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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

5



!! 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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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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