.4

46,0

44,8»

9.2

53,4

37,2

9.4

36,9

43,7

19,4

59,8

34,»

5,4

Здесь весьма показательными для кулацких хозяйств являются как 
цифры черканов (3% ), так  и добыча рыбы (5,4% ). Как и во всех 
материалах, здесь допущена обычная ошибка и учтена пушная про
дукция, сданная кулаками на торгпункт, а не добытая в его хозяй
стве. Последняя фактически не выше процента добычи рыбы.

Указанные же 19,4% на три четверти составлены из пушнины, по^ 
лученной кулаками: 1) за проданных оленей, 2) за  оленей, сданных 
в аренду на промысел («пособка»), 3) за проданные товары и 4) про
мышленной батраками, опекаемыми <и «воспитанниками».

Знакомясь детально с эвенкским хозяйством, нетру)Дно заметить де
ление всех хозяйств на два типа, различных по своей производствен
ной и социальной структуре. К первому относятся хозяйства, занимаю
щиеся охотой с подсобной отраслью —  рыболовством, в которых 
олень является только средством производства в главном занятии —- 
охотничьем промысле. В эту группу входят все бедняцкие и середняц
кие хозяйства. Ко второму типу относятся хозяйства, занимающиеся 
оленеводством специально для продажи охотничьим хозяйствам. О хот
ничьим промыслом и рыболовством они занимаются мало, получая пуш
нину от хозяйств первого типа в обмен на оленей или за товары. В 
эту группу входят все кулацкие хозяйства.

Между этими группами существует определенна1Я производственная 
зависимость. Крупные оленеводческие хозяйства экономически преоб
ладают над охотничьими и получают возможность эксплоатировать 
последние. Такое производственное деление очень важно учесть, наме
чая пути социалистической реконструкции в Эвенкийском округе.

Формы эксплоатации кулацкими хозяйствами бедияцко-середняцких
хозяйств разнообразны.

Наибо.тее развитой формой является продажа оленей, при которой 
кулаки обычно прибегают к следующей практике, ведущей к подавле
нию бедняцкого хозяйства:

1) продаются олени дефектные (на мясо);
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2) почти никогда не продают производителей и особенно важенок, 
предпочитая продавать быков-кастратов;

3) всегда охотно «меняют» большого, кругтнопо, но старого оленя —  
на лончака или теленка;

4) дают оленей в долг с последующей отработкой;
5) неохотно продают на деиьги, предпочитая пушнину, имущество 

и труд.
Помимо торговли оленями продают и товары первой необходимо

сти с наценками в 100 и более процентов. Формы эксплоатации здесь 
наиболее грубые.
. ' Пользуясь своей силой, кулаки захватываю т охотничьи угодья и 
орудия промысла у бедноты. Например, по данным ветработника Ф. Я. 
Гульчака, в районе озера Огата (наиболее промысловый по пастям рай
он),— вся земля под пасти занята кулаками и зажиточными. Всего в 
районе имеется до 3 тыс. пастей, находящихся в руках 24 хозяйств. 
Есть отдельные хозяйства, имеющие по 300— 500 пастей. Часть этих 
пастей не обслуж:и1вается. В то же время 16 бедняцких хозяйств совер
шенно не имеют пастей м промысловых угодий под пасти.

В 1928 г. бедняк Т. И. Хирогир построил на Визи 40 пастей. Быв
ший купец, кулак Иван Буток-Хирогир, купил у него эти пасти, дав 
ему за  них 1 оленя, под предлогом, что пасти расположены на его, ку
лака; земле. Обычная цена пасти —  5 руб., оленя— 30 руб.

По Илимпейскому району 15,5% ' всех пастей находятся у кулаков, 
составляющих 7,5 % всего населения, т. е. обеспеченность их угодьями 
промысла при пониженной интенсивности последнего более чем вдвое 
выше остального населения.

Скупка пастников за  долг (а пастники —  это  единственная форма 
устойчивого землепользования в округе) широко практикуется ку 
лаками.

' Не менее распространена и сдача оленей в аренду на промысел И1И 
для доставки грузов. Цифр, характеризую щ их количество отданных 
в аренду оленей, нет. Можно лишь сказать, что приблизительно до 
10% своего стада кулаки ежегодно отдают в аренду. Наибольшее рас
пространение имеет отдача в аренду оленей для доставки грузов.

Из платы за  доставку грузов, получаемой бедняцкими хозяйствами 
о т  торговых организаций (в среднем 85 р. 53 к.), 50— 60%  уплачиваел- 
ся бедняком кулаку за аренду оленей. Так к ак  кулак дает обычно не- 
<5ольшое число оленей (на 5— 10 санок), то  такой рейс для бедняка 
явно невыгоден: за  1 ^ — 2 месяца работы он получает всего 40—  
45 руб. Больше оленей кулак давать не согласен, предпочитая иметь 
больше арендаторов.

Дача в аренду оленей на промысловый сезон практикуется всеми 
куЛаками без исключения. Обычно бедняцкому хозяйству дается от  
1 до 5 оленей для высмотра пастей или для промысла белки «а срок 
о т  2 до 4 месяцев. Арендная плата вносится всегда натурой в размере 
10— 15 белок за 1 оленя.
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Следствием концентрации в кулацких хозяйствах значительных хо
зяйственных ресурсов и средств производства является применение в 
них постоянной и сезонной наемной рабочей силы. Непосредственная 
эксплоатация наемных рабочих служит одним из источников дальней
шего накопления и роста кулацкого хозяйства. Т ак как основой ку
лацкого хозяйства является оленеводство, то и большинство батраков 
привлекается для работы именно в этой отрасли.

Наем по данным приполя1рной переписи (1926/27 г.) характеризует
ся следующими данными: I

Т а л л и н а  44

Группы хозяйств 

по валовой до

ходности

i  ^  
=
СО *
5 ^
•S - f
25 ^ 
о  Sк 2
V? <и^  ю

В среднем на 1 
хозяйство с най

мом рабсилы
Оплата 
одного 

чел.-дня 
р. к.

Число батраков,
, нанятых хозяева- > 

ми, имеющими 
главным занятием

нанято
рабочих

прораб.
чел.-дней

охоту
олене

вод
ство

рыбо
лов-^
ство

От 1 до 1 ООО руб. . 2,2 1.0 175,4 0.29 9 1 2 '

От 1 001 до 2 500 руб. 3,4 1.5 323,8 0.45 10 6 1 i

Свыше 2 500 руб. . . 17,0 1.6 512,7 0.45 3 15
»

Более поздние сведения встречаем у Г. Тарасенкова который при
водит следующие цифры для кулацких хозяйств по да1нным выборочно
го обследования Туруханского рика:

Т а б л и ц а  45 
Илимпейсыий район (1928/29 г.) '

На какие работы наняты
Число

хозяйств.
Ими нанято рабоч. Прорабо

тано че
Оплата 
одного 

человеког 
месяца 

р. к.
наним.ш-

ших годовых сроко-
вых

ловеко-
месяцев

Пастьба оленей .......................... 4 4 — 48
)

7.02
f J

Перевозка грузов ...................... 5 — 15 50.5 14j26

В с е г о .  . . 9 4 15 98,5 10.77ч

По тем же данным для различных групп хозяйств (в среднем на 1 хО; 
зяйство) за  Г О Д  приходилась;

* Г. Т а р с е н к о в ,  «Турухалский край», 1930 г., стр. 139.
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Т а б л и ц а  46

Группы кулацких хозяйств
Число
членов
семьи

Нанято хозяйство- прорабо- 
рабочих ' *

ГОДОВЫХ
сроко-

вых

тано че
ло еко- 
месяцев

Оплата 
одного 

человеко- 
месица 

р. к.

Имеющ. оленей от 100 до 250

От 251 до 500 шт........................

Свыше 500 шт...............................

5,5

5.0

10,5

0.G

0,5

2,0

1,4

2.0

2,5

15,4

8,0

42.40

9.17

9 .06

Перевозка оплачивается лучше всего, что и нашло свое выражение 
б сравнительно высокой оплате по 1-й группе хозяйств, где труд при
менялся исключительно для перевозки грузов.

Эти отрывочные материалы, конечно, далеко не дают представления 
обо всем объеме и характере эксплоатадии, которая на самом де.те 
гораздо шире. Одной из самых тяжелых ф орм 'ее  являются так  назы
ваемые «кормленки», т. е. батраки, обычно причис^тяемые при пере
писях к составу семьи. Это сироты, а иногда и дети живых родите- 
лгй-бедняко(в, с раннего возраста воспитываемые в кулацком хозяйстве 
и выполняющие в нем все работы: начиная с 8— 10 лет— рубка дров, 
подвозка воды, няньчанье ребят; с 12 лет —  то же плюс сбор оленей, 
участие в извозе; с 15 лет —  все виды работ в хозяйстве. По достиже
нии совершеннолетия, женитьбы или выхода замуж, такой батрак по
лучает 10— 20 оленей в виде «награды» или «подарка». Условия сущ е
ствования корм ленок тяжелы: одежда —  обноски, пища —  объедки с 
хозяйского стола. Редко в кулацком хозяйстве бывает меньше двух
трех  таких «кормленок».

Кроме них усиленно эксплоатируется за  «питание» и кое-какую  
одежду бесплатный труд бедных родственников, «помогающих» кулаку 
либо постоянно, либо в периоды наиболее острой нужды в рабочей силе, 
особенно в периоды осеннего сбора оленей и весенних перегонов стада. 
Реже привлекаются рабочие для охотничьего промысла (высмотр па
стей, белковье) и совсем редко —  для рыболовства.

Пережитки феодально-родовых отношений, как  мы уже говорили в 
гл. «Население», еще довольно обычны в быту эвенков и якутов. Д о
статочно ярким примером их мож1ет служить «помощь» кулаков бед
някам оленями в 1918— 1921 гг., когда округ был лишен снабжения 
извне. В это время кулаки «кормили» бедняков и раздавали последним 
для еды и промысла оленей. Значительная часть бедняцких хозяйств в 
те годы целиком батрачила у кулаков. В результате последними было 
скуплено у бедняков большинство пастников, ремонтировано ам ам и  
батраков и с их же помощью собраны большие массы пушнины, частью 
и сейчас лежащие под спудом на лабазах. Но этим не ограничилась рас
плата бедняков за  кулацкую «помощь». Розданные олени были засчи- 
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таны как долг за бедняками. ТолькО' один кулак (Федор Чапогырь на 
р. Имбукане) в 1929/30 г. считал за своими сородичами в долгу 505 оле
ней, данных в ,1918— 1921 гг., и требовал их возврата. Не удалось уста
новить, какое количество оленей уже было возвращено ему бедняками 
до этого года: вне сомнения —  оно достаточно велико. Такова истин
ная сущность «родовой взаимопомощи» в старых условиях и таков 
результат «кулацкой филантропии».

С о в х о зн о -к о л х о зн о е  с т р о и т е л ь с т в о

Проводимая советской властью политика национального самоопре
деления малых народностей Севера, рост их культурного развития и

В чуме

хозяйственная помощь, оказываемая им советской властью, способ
ствуют развитию их хозяйства на новой производственно-техниче
ской базе и подъему политической активности бедняцко-середняцких 
масс эвенков.

Дальнейшее развитие эвенкского хозяйства возможно только путем 
его социалистической перестройки.

Огромные природные богатства страны, большевистские темпы со
циалистического строительства, растущая активность широких масс 
рабочих и колхозников и правильная линия партии полностью обеспе
чивают во втором пятилетии развертывание производственных сил со
циалистического хозяйства. Основной политической задачей второго 
пятилетия является окончательная ликвидация капиталистических эле
ментов и классов ©ообще, полное уничтожение причин, порождающих 
классовые различия и эксплоатацию, и преодоление пережитков капи
тализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося 
насе;тения страны в сознательных и активных строителей социалистиче-
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ского общества. Эти директивы XVII конференции ВКП(б) являются 
руководящими указаниями в деле социалистической реконструкции 
эвенкского хозяйства.

Необходимо, намечая конкретные мероприятия, всегда учитывать 
сложность и специфичность! социалистического строительства ф еди  
отсталых и ранее угнетенных малых народностей Севера. Недопустимо 
м е х а н и ч е с к о е  з а и м с т в о в а н и е  о п ы т а  п е р е д о в ы х  
р а й о н о в  с п л о ш н о й  к о л л е к т и в и з а ц и и  (артель как ос
новная форма колхозов на данной ступени) и перенесение этих форм 
в отсталые районы крайнего Севера, в результате чего простейшие 
формы производственного объединения местного населения остаю тся в 
пренебрежении.

Против такого грубого м е х а н и ч е с к о г о  п е р е н е с е н и я  в 
отсталые районы крайнего Севера опыта передовых районов Союза 
нужно повести решительную борьбу. Дальнейшие успехи в социалисти
ческом строительстве на крайнем Севере, в частности и в Эвенкийском 
округе, могут быть достигнуты при проведении самой жестокой борьбы 
со всеми извращениями генеральной линии партии: с правым оппорту- 
ш зм ом , «левыми» загибами, всеми искажениями национальной поли
тики, в особенности с проявлениями великодержавного шовинизма.

Задачей социалистической реконструкции эвенкского хозяйства на 
данном этапе является проведение простейшего производственного 
кооперирования эвенкских хозяйств и политики ограничения и вытес
нения кулачества.

Несмотря на то, что решительные мероприятия по ограничению ку- 
лачества начали проводиться в округе всего несколько лет назад 
(с 1929 г.), мы к настоящему времени имеем уже значительное нара
стание революционно-классовой борьбы в округе. Опираясь на бедняц- 
ко-середняцкие массы, кочевые советы проводят лишение кулаков и з
бирательных прав, привлечение их к суду за  невыдачу зарплаты бат
раку, твердые задания кулакам по заготовкам, земле-водо-охотоустрой- 
ство, обеспечивающие прежде всего интересы бедняков и середняков 
борьбу с влиянием шаманов, работу среди женщин с целью раскрепо-’ 
щения их от векового рабства и т. п. Кулаки отвечают на это  р азб аза
риванием оленей, агитацией и противодействием мероприятиям совет
ской власти и другими приемами классовой борьбы, по существу мало 
чем отличающимися от применяемых кулаками и других районах Со
ветского союза.

Обострение классовой борьбы в тайге и тундре требует классовой 
бдительности и уменья организовать и противопоставить классовому 
врагу батрацкие, бедняцкие и середняцкие массы.

В практике работы местных органов власти в 1931/32  г. были допу
щены перегибы, особенно при проведении культсбора, приведшие к ис
треблению кулаками своих оленей. Эти перегибы были отмечены в реш е
ниях ЦК ВКП(б) и резолюции IX расширенного пленума Комитета Се
вера при президиуме ВЦИК (12— 28 августа 1932 г.).

В журнале «Партийное строительство» № 13 за  1932 г. в разделе «К 
решениям ЦК партии» (ст. «О работе в национальных районах крайнего 
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Севера») имеется следующее указание по этому поводу: «В отдельных 
местах мы нередко сталкиваемся с попытками механического перене
сения в отсталые районы крайнего Севера форм борьбы с кулачеством, 
применяющихся в настоящее время в передовых районах сплошной кол
лективизации (факты раскулачивания в Эвенкийском округе и пр.), 
тогда как линией партии в борьбе с туземным кулаком та данной сту
пени развития северных национальностей является ограничение и вы
теснение кулака».

На крайнем Севере есть такие районы, где коллективизация еще 
только ш чала зарождаться. На данном этапе их хозяйственного и 
культурного развития упор должен быть взят на простейшие произ
водственные объединения с тем расчетом, что по мере культурно-поли
тического подъема трудящихся масс они будут переходить к более- 
сложным формам колхозов (смешанная артель).

Обращаясь к современному состоянию хозяйства округа, нуж ш  кон
статировать, что в отношении сырьевой базы охотничьего промысла- 
мы имеем недостаточное использование возможностей для увеличения 
добычи пушного зверя, основной причиной чему я1вляется существую
щая социальная форма организации (единоличный промысел) и завися^ 
щая от него техническая база охотничьего хозяйства: орудия промысла 
устарели и требуют серьезного конструктивного улучшения; недоста
ток транспорта мешает приобретению товарного значения для ряда про
дуктов (дичь); отсутствие рационального разделения труда сужает 
возможности промысла, причем высококвалифицированный охотник 
используется на малопроизводительных работах. В круге всего 65 800 
оленей, а можно было иметь до 230 тыс. Не приходится говорить о  
новых отраслях: сельском хозяйстве и кустарной промышленности, так 
как их в округе еще почти нет. ' i

Дальнейшее развитие эвенкского хозяйства возможно только пу* 
тем его коллективизации, сопровождаемой хозяйственным, культурным 
и промышленным строительством. Коллективизация, создавая возмож
ность разделения и рационального использования труда, лучшего тех
нического вооружения последнего, поднимает производительность и 
увеличивает товарность и доходность эвенкского хозяйства, обеспечи
вая тем самым улучшение культурных и бытовых условий жизни эвен
ков, изжитие нищеты и уничтожение эксплоатации одного человека 
другим. ’

Основной организационной формой коллективизации в округе сей
час должно быть простейшее производственное объединение, а не сме
шанная промысловая артель, на которую были взяты неверные уста
новки в начале коллективизации на Севере. ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении от 22 июня 1932 г. указал на недопустимость проведения не
медленной сплошной коллективизации на крайнем Севере на данной 
ступени хозяйственного и культурного развития северных народностей, 
квалифицируя это как ярко выраженный левый загиб.

При проведении коллективизации на Севере мы должны учитывать, 
что «нельзя механически пересаживать образцы колхозного строитель
ства развитых районов в районы неразвитые. Такая «политика» одним
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ударом развенчала бы идею коллективизации. Надо тщательно учиты
вать разноо^Зразие условий различных районов СССР при определении 
темпа и методов колхозного строительства»

Эвенкийский округ представляет именно такой неразвитый район во 
всех отношениях; в культурном и хозяйственном; по неразвитости про- 
л1ышленности и незначительности пролетарской прослойки; с культурно 
отсталым кочевым населением; по целому ряду специфических север
ных и национальных черт, которые должны быть учтены при проведе- 
ним мероприятий по социалистической реконструкции эвенкского хо- 
■зяйства.

По своей производственной структуре эвенкское хозяйство остается 
комплексным, заключающим в с ^ е  три основных отрасли: охотничий 
промысел, оленеводство и рыболовство с присоединением в будущем ого
родничества и животноводства. В различных районах и в отдельных 
хозяйствах очевидно будет преобладать определенный вид занятий, в 
зависимости от направления его и естественно-географических условий 
местности; более узкая специализация на современном уровне развитие 
эвенкского хозяйства не вызывается необходимостью. Между отдель
ными хозяйствами, специализировавшимися в той или иной области, 
сохраняется производственная связь. Существующая еще зависимость 
охотничьих хозяйств, в своей массе бедняцко-середняцких, от олене
водческих (кулацких) отношений снабжения оленями должна изж и
ваться, строго регулироваться кочевыми советами в интересах бедняц
ко-середняцких групп (например, установление твердых цен на прода
ваемых кулаками оленей и ставок за  временное пользование оленями 
и т. п.).

Социальная структура эвенкского хозяйства по отдельным отраслям 
лроизводства на ближайшие годы представляется нам в следующем
виде

О х о т н и ч ь е  х о з я й с т в о ,  а) Производственно-охотничьи стан
ции (ПОСы) системы Союзпушнины —  в будущем предприятия последо
вательно социалистического типа, ведущие конкретное хозяйство на 
определнных территориях, должны представлять ведущее звено в ре
конструкции охотничьего хозяйства и подъеме его на большую орга
низационную и техническую высоту, а такж е в деле расширенного вос
производства сырьевой базы (плановое использование сырьевой базы, 
активное вмешательство в жизнь природы, звероводство и т. п.).

б) Охотничьи товарищества —  простейшие производственные о<1ъ- 
единения и бригады. В таких объединениях в сезон охоты промысел ве
дется сообщи, с общим обслуживанием и совместным завозом  снабже
ния на лабазы. Обобществление производственной деятельности и ору-

 ̂ И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, ст. «Головокружение от успехов»
® Авторы Д'ОЛ'Ж'Ны оговориться, что треляагаемая вш ш анто' читателей 

схема является лишь .первой наметкой, изложением авторских сообр аж е
ний по вопросу о структз^ое эвенкского хозяйства в у с л о в и я х  переходно
го периода и не претендует на совершен,н-ую точность в фоомулиоовке 
положений о каждом отдельном звене общей схемы. При проработке в
официальных (инстанциях предлагаемая схема может претерпеть п я т  ыч менений. к ь ^ ил
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ци» промысла (пастей) производится в различной степени. В охотничь
их товариществах и бригадах может бить достигнуто такое разделение 
труда, которое наилучшим образом будет способствовать полному 
освоению пушно-дичных богатств округа.

в) Охотники-единоличники, удельный вес которых в промысле по
степенно будет уменьшаться за счет коллективного сектора.

О л е н е в о д с т в о ,  а) Оленеводческий совхоз. Главная задача его—  
увеличение поголовья оленей в округе. Племенные рассадники, разводя
щие оленей специально для снабжения ими таежных охотничьих хо
зяйств. Племенные рассадники и совхоз должны освободить бедняцко- 
середняцкие хозяйства округа от их зависимости от крупных олене- 
Бодов-кулаков.

б) Оленеводческие товарищества по совместному выпасу и разведе- 
т'ию оленей. Подобные простейшие объе|Динения у asieiHKOB давно суще
ствуют на практике в виде, например, постройки загона, когда не
сколько малооленных хозяйств объединяют свои стада и пасут их об
щими силами.

в) На некоторый период сохранятся единоличники-оленеводы —‘ 
почти сплошь кулацкие хозяйства. Проводя политику ограничения ку
лачества, кочевые советы должны зорко следить за сохранностью ку
лацких стад, не допуская уничтожения оленей, сокращения оленного 
поголовья, В кулацких руках находится три четверти всего оленьего 
стада округа, и по этой линии эвенкскому хозяйству легко может быть
нанесен самый чувствительный удар.

Р ы б о л о в с т в о .  Отрасль—  подсобная. Формы организации —  се
зонные рыболовецкие артели, объединяемые вокруг некоторых орудий 
производства (самоловов, неводов и т. п.). Особенно* легко они могут 
привиться на озерах, где возможен неводной лов.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о ,  а) Опытная станция на П. Тунгуске 
с отделением или опорными пунктами на Н. Тунгуске.

б) Товарищества по совместной обработке земли (огородничество), 
по разведению и выпасу скота (общественный теплый скотный двор 
и т. п.).

в) МТС и МСС —  небольших размеров; две-три на круг. На «их 
возлагается помощь населению в обработке земли машинами. Особенно 
важно иметь тракторы для корчевки тайги и для пахоты, с необходи
мым прицепным инвентарем.

К у с т а р н о е  п р о и з в о д с т в о .  Артели; смолокуров, по сбору 
кедрового ореха и другие сезонные и круглогодовые (например швей
ные).

Проведение социалистической реконструкции эвенкского хозяй
ства  главная задача партийных и советских органов в округе. Основ
ная тяжесть по ее выполнению падает на земельно-промысловые отделы 
окрисполкома и райисполкомов и г а  кочевые советы. Но в^такой же. 
мере осуществление ее является делом северной интегральной коопера
ции и Союзпушнины. Работа последних, в прошлом направленная глав
ным образом на обслуживание местного населения товарным снабже
нием и на заготовительно-сбытовые операции, должна быть перестрое-
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на под углом большего внимания к вопросам организации производства 
в интересах реконструкции эвенкского хозяйства на новых социали
стических началах.

Последняя будэт проходить одновременно с создалием и развил^ем 
промышленности в округе. Сочетание промышленного строительства с 
развитием местного промысювого хозяйства является задачей боль
шой политической и экономической важности. Некоторая часть эвен
ков несомненно будет занята в промышленности в качестве ра
бочих и опролетаризируется. Озздание же кадров промышленного 
пролетариата в округе будет в сильнейшей степени способствовать по
литическому и культурному развитию местного национального насе
ления.

Выделка оленьих шкур

Промышленное строительство (каменноугольные копи, графитовые 
рудники, разработки огнеупорных глин, исландского шпата и других 
полезных ископаемых, в особенности лесозаготовки и лесопильные 
заводы) связано с освоением определенной территории и прежде всего 
с вырубкой леса, имеющего значение как источник экспортного «ва
лютного» товара и в то же время являющегося плацдармом охотничь
его промысла —  основы эвенкского хозяйства. В этом важнейшем 
вопросе, решающем судьбу охотничьего промысла на Севере, должны 
быть ^оявлен ы  максимальные осторожность и внимательность. Такой 
случай, какой имел место при закладке Ногинского графитового руд
ника, когда выжигались окрестные леса (на небольшой, правда, т о -  
Н1ади), что вызвало жалобы местного населения, не должны больше 
повторяться. Есть полная возможность проводить лесозаготовки и ie - 
сорасчистки не только без существенного ущерба для промысловой 
фауны, но и со значительной пользой для нее. Правильное охотоустрой- 
ство территории, предупреждение пожаров и другие мероприятия 
должны гарантировать сохранность и увеличение промысловой фауны 
тем более, что лесозаготовки проводятся обычно не дальше 3— 5 кщ 
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от берега реки. Рубка леса в округе может производиться выборочная 
и на «прииск», заготовляться будет сосна. Лиственница же и особенно 
кедр, с которым связано существование белки, останутся нетрону
тыми.

Некоторое «осветление» тайги будет даже полезно для размно
жения промысловых животных, так как повысит «кормность» угодий 
(улучшится плодоношение деревьев).

В связи с социалистической реконструкцией хозяйства малых се
верных «ародностей обычно поднимается такж е вопрос о переходе их 
на оседлый образ жизни. IX расширенный пленум Комитета Севера при 
ВЦИК в своей резолюции дал четкую установку в этом вопросе: «В 
отношении перехода на оседлость указать, что путь к оседлости север
ных кочевников лежит только через коллективизацию и связанное с 
нею введение в хозяйство ш вы х дополнительных отраслей, и поста
новка вопроса об оседании вне этих условий является беспочвенным, 
бюрократическим прожекторством». Поскольку в Эвенкийском округе 
не созданы еще необходимые условия (коллективизация, сельское хо
зяйство и т. п.), вопрос о переходе эвенков на оседлость не может быть 
разрешен немедленно во всей его широте. Интересно отметить, что все 
случаи перехода эвенков на оседлый или полуоседлый образ жизни 
(Тутуро-Очеульская группа в верховьях р. Лены) сопровождались пе
реходом к земледелию, причем роль охотничьего промысла в хозяй
стве сильно снижалась.

Отсутствие в округе в настоящее время подходящих условий для 
немедленного перехода на оседлый образ жизни отнюдь ее  значит, что 
нельзя или не следует вести работу 'в  этом направлении. Тем более, 
что и сами эвенки, заимствуя навыки от русских и якутов, начинают 
строить вместо дымных и грязных «голомо» рубленые избы в каче
стве зимнего жилища. Подобные примеры можно наблюдать в Илим- 
пейской тундре, в  верховьях П. Тунгуски и даже на Туре. Радикаль
ное улучшение бытовых условий эвенкской семьи возможно прежде 
всего путем создания нового жилища, где в зимнюю пору дети и ста
рики могли бы ш й ти  себе прибежище, ибо тащить их в тайгу на про
мысел нет никакой необходимости: они составляют только большую 
обузу для охотников, затрудняя их передвижения.

Итак, переход к оседлому образу жизни неизбежен в процессе 
социалистической реконструкции хозяйства округа. Но для этого 
необходимы условия, указанные в постановлении пленума Комитета 
Севера. ^

Т р у д  и к а д р ы .  Как в настоящее время, так  и в будущем ра
бочая сила местного населения должна быть использо,вана прежде всего 
в основных (на данной стадии развития эко1номики округа) отраслях 
хозяйства: охотничьем промысле, оленеводстве и рыболовстве плюс 
сельское хозяйство и кустарные производства, которые должны стать 
уже в ближайшие годы важными подсобными хозяйственными отрасля
ми. По размеру товарной продукции главным является охотничий про
мысел, он же и на-иболее трудоемок. К сожалению, дело с обеспечением 
охотпромысла рабочей силой обстоит не совсем благополучно.
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Средняя плотность населения в округе 0,7 чел. на 100 am*. Освое
ние охотничьих угодий рабочей силой представляетх:я в таком виде: в 
бассейне р. П. Тунгуски на одного охотника приходится 30,85 тыс. га 
территории, в бассейне р. Н. Тунгуски —  51,6 тыс. га, а в И.-В1мпейской 
тундре —  94,8 тыс. га. Развитие производительных сил в округе, в част
ности промышленности, невозмож-но без увеличения населения за счет 
переселения из других районов СССР. Отчасти следствием недостатка 
населения является недоопромышливание охотничьих угодий в округе 
W недобор значительного количества пушнины, причем в охотничьем 
промысле участвуют от 7,1 до 11 % женщин.

Интересны данные, собранные одним и з  авторов в 1926 г. о количе
стве времени, затрачиваемого местным населением на различные произ
водственные работы в течение года. Эвенкская семья в 6 чел. (глава 
семьи —  45 лет, жена —  45 лет, даа сына —  20 и 15 лет и две доче
ри — 18 и 10 лет) при занятии охотничьим промыслом затрачиват 
в течение года на промысел (собственно охоту и подготовку) всего 
3 900 часов. Получается большая разница в сторону уменьшения в 
затрате труда по сравнению, например, с рабочей семьей в промыш
ленных областях или с затратой труда крестьянской семьи. Очевидно, 
должен быть поставлен вопрос об уплотнении рабочего времени трудя
щегося эвенка, путем 1) увеличения количества вкладываемого им 
труда в основные его занятия —  охоту, пастьбу оленей и рыболовство, 
2) путем применения труда в новых отраслях: в сельском хозяйстве и 
кустарном производстве и 3) путем привития навыков коллективного и 
систематического, а не «сезонного» труда. Только коллективный труд» 
опирающийся на совершенные орудия производства (машины), сделает 
В03М0Ж1НЫМ социалистическую реконструкцию и дальнейшее развитие 
эвенкского хозяйства.

Горная и местная промышленность в округе должна в основном 
обеспечиваться завозной рабочей силой. Во избежание беспрерывных 
«приливов» и «0ТЛИВ01В» последней необходимо закреп-чение ее в 
округе путем переселения сюда рабочих с семьями и жилищного и 
земельного их устройства. Заселение русскими крестьянами верховий 
р. П. Тунгуски может быть связано с развитием в этом районе не
скольких отраслей хозяйства: лесозаготовок и лесосплава, сельского 
хозяйства и охотничьего промысла.

Потребные для округа кадры квалифицированных работников (для 
проведения коллективизации, для советских органов и кооперации, для 
охотничьего промысла, оленеводства и рыболовства) должны под
готовляться в самом округе из эвенков. Подготовка работников выс
шей квалификации и специалистов может осуществляться nocHJiKort 
эвенков в учебные заведения Иркутска, Москвы и Ленинграда. Полго- 
товка кадров на месте осуществляется в ш колах (см. гл. «Социально- 
культурное строительство») и на специальных курсах. В настоящее 
время имеются такие курсы на Туре для работников кочевых советов и 
интегральной кооперации. В дальнейшем количество должно быть уве
личено путем организации ряда курсов для подготовки низших ветери
нарных работников, зоотехников-оленеводов и оленных пастухов; для 
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изучения плотничьего, столярного, слесарно-кузнечного и других ре
месел, рыболовства и консервировки продуктов, швейного дела и т. д. 
Задача заключается в том, чтобы научить трудящегося-эвенка обра
щению с более совершенными и сложными орудиями производства, ибг> 
это само по себе уже будет способствовать повышению культурного 
уровня населения и повышению производительной сил1л труда.

Специалисты высокой квалификации, как-то: врачи, ветеринары, 
агрономы, инженеры, техники, охотоведы, специалисты транспорта и 
др., конечно, еще долго будут подготовляться в городах Советского 
союза, и говорить об их подготовке на месте преждевременно.

Подготовка кадров для Эвенкийского округа —  насущная задача се
годняшнего дня. Без подготовленных кадров прежде всего из среды 
.эвенков невозможно перестроить местное хозяйство на социалистиче
ских началах.

Социально-культурное строительство в округе

Начало социально-культурному строительству в округе положено в 
1927 г. постройкой Комитетов Севера при Президиуме ВЦИК на Н. Тун
гуске близ устья р. Кочечумо в местности Тура культурной ба
зы. В настоящее время эта культбаза представляет небольшой горо-

Кулыбаза

док, заключающий в себе ряд учреждений: школу-интернат, больницу с  
амбулаторией, ветеринарную больницу, бактериологическую лаборато
рию, зоотехнический пункт, дом туземца, краеведческий музей, мете
орологическую станцию и др. уже подсобные учреждения, как, напри
мер, слесарно-кузнечная мастерская. Хорошо обеспеченная персонало1М 
квалифицированых партийных работников и специалистов, культбаза. 
в течение пяти прошедших лет провела большую работу по культур
ному воспитанию эвенков и оказанию практической помощи их хозяй
ству. Все вопросы советского и кооперативного строительства, народ
ного образования, здравоохранения, обслуживания оленеводства вете
ринарной помощью, вся в целом социалистическая реконструкция эвен
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кийского хозяйства связана с деятельностью культбазы. С образова
нием национального округа культбаза стала окружным центром.

Остановимся ш  отдельных областях социально-культурного строи
тельства.

а) П о л и т и к о - в о с п и т а т е л ь н а я  р а б о т а .  В округе три 
ячейки ВКП(б). Наряду с работой среди русских коммунистов прово-

Пионерский отряд на культбазе

дится работа и среди эвенков. В 1932 г. было в ВКП(б) 7 эвенков, 
в ВЛКСМ —  30 эвенков и в школьном пионеротряде на Туре — 30 де
тей эвенков.

Массовая политико-воспитательная работа провод»ггся преимуще
ственно через дома туземца: до 1932 г. —  один на Туре; в 1932 г.’ о т 
крыты пять новых домов.

Периодической печати в округе нет; издаются три стенных газеты —  
на Туре, Стрелке и Байките.

На Туре работает одна кинопередвижка. Через радиостанцию на 
Туре принимаются передачи радиогазет и концертов. Радиоприемники 
имеются в районных центрах и на факториях торговых организаций.

б) Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е .  До 1932 г. округ имел две 
школы —  интернат культбазы и школу на Байките. В 1933— 34 учеб
ном году функционирует 12 школ, 'в  том числе 10 эвенкских, учащ их
ся 273 чел. Все школы первой ступени —  четырехлетки. В 1934 г. на 
Туре предполагается открытие школы-семилетки. Ячеек ликбеза в 
округе 4.

Грамотных: до 1932 г............................................93 человека
в 1932 г..........................................125
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А Пшенников приводит следующие данные о расширении сети учеб
ных заведении в Эвенкийском округе

Т а б л и ц а  47
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Для эвенков составлен латинизированный алфавит, таким образом 
они обладают теперь письменностью на родном языке, изданы букварь 
и книга для чтения.

Послано в Ленинград для обучения в Институте народов Севера 
D 1932 г. 6 эвенков.

На Туре организованы курсы для эвенков по совстроительству и
кооперативной работе.

Если учесть, что все это школьное строительство проводится на 
далеком Севере, в девственной тайге, среди некультурных народностей, 
то станет очевидным грандиозность как уже проделанной работы, так 
и намечаемой на ближайшее будущее. Дальнейшее расширение сети 
учебных заведений в округе имеет большое политическое значение, 
так как без фамотны х людей невозможно строительство социалисти
ческого хозяйства.

Предстоит сделать в этом отношении еще очень многое. Сюда от
носятся: подготовка кадров преподавателей для эвенкских школ из сре
ды самих эвенков; разработка методологических указаний и состав
ление пособий для эвенкских школ, с учетом всех специфических 
черт-ж изни и быта эвенков; приспособление школ к местным хозяй
ственным и бытовым условиям. Последнее особенно важно, так  как в 
теперешней школьной практике наблюдается разрыв между культур
ным и производственным воспитанием туземных детей.

В настоящее время школьник в возрасте от 9 до 14 лет и выше 
отрывается на несколько лет от промысла на пушного зверя как раз 
ь тот  период, когда он под руководством отца проходит сложный курс

 ̂ А. П ш е н н и к о в ,  Культурное строительство в Эвенмийском округе, 
журн. сСов. Север*, № 3, 1933 г.
11 Советская Тунгуоия. Н. 929. 1€1



обучения охотничьему промыслу, научаясь ориентироваться в тайге и 
выслеживать зверя и приобретая всю ту сумму навыков и знаний, ко
торые делают из него хорошего охотника или оленевода (если он вос
питывается в оленеводческом хозяйстве). Необходимо добиться сочета
ния обучения детей грамоте с их производственным воспитанием, т. е. 
политехнизации северной школы.

С расширением школьной сети сделается возможным обучение д е 
тей в школах без содержания их в интернатах, а  такж е переход ш кол 
на занятия летом, когда кочевники-эвенки собираются в местах своей

В классе эвенкской школы

относительной оседлости и не заняты промыслом. Поскольку в данный 
момент мы еще не можем ставить перед собой задачу перевода эвенков 
на оседлый образ жизни в ближайшие два— три года, все культурно- 
воспитательные мероприятия должны приспособлеться к их кочевому 
образу жизни.

Основные установки политико-воспитательной и культурной работы 
в округе точно выражены в следующих словах т. Сталина: «Основная 
задача состоит в том, чтобы облегчить дело приобщения рабочих и 
крестьян этих республик к строительству социализма в нашей стране, 
создать и развить предпосыжи применительно к особым условиям су
ществования этих республик, могущие двинуть вперед и ускорить это  
приобщение»

Культурный подъем эвенкских масс, достигнутый в округе к началу 
второй пятилетки, является яркой иллюстрацией того, что лишь в стра
не пролетарской диктатуры может иметь место рост культуры малых 
.народностей Севера, социалистической по содержанию и национальной 
по форме, опирающейся на ,рост и социалистическую реконструкцию 
местного промыслового хозяйства и на техническую и культурную по
мощь пролетариата индустриальных центров Советского с о ю ^ .

 ̂ И. С т а л « « ,  Вопросы ленинизма, «О .полит, ‘ задачах ^тнивеоситета 
народов Востока», речь .на собр. студентов КУТВ. '
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в) З д р а в о о х р а н е н и е .  Сеть медицижких учреждений в окру
ге в 1932 г. состояла из четырех больниц: на Туре, Стрелке, 
Байките и Ногинске, и двух фельдшерских стационаров на Чиринде и 
Някшинде; в 1933 г. открыто два врачебных пункта. Главная больница 
на Туре на 40 коек.

Тур1»нская больница культбазы, наряду с амбулаторным приемом и 
стационарным лечением, широко осуществляет' разъездную врачебную 
помощь. За  прошедшие пять лет этой больницей проведена не один 
раз борьба с эпидемиями, часто посещающими Эвенкийский округ

В больнице

(корь, грипп и др). По да1нлым отчетов больницы культбазы, среди 
эвенков сильно распространена социальная болезнь туберкулез —  следит 
ствие обнищания бедняцко-середняцких масс и падежа оленей от эпи
зоотий, что сильно отразилось на питании населения и прежде всего 
на потреблении жиров. Туберкулез является такж е следствием спаива
ния эвенков в дореволюционные годы вином и большим пристрастием 
их к курению.

Из других обычных для эвенков болезней можно отметить широко 
распространенные глистные заболевания, как следствие употребления 
ь пищу сырой рыбы, и функциональные нев|розы, появляющиеся в виде 
истории, —  так называемое «кружение».

Тяжелые социально-бытовые условия создают такж е высокий про
цент детской смертности.

Задача органов здравоохранения в округе состоит в ликв^адaци^f 
этого наследия! прошлого, в борьбе з а  здоровье эвенков. Но меры 
лечебного порядка дадут благоприятные результаты лишь в том случае, 
если они будут сопровождаться параллельным общим улучшением со
циально-бытовых условий жизни местного населения, а последнее за 
висит от социалистической реконструкции и развития хозяйства 
эвенков.
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Осуществленное в 1933 г. расширение медицинской сети обеспечи
вает почти полный охват всего населения округа, причем наряду с мед
помощью обращено внимание на мероприятия профилактического по
рядка и санитарную пропаганду.

Эвенки на беседе у врача

Одним из видов борьбы с детской смертностью является организа
ция яслей, куда эвенки могли бы отдавать детей на время охотничьего 
промысла, когда всей семье приходится кочевать по тайге и переносить 
'лишения, часто убийственные для малых детей. В отношеиии борьбы 
с туберкулезом больницей культбазы проделан интересный опыт дис- 
'пансеризации туберкулезных больных, давший благоприятные резу.1ь- 
таты. Необходима организация в Эвенкийском округе постоянного дис
пансера или туберкулезного санатория.
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x m .  ПРОИЗВОДСТВЕИНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОКРУГЕ

Пушные богатства Эвенкийского округа издавна привлекали в этот 
таежный край людей, жаждавших легкой наживы (см. «Введение»). По 
следам казацких вольниц пришли сюда предприимчивые торговцы, кото
рые завязали с эвенками торговые сношения. Торговцы эти, получившие 
специфическую кличку «тунгусников», беззастенчиво обманывали и оби
рали некультурного эвевка, спаивая его водкой. В основе всей системы 
этих так  называемых «торговых отношений», длившихся три столе
тия вплоть до Октябрьской революции, лежали чисто грабительские, 
недобросовестные, хищнические приемы.

Постепенно в эту грабительскую кампанию втянулась и часть рус
ского крестьянства —  кулаки, жившие по Енисею и Ангаре, и свои 
собственные эвенкские «баи». Последние, покупая товары в л а в к ^  тор
говцев, увозили их вглубь тайги и тундры, где по спекулят'ивным ценам, 
продавали бедноте. Вся торговля была построена на началах кредита, 
причем это  кредитование эвенка-охотника предметами потребления и 
промысловым снабжением проводилось таким образом, что^эвенк н ахо
дился в постоянном долгу у торговцев, чем по существу закабалялся на 
вечные времена.

Октябрьская революция положила коиец хищничеству торгового к а 
питала на Севере. Снабжение эвенков промтоварами и орудиями про
мысла было возложено на кооперацию и государственные торгово-за
готовительные организации. До 1926/27 г, таких организаций на се
вере было несколько (Енсоюз, Сельскосоюз, Сибторг, «Сырье», РАСО, 
ЦАТО и др.), но потом количество их сократилось до двух: инте
гральная кооперация и Союзпушнина, что внесло большую четкость и 
рационализацию в их работу. В течение прошедших шести— семи лет 
интегральная кооперация и Союзпушнина не только справлялись со 
снабжением и заготовками в округе, но стали теми организациями, 
через которые, главным образом, проводится социалистическая рекон
струкция эвенкского промыслового хозяйства.

iBce производственное и потребительское снабжение осуществляется 
в округе через торгово-заготовительные пункты Интегральной коопера-

ЧОЙ системы и системы Союзпушнины. В настоящее время в округе 
имеется окружной интегральный союз кооперации, объединяющий 
6 интегральных товариществ с 8 отделениями, и окружная контора 
Востсибпушнины (ВСП) с -17 факториями и 4 сезонными торговыми
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экспедициями. Общее количество торговых точек 35 (Интегралсою- 
33. —  14, Союзпушнины —  21). Распределение этих пунктов недоста
точно равномерно (данные за 1932 г.):

Т а б л и ц а  48

Районы

Чуяский . . 

Байкитский . 

Илимпейский

Торговых пунктов
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й »£ S
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площади

5
6 

6

5
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11566 
28 305

та « 

>»(4 и

Примечание

182,2
164,4
152,6

17 31 20250 164,5

По сравнению с 1928 г. 
число торгпунктов уве
личилось; 110 коопера
ции на 1, по госторгу 
на 4, всего на 5

Бросается в глаза 'недостаточное количество пунктов по Чунскому 
и Илимпейскому районам. В Чунском районе кооперация возникла 
очень поздно: первый кооператив на Стрелке на Чуне появился только в 
1932 г. Расположение, и число торгово-заготовительных пунктов (см. 
карту) затрудняет освоение и эксплоатацию отдаленных, но ценных 
в промысловом отношении угодий. Как уже указывалось, промышленник 
принужден совершенно непроизводительно тратить от полумесяца до 
двух на возвращение к  пункту для сдачи продукции, оплаты кредита и 
приобретения снаряжения и продовольствия. И з-за отсутствия снабж е
ния промышленников на местах промьлсла постоянно пропускается хо
зяйственно выгодный срок последнего, олени утомляются, и значител!>- 
1ШЯ часть отдаленных угодий либо совсем не опромышляется, либо опро- 
мышляется недостаточно.

Завоз товаров в округ для снабжения населения в 1931/32  г. выра
зился в сумме 1 070 208 руб. Из этой суммы Интетралсоюзом завезено 
товаров на 441 тыс. руб. и ВСП на 629 208 руб., примерный остаток 
товаров на июль 1932 г. (данные Окрснаботдела) 326 тыс. руб. Т а
ким образом, товарооборот равнялся 1 406 208 руб. В предшествовав- 
!пий год товарооборот^ был равен 1 315 680 руб., причем распре
делялся следующим образом: на долю кооперации приходилось 502 тыс. 
руб. (38,1% ) и на ДОЛЮ ВСП — 813 680 руб. (61,9% ).

По данным приполярной переписи 1926/27 г. (обработанным Г. Н 
Т а р а с е н к о в ы м  в книге «Туруханский край»), душевое потребле
ние товаро-продуктов эвенков представляется в следующем виде (см. 
табл. 49).

Общий размер потребления ToeaipoB эвенкским населением округа 
по данным торговых организаций составил в 1926/127 г. (завезено на 
ф актории); муки пшеничной —  360 т, муки ржаной —  90 г, сеянки —  
Ш



Т а б л и ц а  49

Потреблено в среднем на
душу за год

Название товаро-продуктов ПО б. по б.
Илимпейской Байкитской

волости волости

Мука ржаная ь к г ......................
,  пшеничная в кг ,
,  KpvnwaTJx и сеянка в кг 

Сушки, баранки и сухари в кг
Масло коровье в к г .................
Чай к»фпичный в кирпичах ,
Сахар в кг  ..................................
Соль в кг ..................................
Мыло простое в к г ..................
Табак листовой в кг .................
Табак-махорка в к г .................
Керосин ь кг ..............................
Ситец в A t ..................................
Кожа в к г .......................................
Пистоны в шт................................
Порох в к г ...................................
Дробь в кг ..................................
Ружья в шг.....................................

17,92 37,12
145,1244,0

16,0 12,0
2,8 1.9
2,5 4,7
1,42 1.12
1,6 3.9
1.5 5.4

0,02
0.9 1.4
0.2 0,7
0.08 0.3
2.7 6.1
0,1 0,2

212 432
0.3 0,5
0.8 1.7
0,06 0,06

180 т, сухаря —  5 т, сушек (баранки) —  \ 6 т, к'рупы —  А т , соли —  
13 г, масла —  22 т, сахару —  20 т, чаю кирпичного —  6 тыс. кирпи
чей, мануфактуры —  40 тыс. м, кожи —  2,5 т, ружей —  670 шт., по
роху —  3 г , дроби —  S t , свинца —  1 т ,  пистонов —  1 600 тыс. шт., 
капканов —  450 шт. Фактически потреблено населением процентов на 
15— 20 меньше этих цифр (остаток на факториях к  концу года).

Нормы, приведенные в таблице, свидеггельсттвуют о недостаточном 
потреблении эвенками муки и масла, что покрывается обычными ви
дами местных продуктов питания: мясом домашних и диких оленей, 
рыбой, мясом диких зверей (медведь, белка) и птиц. Недостаточное по
требление муки вызывает усиленную колку оленей ш  мясо, что в 
бедняцких и середняцких хозяйствах, конечно, нежелательно. Чтобы 
сохранить собственное стадо, бедняк и середняк если не покрывают 
потребность в мясе охотой на дикого оленя и лося (сохатого) и другую 
дичь, стремятся купить оленя на мясо у богатого оленевода.

Ассортимент товаров, завозимых в округ, виден кз вышеприведен
ной таблицы. Нужно сказать, что снабжающие организации недоста
точно интенсивно в;нвдряют в быт местного населения такие товары, 
которые способствовали бы улучшению жизненных условий населения, 
хотя в последние годы в этом отношении и замечается некоторое улуч
шение. Так, необходимо ввести хлебопечение; железные печи для ото
пления чума, которые с успехом заменяют дымный косте'р; фонари для
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освещения; слесарные и столярные инструменты; мыло, как предмет 
гигиены; вместо дорогой ровдуги (оленья замша) для чумовых покры- 
liieK —  специальный материал и т. п. Колоссальное значение имеет т а к 
же приспособление товаров к местному спросу и специфическим тре
бованиям населения, например: ружье такое, которое бы вполне отве
чало-нуждам охотника-эвенка, ножи, посуда и пр.

Увеличивающееся потребление требует такж е снижения цен за счет, 
прежде всего, понижения накладных расходов ыа товары. Последнее з а 
висит, главным образом, от стоимости фрахтов, что в свою очередь 
упирается в недостаточное развитие транспорта.. Организация судоход-.

Лавка фактории

ства на р. П. Тунгуске выше р. Бельмо немедленно отразится на сни
жении цен, так  как существующий гужевой и илимочный транспорт 
очень дорог и ложится тяжелым бременем на население.

В качестве страховых мероприятий на случай незавоза снабжения 
в глубинных пунктах округа и Илимпейской тундре, на озерах  Чиринде 
и Някшинде существуют государственные хлебозапасные магазины 
(склады).

Главным продуктом товарных заготовок в округе является пуш
н и н а—  шкурки зверей белки, горностая, колонка, лисицы, песца, со
боля и др. В то время как  пушнина вывозится за  пределы округа, то 
варные продукты оленеводства и рыболовства, по сравнению с пушни
ной, очень невелики и потребляются внутри округа.

Из таблицы, приведенной в главе «Охотничий промысел» видно, что 
выход товарной пушнины определяется в сумме 604 969 р. 30 к., про
дуктов оленеводства —  52 697 р. 60 к. и рыболовства —  6 097 р. 40 к. 
Сумма стоимости товарной пушнины >в 604 969 руб. ориентировочна: 
в отдельные годы она колеблется в зависимости от урожая белки, к о 
торая, как  уже указывалось, является основой охотничьего промысла 
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b округе. Стоимость до<51)1той в охотничий сезон белки составляет 
90— ^ь%  стоимости всей заготовленной пу1инишл.

Ежегодно в округе добывается пушнины: белки 600— 750 тыс. т т .,  
что составляет 4— 5% добычи белки во всем СССР; горностая 
1 800 —  2 000 шт.; лисиц1>1 180— 200 шт.; соболя около 100— 150 шт.; 
песца 70— 100 шт. Поражает незначительное количество добываемых 
шкурок таки.х зверей, как горностай, колонок, лиса, а такж е полное 
о т :у т с 1вие добычи шкурок второстепенных видов: зайца, летяги, бу
рундука и др. Уделяя максимум внимания промыслу белки, население 
очен1> мало занимается добычей так называемой штучкой пушнины и 
оставляет в полном пренебрежении промысел второстепенных видов 
пушного сырья. Положение совершенно нетерпимое, гак как пуш
нина представляет ценнейший экспортный товар —  валюту. Мы кровно 
заинтересованы в ликвидации ненормального положения в Эвенкий
ском округе, выражающемся в недопромысле целого ряда видаз ценно
го пушного зверя и в неполном освоении охотниками охотничьих, 
угодий.

Заготовленная в. округе пушнина, как очень ценйчый товар, по мере 
возможности вывозится из округа еще зимним путем. Сосредоточи
вается пуш'нина в городах Красноярске и Канске, где чистится, сор
тируется, пакуется и экспортируется за границу (Лондон, Нью-Йорк,. 
Лейпциг), а такж е вывозится в Ленинград на пушные аукционы. В по
следнее время на севере СССР (Якутия, Северный край) для вывоза пуш
нины начинает широко применяться Авиация. В ближайшее же время 
будет разрешен вопрос о вывозе на самолетах пушнины и из Эвенкий
ского округа.

В целях воспроизводства пушного зверя Востсибпушниной органи
зуются производственно-охотничьи станции, кроме того выпущена, 
ондатра на одной из факторий Байкитского района и предполагается 
выпуск серебристых лисиц в районе Буян.

Так как клеточное звероводство связано с большими затратами: 
средств и требует целого ряда условий (кормовые ресурсы), которые 
не везде могут быть созданы, то все большее применение находит 
себе вольный выпуск зверей. Акклиматизируясь в местных условиях, 
они обещают увеличить промысловую фауну за счет новых ценных: 
видов пушного зверя.

Необходимо такж е обратить ©нимание на усовершенствование ло
вушек в целях борьбы с порчей шкурок.



XIV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ОКРУГЕ

Эвенкийский округ справедливо считается одним из наименее иссле- 
лованных участков СССР. Маршруты крупных исследовательских экс- 
ледиций обычно лежали вдоль р. Енисея, оставляя область нынешнего 
Эвенкийского округа вне внимания исследователей. Первым из крупных 
ученых, посетивших округ, был Мессершмидт, производивший иссле
дование в Сибири с 1719 по 1727 г. и проехавший по Н. Тунгуске. 
В виде результата его работ осталось только несколько дневников: 
большинство собранных материалов погибло в пути, а позднее в 
Петербурге (Ленинграде). Описание природы и населения и ряд 
ценных наблюдений тад местной флорой, фауной и бытом жителей 
оставил акад. А. Ф. Mi и н д le н  д о р  ф, в 1843 г. посетивший тундры 
Таймырского полуострова («Путешествие на север и восток Сибири»,
ч. 1, 1860 г., ч. 2, 1869 г., «S ib irische  Reice», 1867 г.). Позднее 
д-р М. Ф. К р и в о ш а п к  и н, посетивший Туруханский край, выпу
стил в 1865 г. интересную и обстоятельную работу, посвященную при
роде, быту населения и хозяйству края («Енисейский округ и его 
:жизнъ», ОПБ). Спустя 4 года Русским географическим обществом 
издана книга туруханского пристава П. И. Т р е т  ь я к о в а, не менее 
подробно и тщательно освещающая состояние хозяйства края, его на
селение и природу («Туруханский край». Записки по общей геоф аф ии, 
т . И, 1869 г.). Эвенкийский округ в этих работах все же затрону г до
вольно мало. В 1873 г. округ пересек геолог Ч е к а н о в с к и й .  С вер
шины Н. Тунгуски он направился в верховья Майра, где зимовал, после 
чего перевалил в систему Н. Тунгуски и спустился по последней до 
устья. Ценнейшие рукопоси этого исследователя в большей части, к 
сожалению, погибли. Сохранились лишь дневники его путешествий.

Купцом 1и промышленником М. К. С и д о р о в ы м  в период 1859—
1862 гг. был откры т ряд месторождений графитов и угля по pp. Бахте, 
Хатьянихе и Н. Тунгуске.

Летом 1896 г. в поисках новых золотоносных районов была снаря
жена золотопромышленником А с т а ш е в ы м  поисковая экспедиция,' 
в которой он сам принял участие. Один из его спутников —  А. X е й н —  
оставил описание этой поездки («Дневник поисковой экспедиции золо
топромышленника Асташева на р. Н. Тунгуске»), содержащее кое-какие 
геофафические мелочи. З а  лето экспедиция прошла оленями от Мо
настыря (Туруханска) в вершину р. Кочечумо, спустилась по ней до 
впадения в Н. Тунгуску и по последней вернулась в Туруханск.
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Позднее, в 1905 г., Русским географическим о(кцеством была оиаря- 
)»:еш экспедиция ш  р. Хатангу. Она преимущественно занималась гео
логическими и 1^графичвскими исследованиями. Начальство в экспеди
ции принадлежало геологу И. П. Т о л м а ч е в у .  Результаты ее ра
бот полностью не опубликованы. Имеется несколько напечатанных 
«Писем из Хатангской экспедиции» («Известия РГО», 1905 г., т. 41, 
вв. II и 111 и 1906 г.; т. 42, вв. 1, 11 и 111), краткий отчет в «Трудах 
Гроицко-Савского отделения РГО» и статья о  промысловых животных 
(С. М. Т о  л с т о  в, «Наша охота», 1916 г.).

Из числа поездок отдельных лиц следует отметить путешествие 
П. О с т р о в с к и х  'И0  Туруханска «а оз. Бссей, в результате чего в 
Епархиальных ведомостях появилась статья «О положении женщи/ны у 
инородцев».

Е. Рычков в 1917 г. выпустил книгу «Енисейские тунгусы».
После революции темпы изучения округа несколько повысились. 

Ряд трудов оставил работавш-ий в Краюноярском музее А. Я. Т у г а 
р и н о в  («Географические ландшафты Приенисейского края», 1925 г.; 
«Предварительный отчет экспедиции на П. Тунгуску в 1921 г.»; «И з
вестия Красноярского отд. РГО», т. 111, в. 11; «В низовьях Енисея», 
«Изв. КОРГО», 1908 г., т. 11). Совместно с С. А. Бутурлиным им дан до
вольно полный очерк орнитофауны Приенисейского края, в том числе 
и Эвенкийского округа («Материалы по птицам Приенисейского края», 
Записки Красноярского п/отд. Вост.-сиб. отд. РГО). Работавшая в Ту- 
руханском крае Л. Д о б р о в а - Я д р и ' н ц е в а  в 1925 г. выпустила 
статистико-эко'номический обзор Туруханского края (население и хо
зяйство), куда включен и Эвенкийский округ («Туземцы Турухан
ского края», 1925 г., Новониколаевск). Летом 1926 г. И. и П. Тун- 
туски посетил зоолог С. И. О р л о в ,  опубликовавший несколько мел
ких зоологических заметок в охотничьих журналах и «Изв. Сиб. 
СТАЗРА», 1930 г., №№ 4— 7.

Организованная осенью 1926 г. приполя1рная перепись положила 
начало планомершму и систематическому исследованию округа. Ре
гистраторами А. П. Л е к а р е н к о, Н. П. Н а у м о в ы м и Н. В. С у- 
ш и л и н ы м был собран путем сплошной переписи материал по на
селению и состоянию хозяйства. Он дан в виде таблиц в «Материалах 
приполярной переписи 1926 г.», тт. I, И и 111, Новосибирск, 1929 г.

Летом 1927 г. была построена в устье Кочечумо (Тура), тепе1реш- 
нем центре округа. Туринская культбаза, создавшая базу для продол
жения и углубления исследований. Из числа работ, выполненных и на
печатанных ее работниками, следует указать: Д. К ы т м а н о в  —  «Ту- 
бег/кулез у тунгусов» (журн. «Охотник и рыбак Сибири», 1930 г.); «Ту
земцы Туруханского края» (журн. «Северная Азия», 1927 г.); Н. П. Н а- 
у , у , ов  —  «Промысловые млекопитающие Туруханского края» (журн. 
«Советский Север», 1930 г. № 3); «Материалы к  познанию «урожая» 
белки» («Труды по лесн. опыт, делу», в VII, 1930 г.); «Млекопитающие 
Тунгусского округа» (1932 г.), «Охотничий промысел у тунгусов» 
(1932 г.), «Оленеводство у тунгусов» (1932 г.).
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Транспортно-промышленное объединение Ко.мсеверпуть организова
ло в 1930— 1932 гг. ряд геолого-разведочных экспедиций, из которы х 
укажем экспедицию М. Ш о р о х о в а  (1930 31 г.), М. К р а в к о- 
в а  (1930 г.) и авиаразведку лесов (в 1931 г.). Сиблестрестом в 1928 г. 
были организованы по обеим Тунгускам лесо-экономические обследо
вания.

И. М. С у с л о в ,  'несколько раз посетивший округ, напечатал ряд 
статей в журналах «Северная Азия» (1925 г.), «Охотник и пушник Си
бири» (1927 г.) и «Советский Север» (1931 г.).

В течение нескольких лет (с 1928 по 1931 г. с перерывами) в бас
сейне П. Тунгуски, близ ее притоков рек Чамба и Хашемо, вела работу 
метеоритная экспедиция Ак, наук, возглавлявшаяся Л. А. Куликом, на 
месте падения в 1908 г. так  называемого «тунгусского метеорита».

Приведенный список отнюдь we претендует на полноту. В нем пере
числены лишь важнейшие экспедиции и печатные работы (см. «Библио
графический указатель»).

Как видно, почти ни одна из этих последних не посвящена специ
ально Эвенкийскому округу, касаясь его только частично и обычно 
лишь в небольшой степени освещая его природу, население, быт и х о 
зяйство. Поэтому можно сказать, что он изучен-ещ е совершенно не
достаточно.

Из вышеприведенного краткого изложжения истории исс-тедоваж1я 
Эвенкийского округа, в настоящ ее время включенной в административ
ные границы округа, видно, что наибольшее количество произведенных 
научных исследований относится к периоду с 1928 по 1933 г., т. е. к 
первой пятилетке развернутого социалистического строительства в 
СССР. Произведенные научные исследования связаны с деятельностью 
двух организаций: Комитета Севера при президиуме ВЦИК, построив
шего в 1927/28 г. культбазу на Туре, и «Комсеверпути», хозяйст
венной организации, ведущей на Сибирском Севере транспортно-про
мышленную работу. Научными сотрудниками и специалистами культба- 
зы за  этот  отрезок времени выполнены значительные научно-иссле
довательские задания, как-то; врачами Д. А. Кытмановым и Л, А. Си
моновым изучены медико-санитарные условия жизни эвенков, местные 
заболевания и меры борьбы с ними; И. П. Наумовым —  охотоведом- 
зоологом —  выполнен целый ряд научных работ, посвященных о хот
ничьему промыслу у эвенков и зоофауне Эвенкийского округа; ветери
нарными врачами Луценко, Пальминым и Горбуновым изучены .болезни 
оленей и способы их лечения (чесотка на оленях и пр.); объединением 
«Комсеверпуть» проведен ряд экспедиций по разведкам полезных иско
паемых (уголь, графит, исландский шпат и пр.) и по лесоизысканиям 
(см. гл. «Горная промышленность» и «Лесное хозяйство»). В отнош е
нии научных исследований в Эвенкийском округе советская власть за  
4— 5 прошедших лет сделала неизмеримо больше, чем царское прави
тельство Российской империи за  весь предшествовавший многовековый 
период угнетения и хищнической эксплоатации порабощенных им ма
лых народностей Севера.
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Переходя к изложению задач научно-исследовательской работы в 
окру1ч? во втором пятилетии, следует указать на необходимость вне
сения некоторых коррективов в порадок и метод научно-исследователь
ских работ на Севере.

Изучение Севера, благодаря его удаленности и отсутствию в нем 
необходимых условий для постоянной научно-исследовательской работы, 
в значительной мере будет производиться экспедиционным путем на
учными работниками из краевого центра (Иркутска) !И из союзного 
центра (Москвы) или других культурных очагов. Но необходимость 
и неизбежность таких экспедиций вовсе не означают, что они должны 
носить тот же характер разрозненных и случайных посещений, какой 
многие из них имели до сих пор, причем результаты их в лучшем слу
чае делались известны широкой общественности через несколько лет 
1!ропадая для использования их местными работниками в практической 
повседневной работе.

Во избежание в будущем повто!ре1Ния кедочето1В прежней системы 
экспедиционных исследований, ib о с н о и у в с е й  н а у ч н  о-и с с л е д о- 
в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п о л о ж е н ы  с л е д у  ю- 
щ и е н а ч а л а .

1) О п р е д е л е н н ы й  п л а н  и с с л е д о в а н и й ,  разработанный 
окрпланом и заинтересованными хозяйственными организациями со
вместно с научными институтами, вытекающий из намечаемых планов 
хозяйственного развития округа.

2) Б о л е е  т е с н а я  у в я з к а  в с е х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
р а б о т  в о к р у г е  с  м е с т н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  для чего 
должны быть созданы условия для постепенного развития в округе по
стоянных стационарных научно-исследовательских изысканий. 1̂ абаты 
по изучению жизни, быта и хозяйства местного национального насе
ления могли бы быть сосредоточены в Краеведческом отделе Туринской 
культбазы; все геологоразведочные работы, относящиеся по существу 
к  одному так  называемому Тунгусскому бассейну, могли бы быть об
служены базой Союзгеоразведки в Ногинске.

Проведение этих мероприятий обеспечивает плановость в научно- 
исследовательских изысканиях, систематизацию и хранение материа
лов в определенном месте, удешевление экспедиционных работ за счет 
более полного и целесообразного использования научного инструмен
тария и снабжения, а такж е гарантирует использование научных ре
зультатов экспедиций в практической деятельности окружных учреж
дений и хозяйственных организаций.

З а д а ч и  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и з ы с к а н и й  в 
округе на второе пятилетие (1933— ^1937 гг.) следующие.

1. Углубление изучения местного населения, его численного и со- 
' циального состава; изучение населения с бытовой и медико-санитарной 

стороны; изучение его хозяйства в целях выработки наиболее раци
ональных для каждой народности форм перехода к новым условиям 
быта и хозяйствования при коллективизации. Особенно необходимо 
изучение вопроса о переходе местного населения на оседлость. Вторая 
приполярная перепись, намечаемая Центральным управлением народно-
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хозяйственного учета (ЦУНХУ) к проведению в 1935 г., должна 
дать ответы на большую часть вопросов этого порядка и сделать воз
можным анализ изменений, происшедших в течение первой пятилетки, 
на основе сопоставления статистических данных первой и второй пере
писи.

2. Эвенкийский округ не имеет еще точной географической карты, 
без которой невозможно проведение правильного земле-водоустройства 
в округе. Необходимо определить астрономические пункты и произве
сти топографическую съемку, причем последняя может быть заменена 
авиасъемкой, как дающей более быстрые результаты  для больших 
площадей. Более детальная топографическая съемка понадобится толь
ко в промышленных пунктах.

3. Изучение рек в отношении судоходства, детальная съемка и со
ставление лоции р. Н. Тунгуски, обследование р. П. Тунгуски от устья 
до верховьев, обследование р. Кочечумо. Изыскание и прокладка но
вых грунтовых дорог в округе.

4. Задачи социалистической реконструкции существующих отрас
лей местного хозяйства —  охотничьего промысла, оленеводства и ры
боловства —  настойчиво требуют, наряду с изучением исторически 
сложившихся форм и методов ведения местного хозяйства, изучения 
природных условий округа: его растительного покрова и фауны. Сюда 
нужно отнести: изучение оленных пастбищ (ягельников), их распро
странения, продуктивности, условий возобновления и порядка пользо
вания; изучение оленеводства в части размножения, улучшения породы 
оленей, эпизоотий и мер борьбы с ними, способов приготовления товар
ной продукции; углубленное исследование условий обитания и распро
странения всех видов животных и птиц в тайге и тундре, охоты на 
них, условий воспроизводства, организации Производственно-охот
ничьих станций (по плану Союзпушнины); ихтиологические экспедиции 
на реки П. и Н. Тунгуски, их притоки и крупные тундровые озера и 
другие подобного рода научно-исследовательские работы. Детальное 
изучение основных отраслей местного хозяйства, его экономики и 
природных условий даст тот  материал, который необходим для пра
вильного планирования всех процессов хозяйственного строи-еньства 
В округе.

•

5. Почвенно-ботаническое исследование для выявления земель, год
ных под с.-х. использование (для посевов, огородов и сенокошения) 
Прежде всего это  относится к району р. П. Тунгуски.

6. Промышленное использование природных богатств округа в ви> 
де полезных ископаемых и леса, упирается в недостаточную изучен
ность как месторождений ископаемых, так  и лесных массивов. Если 
леса Эвенкийского округа, в силу малого присутствия в них наиболее 
ценной деловой древесины —  сосны —  имеют весьма скромные (по отно
шению к их общей грандиозной площади) перспективы в смысле 
промышленной эксплоатации, то  богатства недр округа: каменный 
уголь, сапропелиты, огнеупорные глины, графит, исландский ш пат, ж е
лезо, медь и т. п., заключают в себе большие данные для строитель- 
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крупных промышленных предприятий. Конеч- 
но, создаваться такие предприятия будут не во втором пятилетии, за  
исключением графитовой промышленности, которая уже в настоящее 
время имеет всесоюзное значение. Каменный уголь Тунгусского бас
сейна ~  энергетическая база будущего, но готовить эту базу для бу
дущего промышленного развития нужно сейчас. Мы еще очень мало 

р возможностях, которые таят в себе недра Эвенкийского 
р*я. азведка полезных ископаемых, систематическое геологическое 

ледование всей территории в целях составления точной геологиче
ской карты, уточнение действительных запасов открытых месторожде
нии, вот те  задачи, которые придется разрешить во втором пяти- 
Л0ТИ1'1*

в  заключение приводим библиографический указатель литературы 
и материалов по Эвенкийскому округу. Указатель не претендует на 
исчерпывающую полноту; в нем указана только литература и матери
алы, известные авторам и использованные большей частью в настоя
щей работе. Составление такого указателя затруднено тем, что опуб
ликованных работ по Эвенкийскому округу мало; материалы, главным, 
ооразом, являются достоянием отдельных организаций (Комитет Севе
ра, «Комсеверпуть»), где хранятся в архивах, мало кому известные^ 
или принадлежат отдельным лицам.
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