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В докладе рассмотрен процесс трансформации традици-
онного образа жизни эвенков в бассейне р. Буреи в XX в. на 
основании данных экспедиции в Верхнебуреинский р-н Ха-
баровского края в 2019 г. Промышленное освоение террито-
рии началось еще в XIX в. Первые золотодобывающие ком-
пании в районе привлекали эвенков легким заработком, 
налаженной торговой сетью, возможностями приобретения 
товаров. Многие охотники и оленеводы предпочитали рабо-
ту на приисках охоте и кочевке по тайге. В первый период 
становления советской власти существенно сокращается 
поголовье оленьих стад, ухудшается охотопромысел, след-
ствием чего стал переход на оседлый образ жизни. В связи 
с начавшейся в 1930-х гг. крупномасштабной добычей гор-
ных пород возросла численность населения.

В 1960-х гг. закрываются мелкие национальные села, 
в 1970-х гг. со строительством БАМа меняется националь-
ный состав, возникают крупные населенные пункты, сни-
жается количество однонациональных браков. В райо-
не остается только одно место компактного проживания 
эвенков – с. Шахтинское. В 1980-х гг. численность эвенков 
в районе сокращается, затем в конце 1990-х гг. возрастает, 
что обусловлено возможностью получения государственных 
льгот. В настоящее время в исследуемом районе наблюдает-
ся повышение интереса к истории и культуре эвенков, про-
водятся национальные праздники.

Ключевые слова: эвенки, оленеводство, Верхнебуреин-
ский р-н, Хабаровский край, промышленное освоение, на-
циональное село.
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В условиях активного промышленного освоения мест прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера вопросы изменения 
традиционного образа жизни остаются актуальными. На террито-
рии Верхнебуреинского р-на Хабаровского края добывают камен-
ный уголь, золото, оловянную руду, бентонитовую кирпичную гли-
ну, строительный камень, минеральную воду. В истории эвенков 
этого района показательны процессы, выразившиеся в изменении 
численности населения и традиционного образа жизни.

Во второй половине XIX в. по этой территории кочевали эвен-
ки родов «бута» (Дьячковские, Еремеевы), «лалагир» (Семеновы, 
Поротовы), «эден» (Арсеновы), «бэтунг» (Петровы, Сафроновы), 
«мэнгэл» (Афанасьевы), «колил» (Диодоровы)1. К моменту прихода 
русских они находились в контакте с соседними народами, в част-
ности, с якутами. В бассейне р. Буреи располагалась известная 
Ниманская ярмарка, являвшаяся для якутских купцов исходным 
пунктом в доставке товаров по всему Приамурью2. Краевое стати-
стическое управление зафиксировало в 1923 г. в Верхнебуреин-
ском р-не 330 тунгусов и 320 якутов3.

Следующим фактором, повлиявшим на социально-экономиче-
ское положение коренного населения, стало открытие золотонос-
ных жил. Уже в 70-е гг. XIX в. началась их разработка. Это спо-
собствовало оседанию части кочевых эвенков вокруг приисков. 
Изменения, происходившие в хозяйственной жизни коренного 
населения в конце XIX в., отмечал чиновник особых поручений 
П. П. Шимкевич, побывавший на р. Нимане в конце XIX в. Он пи-
сал: «Инородец предпочел прииск трудному охотничьему промы-
слу, хотя по быту и занятиям остался бродячим, но охота сделалась 
ему уже побочным занятием, и тяготение продолжалось к золоту, 
и вот мы видим, как постепенно вырабатываются типы инородцев-
проводников, подрядчиков, золотников, хищников и спиртоносов, 
и промысел этот пришелся многим настолько к лицу, что вкореня-
ясь в инородца, сделал из бродячего охотника бездомного бродя-
гу»4. Позже переход на оседлый образ жизни облегчил установле-
ние новых административных границ и организацию колхозов.

Решением президиума Далькрайисполкома в 1927 г. был обра-
зован Верхнебуреинский туземный р-н народа эвенки (тунгусы) 
Амурского окр. В его состав вошли три туземных совета – Чекун-
динский, Тырминский, Усть-Ниманский, соответствовавшие трем 
кочевым эвенкийским ареалам5. В 1931 г. четыре оленеводческие 
семьи из Кур-Урмийского р-на переехали в верховья р. Амгунь 
в Верхнебуреинском р-не и образовали колхоз «Негу Геван» и пос. 
Могды. Вскоре в этот поселок переехали и вступили в колхоз 
эвенки, кочевавшие по притокам Буреи и Амгуни6. Затем были 
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организованы еще три колхоза: в пос. Тырма – колхоз «Аланап», 
в пос. Чекунда – «Красный охотник» и в пос. Усть-Ниман – «Путь 
Ленина». Они специализировались на земледелии, животноводст-
ве, оленеводстве и охоте. В конце 1960-х гг. оленеводство в районе 
было признано «нерентабельным» хозяйством. На базе колхозов 
в рабочем пос. Средний Ургал был образован Коозверопромхоз, 
и население из с. Ниманчика и Озерного переселено в другие на-
селенные пункты. Закрытие колхозов связывают с развитием гор-
нодобывающей отрасли.

В 1932 г. Янковская геологоразведочная партия под руковод-
ством В. З. Скороходова установила, что земли Буреинского р-на 
содержат до 25 миллиардов тонн залежей угля. С началом стро-
ительства угольных шахт в 1933 г. и развертыванием Бурейстроя 
(треста главного управления угольной промышленности), в райо-
не к 1939 г. насчитывалось 698 эвенков и якутов и уже более 8 ты-
сяч русских и жителей других национальностей7. Несмотря на 
резкое увеличение общей численности населения района, унифи-
кацию культуры и русификацию языка, благодаря компактному 
проживанию в колхозных селах и ведению традиционных видов 
хозяйственной деятельности эвенкам удавалось сохранить тради-
ции, язык и передать их молодежи. Примером этому служит поко-
ление эвенков, проживавших в национальных пос. Могды, Ниман-
чик и др. в конце 1960-х – начале 1970-х гг. В настоящее время они 
практически одни в районе свободно владеют родным языком8, 
помнят о предках, кочевавших по бассейну Буреи и стараются со-
блюдать традиции и обычаи предков.

В 1967 г. был закрыт национальный пос. Могды, где располага-
лись начальная школа, детский сад, клуб, фельдшерско-акушер-
ский пункт, магазин9. Решением исполкома Верхнебуреинского 
р-на в январе его жители, с подворными хозяйствами были пере-
везены в холодные дома в с. Новая Умальта. Причинами закры-
тия были названы бездорожье, нерегулярные транспортные связи. 
Однако через год из-за закрытия Новой Умальты, могдинцам сно-
ва пришлось переселяться в разные села, забирая с собой только 
самое необходимое10. В 1970-х гг., в нескольких километрах от пос. 
Могды, провели ветку железной дороги и открыли станцию (что 
решило вышеназванные причины закрытия поселка), но верну-
лись в родные места только несколько семей.

В единственном оставшемся национальном с. Шахтинское 
в 1969 г. проживало 427 человек из них 177 эвенков, в 1980 г. 
остался 171 житель (91 эвенк)11. По официальным данным на 
01.01.2019 жителей в пос. Шахтинский осталось 60 человек, из них 
59 эвенков, 1 негидалец12.



В 1974 г. началось создание Тындинского и Верхнебуреинского 
территориально-промышленных узлов. Стройка была объявлена 
Всесоюзной ударной. Строительные бригады прибывали из разных 
республик Советского Союза. Так, с. Новый Ургал было построено 
строительным отрядом «Укрстрой», с. Алонка – отрядом «Молдав-
Бамстрой», с. Солони – «Таджикстрой», с. Сулук – «Хабаровсктранс-
строй БАМ», с. Этыркэн – «Куйбышев БАМ строй». Увеличивается 
количество смешанных браков между русскими, бурятами и пред-
ставителями других национальностей, приехавших на строитель-
ство БАМа. В 1969 г. из 45 эвенкийских семей – 14 (31%) являлись 
смешанными и 31 семья (69%) – одной национальности13. В 1980-х 
гг. в Верхнебуреинском р-не не было зафиксировано ни одного од-
нонационального брака среди эвенков14.

По данным Статуправления в 1980 г. в районе было зафикси-
ровано 212 эвенков15, в 2000 г. – 270 эвенков, в 2015 г. – 67916. На 
1 января 2019 г. насчитывалось уже 798 представителей корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС), в том числе 726 
эвенков17.Такой прирост связывают с пробуждением националь-
ного самосознания и возможностью получения льгот от государст-
ва. Принадлежность к КМНС дает людям специальные права на 
территории традиционного природопользования, возобновляемые 
биоресурсы, а также на исключительно востребованные сегодня 
образовательные, медицинские, политические ресурсы. Эти преи-
мущества играют важную роль в определении идентичности среди 
сельского населения, имеющего аборигенные корни18.

Из общего числа эвенков района единицы знают родной эвен-
кийский язык и помнят, как их предки занимались оленеводст-
вом. На сегодняшний день нигде в районе не проводится обучение 
родному языку, отсутствуют эвенкийские культурные центры. Си-
лами ветеранов и энтузиастов созданы музейные уголки в клубах 
и в школе. Районная ассоциация КМНС ежегодно на собственные 
средства проводит эвенкийский фестиваль «Бакалдын», также они 
ежегодно съезжаются на место, где находился пос. Могды. Там 
они устраивают игры, общаются на эвенкийском языке, посещают 
кладбище, вспоминают детство, рассказывают молодежи о жизни 
предков, пытаясь таким образом сохранить свою культуру.

Промышленное освоение, начавшееся в XIX в. оказало серьез-
ное влияние на традиционный образ жизни эвенков, на занятие 
оленеводством, охотопромысел. Были закрыты национальные 
села, уменьшилось количество однонациональных браков. Прео-
бразования прошли без учета особенностей традиционного хозяй-
ствования коренных жителей района – эвенков. С 1992 по 2019 г. 
охотугодья были значительно сокращены: с 1 300 000 га до 24319. 
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Представленные материалы отражают тенденцию снижения зна-
ния родного языка, культурных традиций и обычаев. Многие из 
опрошенных респондентов отмечают важную социальную функ-
цию села в естественном сохранении традиционной культуры, 
языка. Они считают, что при условии развития оленеводства, охо-
ты и сохранении национальных поселков, созданных в 1931 г., 
возможно, жизнь их семей и следующих поколений эвенков райо-
на сложилась бы иначе.
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The paper deals with transformation of the traditional way 
of life of the Evenks living in the Bureya River basin in the XX 
century. It is based on the data collected by the 2019 expedition 
to Verkhnebureinsky District, Khabarovsk Territory. The area 
industrial development started back in the XIX century. The first 
gold-mining companies appearing in the region were attractive to 
the Evenks because of easy money, established trade network and 
goods they offered. Many hunters and deer farmers chose work-
ing at gold mines over their nomadic life in the taiga. In the early 
soviet times, the deer herd population went drastically down, the 
hunting became worse, and the Evenks settled. Following the 
mass mining that started in the 1930s, the population started 
to grow. 

In the 1960s, small ethnic villages started to disappear; in the 
1970s, following the BAM construction, the ethnic make-up of the 
area changed, large cities started to appear and the number of 
same-ethnicity marriages went down. Shakhtinskoye Village be-
came the only compact settlement of the Evenks left in the area. 
In the 1980s, the Evenk population in the district went down to 
start going back up in the late 1990s due to government benefits. 
Presently, interest in the Evenks’ history and culture is growing 
in the area in question. Ethnic holidays are celebrated. 

Keywords: the Evenks, deer farming, Verkhnebureinsky 
District, Khabarovsk Territory, industrial development, ethnic 
village.


