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Поднимается вопрос о взаимоотношениях коренных малочисленных народов 
Севера и добывающих компаний. Актуальность исследования обусловлена возобнов-
лением активной деятельности промышленных компаний, осуществляющих разведку 
и добычу полезных ископаемых, в местах проживания коренных народов. В статье 
представлены результаты исследования автора, подготовленные в ходе проведения 
этнологической экспертизы в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) летом 
2017 года. Новизна исследования состоит в реконструкции процесса формирования 
системы взаимоотношений промышленников и коренных народов на примере локаль-
ного сообщества олекминских эвенков. Показано влияние промышленного освоения 
на социально-экономические показатели и среду жизнедеятельности эвенков Олек-
мы. Подчеркивается, что политика, проводимая властью в отношении аборигенного 
населения, усиливала ассимиляционные процессы. На длительном отрезке времени 
выявлены особенности взаимоотношений промышленников и народов Севера в раз-
ные исторические периоды. Автор приводит интересные примеры взаимоотношений 
олекминских эвенков и промышленников на основе ранее не востребованных архив-
ных источников. Рассмотрен опыт взаимодействия олекминских эвенков и добыва-
ющих компаний. Даны рекомендации в выстраивании механизмов взаимодействия 
добывающих компаний и коренных малочисленных народов Севера.
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1. Введение
В начале XXI века Россия вступила в новый этап политического и соци-

ально-экономического реформирования. Назрела необходимость модерни-
зации промышленного комплекса страны. С 2006 года в Якутии реализует-
ся долгосрочный стратегический документ — «Схема комплексного разви-
тия производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 года». 
Многие проекты советского периода получили новый импульс, в том числе 
и в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера (далее КМНС). В связи с этим изучение опыта взаимодействия ко-
ренного населения с промышленниками и формирование межнациональ-
ных контактов представляются весьма актуальными.

Исследователи отмечают, что проблемы взаимоотношений между не-
дропользователями и представителями КМНС были и остаются в числе 
острейших и актуальнейших при промышленном освоении природных бо-
гатств северных территорий [хакназаров, 2016, с. 185]. Важным аспектом 
исследования темы является изучение опыта взаимоотношений промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий в советский период. Инте-
ресны работы, посвященные истории формирования системы социальных 
обязательств предприятий и шефскому движению в СССР. Среди публи-
каций, в которых рассматривается развитие шефского движения в Якутии 
в контексте взаимодействия КМНС и хозяйствующих субъектов, можно 
выделить лишь работы Ф. С. Донского [Донской, 204, с. 228—243]. Изуче-
ние постсоветского периода более востребованно, в основном внимание 
направлено на промышленно развитые районы западной Сибири [Мархи-
нин и др., 2002; Сирина и др., 2008, с. 3—4; Сморчкова, 2015, с. 63—68]. 
Отметим коллективную монографию «Этносоциальная адаптация корен-
ных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» [Этно-
социальная адаптация..., 2012], где анализируется республиканская соци-
альная политика и приводятся конкретные примеры социальной работы 
промышленных компаний Якутии в отношении КМНС. хотелось бы так-
же выделить работы, связанные с разработкой и проведением этнологи-
ческой экспертизы, в которых проблема взаимоотношения добывающих 
компаний и КМНС является ключевой [Мартынова и др., 2012; Шадрин, 
2014, с. 331—337; Головнёв, 2014, с. 143—153; Слепцов, 2015, с. 15—24; 
Пахомов и др., 2017, с. 6—14].

Н. И. Новикова рассматривает коренные народы, нефтедобывающие 
корпорации и органы власти как составляющие одной системы отноше-
ний, которая и определяет возможности существования и развития этих 
народов в современных условиях. Исследователь подчеркивает, что прак-
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тически все вопросы социально-культурной антропологии аборигенов 
связаны с промышленным развитием регионов [Новикова, 2014], следо-
вательно, необходимо решать проблемы взаимоотношений промышлен-
ных компаний и коренных народов в конкретных случаях, учитывая все 
факторы, в том числе особенности исторического развития региона и опыт 
сосуществования традиционного и промышленного природопользования.

В данной статье представлено исследование, проведенное автором 
на примере одного района республики, в основу которого положен ана-
лиз статистических данных, материалов социологического опроса и ар-
хивных источников, впервые вводимых в научный оборот. Материалы со-
браны в ходе подготовки к этнологической экспертизе, осуществленной 
в 2017 году в Олекминском районе РС(Я)�. Социологический блок вклю-
чал в себя анкетный опрос (N 300, возрастно-половая выборка) и полу-
формационное интервью. В работе использовались проблемно-хроноло-
гический метод, ретроспективный анализ и метод устной истории, истори-
ко-сравнительный метод позволил проследить процесс формирования си-
стемы взаимоотношений промышленников и коренных народов в разных 
исторических периодах. В качестве индикаторов сравнительного анализа 
исторических периодов выступают численность эвенков и развитие тра-
диционного хозяйства. Негативные последствия промышленного освоения 
в первую очередь влияют именно на эти показатели. 

Промышленное освоение Олекминского района началось с открытия 
золотых приисков на р. Лена и ее притоках во второй половине XIX века. 
На примере олекминских эвенков можно проследить процесс формиро-
вания системы взаимоотношений промышленников и коренных народов 
сквозь призму влияния социально-экономических преобразований на сре-
ду жизнедеятельности эвенков с конца XIX и до настоящего времени. Ис-
следование поможет выявить причинно-следственные связи современных 
проблем в развитии коренных малочисленных народов Севера и будет спо-
собствовать более эффективному их решению.

2. Олекминские эвенки в дореволюционный период
Первые сведения о тунгусах (эвенках), населяющих территорию Олек-

минского района, относятся к 1635 году, когда казаками был основан острог 
напротив устья р. Олекма. В 1766 году к острогу было прикреплено четыре 
тунгусских рода, куда входили 242 ясачные души [Белянкая, 2013, с. 166]. 
В XVIII веке Якутский уезд был поделен на улусы. В пределах Олекмин-
ского улуса существовало пять якутских волостей и кочевали пять тун-
гусских родов: жеюганский, лаготский, киндигирский, хагатирский, бра-
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гатский. По данным И. И. Майнова, численность тунгусского населения 
изучаемого района имела тенденцию к увеличению; к 1824 году насчи-
тывалось наибольшее число — 748 душ [Майнов, 1898, с. 9, 11]. Майнов 
также зафиксировал, что тунгусы расширяли ареал кочевания вследствие 
заселения олекминских земель якутами. Фиксировались и случаи пересе-
ления тунгусов в другие округа Якутии.

В 1859 году в Олекминский округ Якутской области входили Олек-
минская крестьянская волость (две деревни: Амгинская и Олекминская 
и 20 почтовых станций) и Олекминский улус, который состоял из шести 
якутских наслегов, трех тунгусских родов (жеюгадский, киндигирский, ха-
хагирский) [Курчатова, 2005, с. 32—33]. В Олекминском улусе числилось 
875 тунгусов [Белянкая, 2013, с. 167].

По результатам Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 года о тунгусском компоненте Олекминского округа известно не-
много. О национальном составе населения Якутии судить по данным 
этой переписи трудно, так как прямого вопроса о национальности в пере-
писи не было, и определялся национальный состав косвенно, на основе 
вопроса о родном языке [Курчатова, 2006]. Всего в Олекминском округе 
проживало 36 227 человек [Курчатова, 2015], из них население Олекмин-
ской инородческой управы составляло 9757 чел., а также кочующие тун-
гусы жуюганского рода (живущие на реке Жуя, род кочевал по бассейну 
р. Олекма и ее притоков Токко и Чара) насчитывали 513 чел. Урочища, 
населенные в том числе тунгусами, были отнесены к инородческой упра-
ве. В работе И. И. Майнова приводится список населенных мест Олек-
минской инородческой волости, в котором указаны «обитаемые урочи-
ща»: Бесь-Кюель, Токко, Джархан, Олбут, Молбо — все по р. Чара, Тяня, 
Куду-Кюель и др. [Майнов, 1912]. По данным С. К. Патканова, в окру-
ге на 1897 год насчитывалось 13 тунгусских родов, в которые входило 
858 чел. [Патканов, 1912]. 

Традиционным занятием эвенков неизменно оставалось оленеводство. 
Особенностью олекминских эвенков была их круглогодичная кочёвка, оле-
ней они не отпускали на зимний период в тайгу. Охотились также верхом 
на оленях, стреляли не сходя с оленя. Рыбачили в летнее время, в основном 
малооленные семьи. Весной в начале марта и в конце летнего тепла олек-
минские эвенки обязательно выезжали к торговому пункту, где запасались 
необходимыми товарами, охотничьими припасами и оружием, узнавали 
новости [Василевич, 1969].

В конце XIX века процесс оседания тунгусского населения усилил-
ся, и ассимиляционное давление на них возросло. Эвенки, проживающие 
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вблизи русских и якутских поселений, подвергались ассимиляции более 
интенсивно.

Эти процессы связаны с изменениями в социально-экономической 
среде, прежде всего с развитием золотопромышленности. Часть тунгусов 
перестали вести кочевой образ жизни. Например, имеются сведения, что 
130 тунгусов Олекминского округа стали работать на приисках и копях 
на добыче руд, 37 чел. занимались частной деятельностью, содержа посто-
ялые дворы [Курчатова, 2005]. Повсеместно состоялся переход тунгусов 
Олекмы из разряда бродячих в кочевые и оседлые. В конце XIX — нача-
ле XX веков рассмотрение прошений о причислении тунгусов к якутским 
наслегам и крестьянским обществам становится обыденным [НА РС(Я), 
ф. 12, оп. 1, д. 7320, л. 1—14.; д. 19704, л. 32 об.—33]. Тунгусы стали за-
ниматься животноводством и земледелием. Изменениям в хозяйственной 
деятельности способствовали и значительные падежи оленей, приводящие 
к массовому голоду. Не оставались безучастными ленские золотопромыш-
ленники, оказывая помощь попавшим в беду. Выделялись средства на при-
обретение продуктов питания, снастей, средств охоты (порох, свинец).

Остановимся на одной проблеме, с которой столкнулись эвенки Олек-
мы в этот период. Золотые прииски притягивали население из других реги-
онов, округов Якутской области, особенно соседних наслегов. Поселения 
и стойбища тунгусов наводнили «асоциальные элементы»: «инородцы по-
рочного поведения и без определённых занятий», воры, бродяги и др. Тун-
гусы периодически обращались за помощью к властям за их выселением 
из тайги и стойбищ. Горный исправник частных золотых приисков Олек-
минской системы организовывал работы по выявлению таких личностей 
и оказанию им помощи (помощь в отправке домой, получении поручитель-
ства благонадежных лиц). Часть расходов брали на себя сами золотопро-
мышленники [НА РС(Я), ф. 12, оп. 1, д. 5847, л. 1—6.].

3. Олекминские эвенки в советский период
В советский период ассимиляционные процессы, связанные с про-

мышленным освоением территорий, в среде эвенкийского населения 
Олекмы усиливались. Всесоюзной переписью 1926 года кочевые тунгусы 
Олекминского округа, находившиеся непосредственной в тайге в момент 
переписи, не были внесены в списки. Наибольшая численность эвенков 
была зафиксирована в Алданском округе, так как Тянский, Кудукальский 
и Дикимдинский наслеги Тунгиро-Олекминского района отошли к Ал-
данскому округу. На территории Олекминского округа тунгусы, учтенные 
при переписи, проживали оседло в населенных пунктах Бердянка, Иннях, 
Кочегаровское, Сутуруох сирэ. Всего в этих четырех пунктах было 99 хо-
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зяйств численностью населения 496 чел. Только десять хозяйств из них 
были тунгусскими, причем шесть располагались в Бердянке [Филиппова, 
2012, с. 193, 195—196].

В декабре 1936 года постановлением Якутского ЦИК был образован 
Токкинский эвенкийский национальный район (упразднен в 1953 году, 
присоединен к Олекмнскому району) с центром в местности Копро (Коп-
пуру) на реке Чара. В районе было 15 населенных пунктов, входивших 
в четыре наслежных Совета: Токкинский, Чаринский, Жарханский и Кин-
дигирский. По переписи 1939 года, в районе проживали 1853 чел., в ос-
новном якуты и эвенки [Олекминский улус ..., 205, с. 205]. Всесоюзная 
перепись 1939 года представлена только по районам.

Олекминских эвенков не обошли стороной все преобразования совет-
ского государства. Укрупнение колхозов и совхозное строительство, посел-
кование и перевод на оседлость, конечно, сказались на их образе жизни. 
Проводимая политика усилила ассимиляционные процессы. 

Охарактеризуем территориальные особенности проводимой в то вре-
мя политики, сопряженные с темой исследования.

В 1963 году была осуществлена крупная административная реформа, 
в результате которой Олекминский район был отнесен к сельским райо-
нам ЯАССР, и вплоть до 1991 года никаких существенных администра-
тивно-территориальных изменений в исследуемых эвенкийских наслегах 
не происходило. Единственное изменение касалось Тянского сельсовета. 
В 1975 году на его землях была образована Чаро-Токкинская геологораз-
ведочная экспедиция (далее ГРЭ), созданы п. Тарыннах1 и р. п. Торго2. 
В 1977 году поселки были переданы Торгинскому поселковому совету 
[МА ОР, ф. 39, оп. 1, д. 1, л. 3—4].

Ассимиляционные процессы до этого периода затрагивали менее все-
го тянских эвенков, живущих более изолировано. Значительные трансфор-
мации хозяйственного уклада тянских эвенков приходятся на 1970—80-
е годы, именно в этот период происходит становление и развитие Чаро-Ток-
кинской ГРЭ и интенсивное строительство рабочих поселков. Например, 
рабочий поселок Торго располагал всей социальной инфраструктурой, 
и на 1989 год в нем проживало 1593 чел. [Всесоюзная перепись ..., 1990]. 
Для оленеводов с. Тяня это был первый опыт сосуществования с промыш-
ленной структурой. Анализ интервью показал, что у местных жителей 
сложились неплохие отношения с населением поселков, несмотря на на-

1 В 1986 году п. Тарыннах вышел из подчинения Торгинского поселкового совета.
2 Создан в 1975 году на месте селения промысловиков, в 1977 году отнесен к категории 

«рабочий поселок».
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личие конфликтов, были найдены точки соприкосновения. Предприятие 
несло социальную нагрузку, помогало оленеводам с горючим, доставляло 
пассажиров и грузы авиационным транспортом. Немаловажным было на-
лаживание личных контактов между жителями с. Тяня и р. п. Торго.

В январе 1984 года было принято решение Совета Министров РСФСР 
о том, что на территории Киндигирского наслега будет создан Олекмин-
ский заповедник. Особый режим усложнил жизнь для коренного населе-
ния. хотя после укрупнения большинство жителей с производственных 
участков были переселены в с. Куду-Кюель, населению было очень слож-
но отказаться от ведения хозяйственной деятельности на этих землях. Па-
мять о священных и исторических местах была вырвана из культурного 
кода эвенков. Производственные участки постепенно обезлюдели, только 
в с. Джикимда располагалась гидрометеостанция.

Численность олекминских эвенков во второй половине хх века оста-
валась стабильной. По данным последней советской переписи 1989 года, 
в Олекминском районе проживало 758 эвенка, из них в Жарханском насле-
ге — 210 чел., Киндигирском — 131 чел., Чаринском — 26 чел. и Тянском — 
391 чел. [Малочисленные народы ..., 1994, с. 10]. Сохранялась тенденция 
к увеличению численности эвенков, но в основном за счет восстановления 
сведений о национальности. Пик занятости эвенков в промышленности при-
ходится на 1985 год, затем данный показатель резко падает. В промышлен-
ности наблюдаются элементы кризиса. В развитии традиционного хозяйства 
надежды связывались с возрождением общины. Но надо учитывать, что 
в период с 1970 по 1993 годы в Олекминском районе более чем в три раза 
сократилась площадь оленьих пастбищ и, хотя поголовье оленей оставалось 
стабильным, наблюдались негативные тенденции. В начале 1990-х годов 
резко падает и добыча соболя [Малочисленные народы ..., 1994, с. 28, 71].

4. Олекминские эвенки в постсоветский период
В 1991 году Жарханский, Киндигирский, Чаринский и Тянский насле-

ги получили статус «национальный». Национальным административно-
территориальным единицам предоставлялся широкий круг полномочий 
с целью ускорения социально-экономического развития и духовного воз-
рождения малочисленных народов Севера. Например, без согласия Совета 
не разрешалось строительство крупных промышленных и гражданских 
объектов, проведение любых работ, отрицательно влияющих на окружаю-
щую среду [О местных …, 1991]. В последующие годы этот статус давал 
возможность участвовать в программах по возрождению культуры и тра-
диционного хозяйства КМНС.
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В 1990-е годы основными направлениями государственной социальной 
политики в отношении КМНС были определены следующие: сохранение 
среды обитания и улучшения экологической ситуации; поддержка условий 
жизни, ЖКх, коммуникаций (транспорта и связи); развитие образования 
и здравоохранения; сохранение культуры и духовное возрождение; вопро-
сы труда и занятости; социальная защита населения (пособия, выплаты 
и т. п.). Все это требовало больших финансовых затрат со стороны властей 
различного уровня, и, к сожалению, многое осталось лишь на бумаге. До-
бывающие предприятия также переживали не лучшие времена, отказыва-
ясь брать на себя ряд социальных функций. Необходимо учитывать, что 
добывающие предприятия становились частными компаниями, менялось 
отношение к социальным обязательствам, по сути помощь сводилась лишь 
к разовым благотворительным акциям.

Численность олекминских эвенков продолжала расти, и на 2010 год 
она составила 1234 чел., из них в сельской местности проживали 1156 чел. 
[Национальный состав ..., 2013, с. 18]. Возрождение народов Севера связы-
валось с развитием традиционных отраслей хозяйства. Поголовье оленей 
возросло с 3714 голов в 1990 году до 5580 голов в 2016 году [Статистиче-
ский ежегодник, 2016, с. 466]. В период экономического кризиса поголовье 
оленей постоянно сокращалось, с 2008 года стал наблюдаться рост числен-
ности оленей, и к 2009 году поголовье почти достигло уровня начала 1990-
х годов, а затем и превысило его. Традиционно помогали выживать олек-
минским эвенкам охотничий промысел, рыболовство и собирательство.

В кризисные 1990-е годы добыча полезных ископаемых официально 
приостановилась. Рабочий поселок Торго закрылся, его жители были бро-
шены на произвол судьбы, лишь благодаря общественному резонансу они 
были выселены, оставив обжитые места. В 2002 году в поселке оставалось 
135 чел. [МА ОР, ф. 39, оп. 1, д. 1, л. 12]. В 2006 году поселок официаль-
но закрыли. В настоящее время в нем проживает непостоянное население, 
а инфраструктуру аэропорта использует ООО «Нерюнгри-Металлик».

Опыт по взаимодействию с добывающими предприятиями, накоплен-
ный тянскими эвенками в советский период, помог им в начале ххI века, 
когда после экономического кризиса возобновилась добыча драгметаллов. 
Тянский наслег смог заключить соглашение с ООО «Нерюнгри-Метал-
лик». В результате предприятие стало оказывать помощь наслегу в про-
движении социальных проектов.

По состоянию на 1 июля 2017 года правом пользования участками недр 
с целью геологического изучения и добычи полезных ископаемых по ли-
цензиям на территории муниципального района «Олекминский район» 
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РС(Я) предоставлено 14-ти недропользователям. Осуществляет непосред-
ственную добычу полезных ископаемых только одно предприятие — ООО 
«Нерюнгри-Металлик». С 2014 года предприятием предусмотрена ежегод-
ная материальная помощь Олекминскому району, МО «Тянский националь-
ный наслег», КРО «Тяня» в размере 1500,0 тыс. руб. (всего 4500,0 тыс. руб. 
в целом по району)1. В 2017—2018 годах согласно подписанному дополни-
тельному соглашению № 3 от 30 декабря 2016 года предприятие увеличило 
сумму материальной помощи району до 1800,0 тыс. руб. ежегодно. Назна-
чение использования целевой социально-экономической (материальной) 
помощи (пожертвования) задокументировано в Приложении 1 к Долго-
срочному соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между 
Администрацией МР «Олекминский район» РС(Я) и ООО «Нерюнгри-Ме-
таллик». Увеличение суммы, выделяемой району, будет пересматриваться 
после ввода в промышленную эксплуатацию месторождения ГРОСС. ООО 
«Нерюнгри-Металлик» обеспечивает рабочими местами жителей близле-
жащих сел: Тяня, Бясь-Кюель, Куду-Кюель (трудоустроено порядка 50 че-
ловек местного населения) [Программа …]. В долгосрочном соглашении 
между МО «Тянский наслег» и ООО «Нерюнгри-Металлик» от 1 января 
2014 года недропользователь установил квоту для гарантированного тру-
доустройства жителей наслега в количестве 50 человек. Но реально трудо-
устраивается в компанию на постоянной основе незначительное число жи-
телей. По данным МО «Тянский наслег», на участке «Темное-Таборное» 
трудоустройство в основном осуществляется сезонно (табл. 1).

Таблица 1

Число трудоустроенных жителей из национальных наслегов  
Олекминского района РС(Я) ООО «Нерюнгри-Металлик»

годы
количество трудоустроенных

сезонные постоянные
2013 20 4
2014 15 6
2015 — 6
2016 — 4
2017 — 4

Кроме Соглашения с ООО «Нерюнгри-Металлик», есть другие по-
ложительные примеры взаимоотношения промышленных предприятий 

1 Трехстороннее соглашение по социально-экономическому сотрудничеству и партнёр-
ству заключается ежегодно.
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и КМНС. Прецеденты связаны с проведением этнологических экспертиз 
в местах проживания КМНС. В частности, согласно Распоряжению Прави-
тельства РС(Я) от 19 августа 2015 года № 898-р было принято заключение 
Экспертной комиссии этнологической экспертизы на материалы по оценке 
воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) в составе проектной доку-
ментации «Строительство двух одноцепных ЛЭП кВ НПС-15 — НПС-16». 
В нем было признано, что строительство объекта окажет влияние на че-
тыре родовые общины, в том числе ПСхК КРО «Киндигирь» с площадью 
46,5 га Олекминского района. Размер убытков, причиненных родовой об-
щине за период строительства (32 месяца), в случае единовременной вы-
платы составит 993 тыс. руб. Заказчик этнологической экспертизы ОАО 
«Сахагипрозем» выплатил компенсацию общине [Текущий архив …].

В июле-августе 2017 года в трех национальных наслегах (Жарханском, 
Тянском, Киндигирском) была проведена ОВЭС — «Оценка воздействия 
на этнологическую среду при геологической разведке на территории Олек-
минского и Среднеленского лицензионных участков» (заказчик ООО ТНК-
групп). Экспертиза находится на стадии рассмотрения. В рамках ОВЭС 
было опрошено 300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Отно-
шение населения к проекту неоднозначно. Результаты показали следую-
щее. Местное население осознает, что промышленное «освоение не оста-
новить», оно готово «приспосабливаться» и идти навстречу добывающим 
компаниям и государству. Отрицательных последствий, связанных с осво-
ением, к сожалению, не избежать, но можно минимизировать ухудшение 
состояния окружающей среды, сокращение биологических ресурсов, изъ-
ятие угодий. Многие негативные моменты освоения, такие как ассимиля-
ционное давление и увеличение уровня преступности, можно преодолеть 
за счет привлечения местных трудовых ресурсов. Население наслегов на-
деется на появление рабочих мест для молодежи, что остановит ее отток 
в города. Местное население отрицательно относится к проекту геологи-
ческой разведки ООО ТНГ-групп на территории Олекминского и Средне-
ленского лицензионных участков («скорее отрицательно, чем положитель-
но» или «отрицательно»: в Киндигирском наслеге — 69%, в Жарханском 
наслеге — 62%, в Тянском наслеге — 52% респондентов), но надеется 
решить ряд социальных вопросов: появление новых рабочих мест, благо-
устройство сел, улучшение транспортного сообщения.

Особую обеспокоенность у населения наслегов вызывает воздей-
ствие промышленного освоения на экологию района. Негативное влияние 
на традиционное хозяйство эвенков окажут вырубка лесов и добыча полез-
ных ископаемых. Население уверено, что промышленное освоение при-
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ведет к исчезновению в тайге зверя и в реке рыбы, к сокращению оленьих 
пастбищ, к увеличению миграции в район приезжего населения. Эвенки 
утратят не только источник дохода, но и свою этническую идентичность.

5. Заключение
Олекминский район традиционно является сельскохозяйственной зо-

ной Якутии. Олекминские эвенки еще в XIX веке не только занимались 
традиционным хозяйством, но и освоили скотоводство и земледелие, 
смогли ответить на вызовы времени, связанные с открытием золотодо-
бычи на реках района, приспособиться к новым реалиям и освоить иную 
хозяйственную деятельность. При этом ассимиляционные процессы толь-
ко усиливались, о чем свидетельствуют сокращение численности эвенков 
в Олекминском районе и ослабление роли традиционных занятий.

Советская система промышленного освоения Севера предусматри-
вала, что предприятия транспортно-промышленного комплекса берут 
на себя ряд социальных функций. В Олекминском районе, учитывая транс-
портную недоступность эвенкийский сел, особую значимость приобрела 
помощь в предоставлении авиационного транспорта. Развитие шефской 
помощи также играло положительную роль в налаживании отношений 
между жителями рабочих поселков и эвенкийских сел. В свою очередь 
ставка на формирование постоянного населения на Севере с концентраци-
ей в промышленных центрах привела к некому социальному дисбалансу 
местного и приезжего населения, создавая очаги напряженности. Полити-
ка, проводимая советской властью в отношении народов Севера, усилила 
ассимиляционные процессы, но все же численность эвенков Олекмин-
ского района оставалась стабильной, а в конце 1980-х годов наблюдалась 
тенденция к увеличению численности за счет восстановления сведений 
о национальности. Традиционное хозяйство активно поддерживалось го-
сударством, но в Олекминском районе наблюдалось регулярное сокраще-
ние оленьих пастбищ, что свидетельствует об интенсивном промышлен-
ном освоении территорий.

В начале 1990-х годов началось критическое переосмысление нацио-
нальной политики государства в отношении традиционных этносов. Со-
циальная поддержка автохтонного населения, оказываемая транспортно-
промышленными предприятиями в советскую эпоху, в кризисный период 
практически прекратилась. Государство пыталось самостоятельно решить 
первостепенные социальные задачи. Лишь в начале ххI века добываю-
щие компании вновь включились в социальную поддержку коренных эт-
носов Севера, в частности, возрождается трудоустройство на предприятия 
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и содействие в обучении представителей народов Севера. Сейчас эта под-
держка не входит в систему государственного контроля, а зависит от до-
брой воли частной компании. Компании делают ставку не на постоянное 
население на Севере, а на вахтовый метод работы, но ошибки прошлого 
не учитываются, например, некоторые конфликтные моменты в плоско-
сти «свой — чужой» можно было минимизировать, элементарно развивая 
корпоративную этику, проводя разъяснительную работу с «вахтовиками» 
(«приезжими»), знакомя их с историей и культурой народов региона про-
мышленного воздействия. Также одним из механизмов взаимодействия 
промышленников и народов Севера в Якутии предлагается проведение 
этнологической экспертизы. Одним из недостатков этнологической экс-
пертизы является невозможность измерить в денежном эквиваленте куль-
турные потери КМНС, связанные с конкретным проектом промышленного 
освоения.

Таким образом, положительные примеры взаимоотношения промыш-
ленных компаний с олекминскими эвенками имеют место, но они полно-
стью зависят от желаний и намерений промышленных компаний. Безус-
ловно, необходимо развивать гражданские инициативы и партнерство, 
но в современных реалиях государство обязано взять на себя функции 
регулятора и разработчика механизмов взаимодействия добывающих ком-
паний и коренных народов Севера.
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Olekminsk Evenks of Yakutia  
in Context of Economic Development of the North  
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The issue of the relationship between indigenous peoples of the North and extractive 
companies is raised. The relevance of the study is determined by the resumption of active 
activities of industrial companies engaged in the exploration and extraction of minerals 
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in the places of residence of indigenous peoples. The article presents the results of the 
author’s research prepared during the ethnological examination in the Olekminsky district 
of the Republic of Sakha (Yakutia) in summer 2017. The novelty of the study is the recon-
struction of the process of formation of the system of relations between industrialists and 
indigenous peoples on the example of the local community of Olekminsk Evenks. The in-
fluence of industrial development on the socio-economic indicators and living environment 
of the Evenks of Olekma is shown. It is emphasized that the policy pursued by the au-
thorities in relation to the aboriginal population strengthened the assimilation processes. 
In the long period of time the peculiarities of relations between industrialists and peoples 
of the North in different historical periods are revealed. The author gives interesting exam-
ples of the relationship of Olekminsk Evenks and industrialists on the basis of previously 
unclaimed archival sources. The experience of interaction between Olekminsk Evenks 
and extractive companies is considered. Recommendations are given in building mecha-
nisms of interaction between extractive companies and indigenous peoples of the North.

Key words: indigenous peoples of the North; industrial development of territories; 
Yakutia; Olekminsk Evenks; extractive companies; experience of interaction.
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