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Образование и здравоохранение  
как практики строительства нации  
(по материалам Эвенкийского архива)

Н. Н. Середкина, К. В. Резникова,  
Ю. Н. Менжуренко, Н. А. Сергеева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации национальной 
политики СССР по отношению к коренным малочисленным народам Севера 
в сфере образования и здравоохранения в Эвенкийском национальном округе 
Красноярского края вплоть до 1970-х гг. Основным источником для исследования 
послужили документы Муниципального казенного учреждения «Эвенкийский 
архив». В результате анализа архивных материалов систематизированы ключевые 
направления образовательной политики в Эвенкии, показана существующая в период 
советской власти целостная образовательная система подготовки национальных 
кадров, описана динамика развития системы здравоохранения, отличающаяся строгим 
централизованным управлением, четкой иерархизированной системой медицинских 
учреждений и концентрацией ресурсов.

Ключевые слова: образование, коренные малочисленные народы Севера, 
преподавание эвенкийского языка, учебники на эвенкийском языке, Институт народов 
Севера, национальные кадры, система здравоохранения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 21–09–43014.

Научная специальность: 5.10.1 –  теория и история культуры, искусства.

Введение

Настоящая статья опирается на доку-
менты Муниципального казенного учреж-
дения «Эвенкийский архив». В частности, 
используются материалы Эвенкийского 
окружного отдела народного образования 
и здравоохранения исполнительного комитета 
Эвенкийского окружного Совета депутатов 
трудящихся пос. Тура Эвенкийского наци-
онального округа Красноярского края. Эти 
материалы касаются трех наиболее важных 
вопросов школьного образования: обеспечен-
ность школами и интернатами; преподавание 
родных языков КМНС и учебная литература 
на эвенкийском языке. В советский период 
была создана целостная образовательная 
система, в обязательном порядке включа-
ющая и профессиональную подготовку лиц 

из числа северных народов. На основе ар-
хивных материалов в статье рассматрива-
ются условия и правила приема в средние 
специальные и высшие учебные заведения. 
Наряду с образованием отдельной практикой 
строительства нации рассматривается сфера 
здравоохранения, для которой в советский 
период характерно значительное развитие.

Обзор литературы
Современные исследования системы 

образования Эвенкийского национального 
(автономного) округа показали, что данная 
тема одна из актуальных на сегодняшний 
день. Общие интересы научного сообще-
ства лежат в области сферы образования, 
просвещения и здравоохранения КМНС. 
Научными исследования занимаются такие 
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ученые, как Н. П. Копцева, Ю. С. Замараева, 
В. С. Лузан, К. В. Резникова, Н. М. Лещинская, 
Е. А. Сертакова, М. А. Колесник, Н. Н. Се-
редкина, Ю. Н. Менжуренко, Н. А. Сергеева, 
А. И. Филько и ряд других исследователей 
(см. Amosova et al., 2020; Koptseva, 2017; 
Reznikova et al., 2017; Zamaraeva et al., 2019).

Государственная система образование 
является одним из значимых ресурсов, ко-
торый определяет развитие территории. Так, 
например, в советский период образование 
в Эвенкийском национальном (автономном) 
округе решало проблему формирования 
«национальной интеллигенции» в округе 
(Seredkina, 2021). Образование как инстру-
мент решения социально- экономических 
проблем местных сообществ рассмотрен 
автором в статье, посвященной описанию 
инструментария и основных типов социокуль-
турных технологий развития образования 
(Tsirulnikov, 2016). Грамотное управление 
системой образования напрямую влияет 
на социально- экономическое развитие стра-
ны. Оно требует совершенствование мер го-
сударственной поддержки КМНС, новых под-
ходов к образовательным процессам в среде 
КМНС и Сибири (Koptseva, 2021). Создание 
образовательных институтов, таких как Ин-
ститут Севера, может стать эффективным 
средством экономического, политического 
и духовного возрождения и развития этносов 
(Gonina, 2016).

В сфере образования и просвещения ин-
терес российских исследователей направлен 
на поиск новых образовательных практик. 
Анализ документов по образованию и просве-
щению из Фонда Эвенкийского архива в пос. 
Тура Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края указывает на специфи-
ку и особенность этнопедагогических тех-
нологий в образовании КМНС (Zamaraeva, 
2019). Описаны и проанализированы миро-
вые и российские практики, направленные 
на сохранение и возрождение этнических 
языков, находящихся сегодня на грани ис-
чезновения (Seredkina, 2018). Результатом 
полевых и научных исследований в пос. Тура 
стали научно- методические рекомендации 
по разработке и созданию учебной литерату-
ры на эвенкийском языке (Zamaraeva, 2018).

Социально- экономическое развитие се-
верных территорий напрямую зависит из ка-
чества здоровья населения. В поле зрения 
ученых лежат проблемы развития здравоох-
ранения как элемента социальной политики 
на государственном, региональном и местном 
уровнях (Nizova, 2018). Внедрение единой го-
сударственной системы мониторинга здоровья 
в области здравоохранения по результатам 
социологических исследований позволит улуч-
шить качество жизни населения северных 
территорий (Sidorov, 2006). Медицинские ме-
роприятия должны быть реализованы с учетом 
особенностей, сложившихся на протяжении 
длительного времени у КМНС (Nadtochiy, 
2015). В рамках развития территории на мест-
ном уровне необходимо учитывать этнический 
состав населения (Obygraikin, 2012). В рамках 
исследования состояние здоровья семей, про-
живающих на территории Красноярского края, 
выявлены факторы, влияющие на здоровье 
семей КМНС. Для стабилизации ситуация 
в рамках трех основных институтов: образо-
вания населения, охраны здоровья населения 
и социальной защиты, разрабатываются новые 
технологии и методы работы (Baksheeva, 2012).

Школьное образование КМНС  
Эвенкийского национального округа:  
официальные свидетельства

Эвенкийский национальный округ был 
образован в 1930 г., и к этому времени на его 
территории функционировала одна культбаза, 
организованная в 1926 г. в Туре, включавшая 
в том числе школу, занимавшуюся ликвида-
цией неграмотности среди эвенков. Органи-
зация образования в Эвенкии столкнулась 
с такими проблемами, как нехватка учителей, 
стройматериалов и т. п. Тем не менее в 1940–
1941 учебном году в Эвенкии работало уже 
20 школ: из них начальных –  14, неполных 
средних –  3, средних –  3; всего классов –  112: 
0–4 –  92, 5–7 –  13, 8–10–71. В 1940–1941 учеб-
ном году школы Эвенкийского нацокруга 
в основном были представлены школами- 
интернатами: в 16 школах- интернатах про-
живали в течение года 844 ученика, из них 
612 эвенков, 115 –  якутов и 117 –  русских2.

1 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 76.
2 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 85.
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Охват детей всеобщим образованием 
в 1940–1941 учебном году стремился к 100 %: 
«Учтено детей в округе, подлежащих всеоб-
щему обязательному обучению в 0–7 классах, 
1528 человек, охвачено школами 0–7 классами 
1525 человек, что составляет 99,8 %. … Кон-
тингент учащихся по сравнению с прошлым 
годом увеличился на 353 человека в основном 
за счет детей коренного национального насе-
ления»3. Исполком Окрсовета Эвенкийского 
национального округа решением от 25 апре-
ля 1941 г. утвердил завершение ликвидации 
неграмотности в округе до конца 1941 г.4 
По состоянию на 01.05.1941 неграмотных 
насчитывалось 963 человека, малограмот-
ных –  992, при этом 473 неграмотных и 505 
малограмотных уже проходили обучение, 
то есть порядка 50 %.

На 05.09.1969 в Эвенкии функциониро-
вало 3 средних школы (из них 1 городская); 
4 восьмилетних, 17 начальных, 2 санаторно- 
лесных начальных5. На 1 сентября 1969 г. 
в Эвенкии насчитывалось 18 интернатов се-
верного типа при школах, при этом 2 из них 
были открыты непосредственно 1 сентября –  
в Туре и в Полигусе6.

В 1969 г. из 2852 школьников Эвенкии 
1030 (36,1 %) были коренной национальности. 
Дети- эвенки обучались в семи начальных 
школах; в Ессейской восьмилетней школе 
обучались дети- якуты. В трех школах окру-
га –  Ногинской восьмилетней, Бабкинской 
и Чемдальской начальной –  обучались исклю-
чительно дети коренных этносов7. В 15 шко-
лах округа (3-х средних, 3-х восьмилетних 
и 9-ти начальных) зафиксирован смешанный 
состав учащихся: как коренных этносов, так 
и других национальностей. Неоднородность 
этнического состава обучающихся привела 
к тому, что в школах Эвенкийского нацио-
нального округа были актуальны три учеб-
ных плана: учебный план для школ Крайнего 
Севера –  по нему работали школы, в кото-
рых учились дети КМНС; учебный план для 
школ автономных республик, автономных 

3 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 76.
4 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 97.
5 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 45.
6 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 46.
7 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 45–46.

областей и нацокругов с изучением родно-
го языка как предмета –  по нему работали 
школы со смешанным этническим составом 
учеников; учебный план массовой русской 
школы –  по нему работали школы, где уче-
ники из КМНС отсутствовали8.

В планах на 1968–1975 гг. было стро-
ительство 21 объекта сферы образования 
в Эвенкийском национальном округе: 11 
школ и 10 детских садов9; 8 из заплани-
рованных к строительству объектов –  это 
школы- интернаты. Но введены эти объекты 
в 1975 г. так и не были несмотря на то, что 
потребность округа в школах- интернатах 
была значительной10.

Преподавание родных языков КМНС  
в Эвенкии

До конца 1930-х гг. преподавание род-
ных языков КМНС в Эвенкии носило спо-
радический, несистематический характер. 
Положение дел начало выравниваться в свя-
зи с разработкой алфавитов родных языков 
КМНС на кириллической основе. По сведени-
ям Эвенкийского ОкрОНО, «новый алфавит 
на русской основе учащимися усваивается 
хорошо, труднее усваиваются орфографи-
ческие правила по правописанию слов с от-
дельными звуками»11.

Несмотря на положительную динамику, 
преподавание родных языков велось отнюдь 
не во всех школах, в которых обучались дети 
КМНС. В 1940–1941 учебном году в Эвен-
кии насчитывалось 16 нерусских школ и 1 –  
смешанная; всего в них обучалось 805 детей 
(из них эвенков –  690, якутов –  115). Но пре-
подавание родных языков велось только лишь 
в 9 из 16 школ12. В двух третьих из этих 9 школ 
родные языки преподавались только в нулевом 
и первом классах; преподавание во всех на-
чальных классах зафиксировано только в двух 
школах –  Байкитской и Туринской.

Причина достаточно слабого распро-
странения преподавания родного языка 
по школам связывается с тем, что в Эвенкии 

8 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 46.
9 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 96.
10 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 117.
11 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 87.
12 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 88.
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остро стояла проблема «коренизации препо-
давания в нерусских эвенкийских школах», 
состоящая в том, что приезжие учителя 
не знают эвенкийского языка; в процессе об-
учения детей они овладевают им в течение 
2–3 лет, к тому времени как уезжают за пре-
делы округа; «преподавание родного языка 
ведется в некоторых школах, да и то прими-
тивным кустарным и упрощенным методом, 
так как кратковременное индивидуальное 
изучение языка не дает возможности изу-
чения основ знания языка (орфограм, грам-
матических форм), а ведет в лучшем случае 
к овладению разговорной речью»13.

Учебная литература  
на эвенкийском языке

План- заказ изданий литературы для 
народов Крайнего Севера на эвенкийском 
языке, сделанный заведующим Эвенкий-
ским ОкрОНО на 1941 г., позволяет озна-
комиться с перечнем имеющихся на начало 
1940-х гг. актуальных изданий для северной 
школы14. В него входят преимущественно 
учебники для начальной школы. Перечень 
изданий позволяет предположить, что в на-
циональных школах Эвенкии наблюда-
лась нехватка учителей начальных классов 
из эвенков: практически все издания для 
учителя –  «контрпереводы» или переводы 
с эвенкийского языка.

В конце 1960-х гг. в Эвенкии, несмотря 
на активную работу ленинградских уче-
ных, продолжали существовать проблемы 
с обеспеченностью учебной литературой. 
В 1969 г. Эвенкийский ОкрОНО отмечал 
нехватку букварей эвенкийского языка, 
а также почти полное отсутствие «перевод-
ной на эвенкийский язык художественной 
литературы»15.

Интересными с точки зрения издания 
учебной литературы на эвенкийском языке 
являются 1970-е гг.: прежде работа по соз-
данию учебников на эвенкийском велась 
в основном в Ленинграде, но в 1970-х гг. 
уровень не только владения эвенкийским 
языком местными жителями, но также пе-

13 ЭА. Р-8. О-1. № 48. Д. 87.
14 ЭА. Р-8. О-1. № 23. Д. 19.
15 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 53.

дагогический опыт и учебно- методические 
наработки местных кадров стали настолько 
весомыми, что эвенкийских учителей нача-
ли привлекать к обсуждениям рукописей 
учебников. В 1971 г. заседанием учебно- 
методического Совета ОкрОНО Эвенкий-
ского нацокруга по обсуждению рукописи 
учебника русского языка для подготови-
тельного класса эвенкийской школы (автор 
А. Ф. Бойцова) от 10 марта было решено 
рекомендовать рукопись к печати с учетом 
замечаний участников УМС16.

Профессиональное образование  
коренных малочисленных народов Севера

Система профессионального образо-
вания для коренных малочисленных наро-
дов Севера начала формироваться в 20-е гг. 
XX в. В это время в контексте общей задачи 
подъема уровня социально- общественной 
и культурной жизни северных народов воз-
никла необходимость создания ступенчатой 
системы образования, которая включала бы 
в обязательном порядке и профессиональ-
ную подготовку национальных кадров. 
В первые годы советской власти основной 
формой подготовки были различные по про-
должительности и содержанию учебных 
программ курсы (Uvachan, 1971). Ведущим 
центром по организации курсов для пред-
ставителей северных народов был Институт 
народов Севера в Ленинграде. Он обеспечи-
вал подготовку национальных кадров в фор-
мате четырехгодичных курсов на уровне 
среднего специального учебного заведения.

Среди региональных учебных заведений 
подготовку национальных педагогических 
кадров для школ Эвенкийского и Долгано- 
Ненецкого округов Красноярского края 
осуществляло Игарское педагогическое 
училище, основанное Постановлением Со-
вета Министров СССР в 1939 г. В Игарское 
пед училище народов Севера на первый курс 
можно было поступить уже после 7 класса. 
После 8 и 9 классов выпускники школ посту-
пали на 2 и 3 курс соответственно.

В педучилище принимались лица 
в возрасте от 15 до 35 лет. Все учащиеся, ко-
торые направлялись на обучение в педучи-
16 ЭА. Р-8. О-1. № 232–233. Д. 165.
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лище, должны были быть полностью обе-
спечены летней и зимней обувью, верхней 
одеждой, нательным бельем не менее двух 
смен, а также шапкой, рукавицами, костю-
мом. Это было одним из условий со сторо-
ны дирекции педучилища для организаций, 
направляющих студентов из числа корен-
ных народов Севера на обучение. Все при-
нятые в педучилище студенты получали 
стипендию в размере 200 руб лей в месяц17.

Помимо педагогических националь-
ных кадров средние специальные учебные 
заведения готовили работников сельского 
и промыслового хозяйств, а также меди-
цинских работников. До вой ны кадры для 
всех отраслей хозяйства готовила окружная 
политпросветшкола18.

Высшее образование лица из числа 
коренных малочисленных народов Севе-
ра могли получить в Ленинградском го-
сударственном педагогическом институте 
им. А. И. Герцена, к которому в 1940-х гг. 
присоединился Институт народов Севера 
(URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инсти-
тут_народов_Севера). При Ленинградском 
институте им. А. И. Герцена были организо-
ваны подготовительное отделение, педаго-
гический институт и учительский институт.

Поступить на подготовительное отде-
ление можно было после 7 класса средней 
школы. Принимались на отделение лица 
в возрасте до 18 лет. Лица некоренной на-
циональности на подготовительные курсы 
не принимались. Учащиеся подготовитель-
ных курсов находились на полном государ-
ственном обеспечении. Все поступающие 
должны были в обязательном порядке вла-
деть родным языком и не иметь медицин-
ских противопоказаний.

Весь процесс приема студентов в Ле-
нинградский педагогический и учитель-
ский институты народов Севера подробно 
расписан в инструкции, утвержденной на-
чальником Управления подготовки учите-
лей НКП РСФСР от 20 декабря 1939 г.19.

Согласно инструкции, Ленинградский 
педагогический институт народов Севера 

17 ЭА. Р-8. О-1. № 32. Д. 14.
18 ЭА. Р-98. О-1. № 103.
19 ЭА. Р-8. О-1. № 35.

комплектовался по разверстке, утверж-
денной Наркомом Просвещения РСФСР, 
из граждан, проживающих на территории 
Крайнего Севера. Для отбора кандидатов 
организовывались при ОкрОНО или Рай-
ОНО отборочные комиссии под председа-
тельством заведующих данных отделов на-
родного образования.

В педагогический институт прини-
мались лица обоего пола в возрасте от 17 
до 35 лет, имеющие законченное среднее об-
разование (десятилетка, рабфак, техникум, 
педагогическое училище, средняя школа 
для взрослых, в объеме программы средней 
школы). При поступлении существовала 
поощрительная система для окончивших 
средние учебные заведения с отличием. 
Они поступали в институт без вступитель-
ных экзаменов. Остальные должны были 
сдавать экзамены: русский язык (устно 
и письменно), литература (устно), история 
народов СССР (устно), география (устно), 
один из иностранных языков (по выбору по-
ступающего) (устно) –  английский, немец-
кий или французский, один из националь-
ных языков народностей Крайнего Севера 
(устно). Зачисленными в институт счита-
лись те лица, которые получили на всту-
пительных экзаменах высокие оценки, 
не ниже оценки «посредственно».

Правила поступления в учительский 
институт народов Севера были анало-
гичными. Отличием являлось лишь то, что 
в учительский институт, согласно инструк-
ции от 1939 г., можно было поступать лицам 
обоих полов в возрасте от 17 лет до 40 лет, 
имеющих образование не ниже 8 классов 
средней школы. Как и студенты подгото-
вительного отделения, зачисленные лица 
коренных народов Крайнего Севера в учи-
тельский институт принимались на полное 
государственное обеспечение.

Учительский институт народов Севе-
ра в своей структуре имел три факультета: 
русского языка и литературы, историче-
ский и естественно- географический. Для 
поступления необходимо было сдать всту-
пительные экзамены, которые отличались 
в зависимости от направленности факуль-
тета.
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Кроме Ленинградского института на-
родов Севера, получить высшее профессио-
нальное образование представители корен-
ных малочисленных народов Севера могли 
также в региональных учительских инсти-
тутах Иркутска, Красноярска, Томска.

В Томском государственном педаго-
гическом университете студенты из числа 
северных народов могли обучаться на за-
очном отделении. Здесь принимались лица 
любого возраста. Единственным требова-
нием была сдача вступительных четырех 
экзаменов. Основными предметами, кото-
рые сдавались при поступлении на любой 
факультет, были экзамены по литературе 
и языку. Другие два экзамена варьирова-
лись в зависимости от специализации фа-
культета. Без вступительных экзаменов 
в институт могли поступить выпускники 
десятилеток, педучилищ, рабфака, школы 
взрослых, окончившие эти учебные заведе-
ния с отличием.

Отделение заочного обучения Том-
ского государственного педагогического 
института включало в себя 4 факультета 
с различными сроками обучения. На исто-
рическом факультете срок обучения состав-
лял 4 года, на факультете литературы и язы-
ка –  4,5 года, на физико- математическом 
и естественном факультетах –  5 лет20.

После окончания высшего учебного 
заведения выпускники из числа коренных 
малочисленных народов Севера имели 
возможность продолжить свое обучение 
в аспирантуре, открытой также при Инсти-
туте народов Севера и при Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС.

Национальная политика СССР  
по отношению к коренным  
малочисленным народам Севера  
в области здравоохранения

Советский период характеризовался зна-
чительным развитием сферы здравоохране-
ния во всех районах Крайнего Севера и Арк-
тики. Здравоохранение в этот период было 
полностью прерогативой государственных 
органов власти, и его развитие носило пла-
20 ЭА. Р-8. О-1. № 32. Д. 14.

новый характер. В послереволюционный 
период правительство и медицинское сооб-
щество пришли к выводу, что единственным 
способом существования и развития здраво-
охранения может быть концентрация ресур-
сов и централизация управления и планиро-
вания отраслью. На V Всероссийском съезде 
Советов 11 июля 1918 г. был учрежден Народ-
ный комиссариат здравоохранения, и пер-
вый нарком положил в основу предложенной 
им системы здравоохранения ряд идей, ко-
торые реализовывались повсеместно в Со-
ветской России. Кроме того, была выстроена 
четкая система медицинских учреждений, 
которая дала возможность достичь единых 
принципов организации здравоохранения 
для всего населения страны, включая отда-
ленные местности и территории Крайнего 
Севера с экстремальными условиями жизни. 
Эту систему можно представить в следую-
щем виде: фельдшерско- акушерские пун-
кты –  участковые поликлиники –  районные 
больницы –  областные больницы –  специ-
ализированные институты. Местами еще 
сохранялись ведомственные медицинские 
учреждения (железнодорожников, армии, 
шахтеров и др.). Особое внимание советская 
медицина уделяла вопросам материнства.

В дальнейшем значительным событием 
в истории развития советского здравоохра-
нения стала реформа, направленная на пе-
рестройку структуры организации здра-
воохранения, произошедшая в 1948 г. Она 
предусматривала объединение больниц 
и поликлиник, создание в районах цент-
ральных или объединенных (номерных) 
больниц. Кроме того, изменялась подчи-
ненность санитарно- эпидемиологической 
службы: районные санитарно- эпидемио-
логические службы (СЭС) становились 
самостоятельными учреждениями. В ре-
зультате вся служба санэпиднадзора стала 
самостоятельной и вышла из подчинения 
Минздраву.

В последующие десятилетия XX в. 
параллельно с развитием сети медицин-
ских учреждений нарастало внимание 
к развитию специализированных служб, 
обеспечению населения скорой и неот-
ложной помощью, развитию амбулаторно- 
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поликлинических учреждений и строитель-
ству крупных многопрофильных больниц 
со всеми видами специализированной по-
мощи. Очень стремительно развивалась 
хирургия, активно разрабатывались прин-
ципы трансплантологии и протезирования 
органов и тканей, а также микрохирургии. 
С середины 1970-х гг. много внимания уде-
лялось сердечно- сосудистым и онкологи-
ческим заболеваниям, совершенствовалась 
охрана материнства и детства, активно от-
крывались диагностические центры.

Система здравоохранения на северных 
территориях, разумеется, следовала общесо-
ветским принципам организации и устрой-
ства, однако имела свою существенную 
специфику. Своеобразие северной системы 
здравоохранения было обусловлено рядом 
факторов: экстремальные климатические ус-
ловия, слабое развитие или отсутствие транс-
портной инфраструктуры, низкая плотность 
населения, наличие труднодоступных насе-
ленных пунктов, где проживают малочис-
ленные народы, слабое санитарное состоя-
ние поселений и жилищ, неосведомленность 
кочевого населения об элементарных нор-
мах гигиены и санитарии. Перед северным 
здравоохранением в СССР стояли серьезные 
задачи по совершенствованию оказания ме-
дицинских услуг.

Здоровье этноса –  один из показателей, 
влияющий на этнокультурную динамику. 
Многие исследователи обращаются к изу-
чению течения ряда заболеваний у предста-
вителей коренных народов, обусловленных 
особенностями быта, культурными тра-
дициями. В 1920–1970-е гг. на территории 
Эвенкийского национального округа ча-
стым явлением были вспышки заболеваемо-
сти туберкулезом, цингой, брюшным тифом, 
дизентерией, дифиллоботриозом и др. И, как 
следствие, основной задачей медучрежде-
ний стала борьба с очагами и с распростра-
нением инфекций путем функционирования 
специально открытых диспансеров, прове-
дения лекций и бесед с медработниками, 
проведения санитарно- просветительной ра-
боты с населением, вакцинации и др.

До 1930 г. в Эвенкийском муниципаль-
ном районе не было не просто каких-либо 

медицинских учреждений, но и врачей. 
Коренные жители прибегали к помощи ша-
мана. Но уже в первые десять лет с момен-
та образования Эвенкийского националь-
ного округа стали появляться больницы, 
фельдшерско- акушерские пункты, проти-
вотуберкулезные диспансеры, роддомы, 
детские ясли и др. Более конкретную и под-
робную информацию о внутренних про-
цессах системы здравоохранения на дан-
ных территориях можно получить только 
на основании сохранившихся архивных до-
кументов. Материалы о состоянии по здра-
воохранению представлены в большинстве 
своем в виде статистических и текстовых 
отчетов, сводок, докладов, справок и ак-
тов, оформленных в результате различных 
проверок, служебных переписок, решений 
окружного исполкома и др.

Медицинская сеть на территории 
Эвенкийского округа начала зарождаться 
к 1927 г. с организацией Туринской культ-
базы. При ней была открыта больница на 15 
коек с одним врачом и двумя фельдшера-
ми. С организацией и ростом культурно- 
бытовых условий Эвенкийского нацио-
нального округа стало быстро развиваться 
здравоохранение. Вместе с ростом бюджета 
на культурно- просветительные мероприя-
тия по округу росла сеть медицинских уч-
реждений.

Эвенкийский окружной здравотдел 
с 1934 г. принимал ежегодные отчеты боль-
ниц и медпунктов, в которых были обозна-
чены, в частности, результаты проверок 
санитарной комиссии. В годовых отчетах 
приводилась подробная характеристика ам-
булаторной деятельности медучреждений: 
количество принятых первичных и повтор-
ных больных; количество госпитализиро-
ванных из них; число выездов в чумы; чис-
ло вакцинаций против распространенных 
инфекций и ревакцинаций. Во многих от-
четах отмечается увеличение амбулаторной 
посещаемости эвенков, которая объясняет-
ся работой курсов советского строитель-
ства для эвенков21. В населенных пунктах 
округа при школах, школах- интернатах 
и медучреждениях систематически прово-
21 ЭА. Р-1. О-1. № 65.
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дились беседы по санитарии, гигиене и за-
разным болезням, борьбе с туберкулезом, 
по анатомии человека, о лечении переломов 
и ран, об оказании первой медицинской по-
мощи.

Одной из основных задач для руковод-
ства была задача привлечь массы в работу 
советов, тесно взаимодействовать в повсед-
невной работе с избирателями. Так, в 1936 г. 
было организовано 46 секций, работой ко-
торых решалась неотложная задача –  уком-
плектование всех медицинских пунктов 
врачами, специалистами и средним мед-
персоналом, необходимо было серьезно 
заняться оборудованием и завозом необхо-
димого инструментария. Увеличение меди-
цинской сети и медицинских работников 
в округе сыграло решающую роль в ликви-
дации старых пережитков у населения, как, 
например, лечение у шамана.

В своей практической работе по ор-
ганизации и совершенствованию меди-
цинской помощи населению округа Отдел 
здравоохранения руководствовался реше-
нием 23 съезда партии, постановлением ЦК 
КПСС и Совета министров СССР о мерах 
по дальнейшему улучшению здравоохране-
ния и развитию медицинской науки в стра-
не; решением 4-й сессии Верховного Совета 
СССР от 25 июня 1968 г., а также решения-
ми Краевого и окружного Советов депута-
тов трудящихся, приказами и указаниями 
вышестоящих органов здравоохранения.22

Заключение
В 1930-х гг. основными направлениями 

образовательной политики в Эвенкии были 
ликвидация неграмотности среди взрос-
лого населения, обучение детей в началь-
ных и средних школах, обеспечение школ 
и ликпунктов местными этическими педа-
гогическими кадрами. На 1930-е гг. прихо-
дится резкий рост числа школ, включая ин-
тернаты, значительный охват образованием 
детей и взрослых. Но при этом фиксируется 
ряд важных проблем: срыв сроков ввода но-
вых школ в эксплуатацию, нехватка квали-
фицированных педагогических работников 
и др. Несмотря на проблемы, цель всеобу-
22 ЭА. Р-9. О-1. № 91. 1969 г.

ча была практически достигнута к 1941 г. 
К концу 1960-х гг. в Эвенкии больше трети 
школьников были коренной национально-
сти (преимущественно эвенки). Неоднород-
ность этнического состава обучающихся 
привела к тому, что в школах Эвенкии были 
актуальны три учебных плана.

Систематическое преподавание эвен-
кийского языка началось в национальном 
округе только с конца 1930-х гг. в связи 
с разработкой алфавита на кириллической 
основе. Но, несмотря на положительную 
динамику, преподавание родных языков 
велось отнюдь не во всех школах, в кото-
рых обучались дети коренных малочис-
ленных народов Севера. Одной из главных 
причин этого являлась нехватка учителей 
начальных классов из эвенков. До конца 
1960-х гг. в Эвенкии сохранялись пробле-
мы с обеспеченностью учебной литерату-
рой. Но уже в 1970-х гг. уровень не только 
владения эвенкийским языком местными 
жителями, но также педагогический опыт 
и учебно- методические наработки местных 
педагогов стали настолько весомыми, что 
эвенкийских учителей начали привлекать 
к обсуждениям рукописей учебников.

В результате планомерной политики 
советской власти по формированию на-
циональных кадров к 1970-м гг. на Севере 
Красноярского края сложилась определен-
но положительная тенденция роста числа 
лиц со средним специальным и высшим об-
разованием. На Таймыре в 1959 г. на 1 тыся-
чу жителей имелось 385 человек с высшим 
и средним образованием, а в 1970 г. –  уже 
556. В Эвенкии соответственно 342 и 453 
человек. На 1 тысячу в 1970 г. высшее 
и среднее образование имели: на Таймыре 
683, в Эвенкии 589 человек23.

Наблюдается стремительное разви-
тие и медицинской системы уже в первые 
десять лет с момента образования Эвен-
кийского национального округа в 1930 г. 
В это время появляются первые больни-
цы, фельдшерско- акушерские пункты, 
санатории, тубдиспансеры, родильные 
дома, ясли и др. В 1940-х гг. медицин-
ская сеть по районам существенно рас-
23 ЭА. Р-98. О-1. № 105.
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ширяется и комплектуется опытными 
медицинскими работниками. Развивает-
ся система скорой и неотложной помощи, 
в том числе кочевому населению в чумах 
и бригадам охотников и оленеводов, от-
крываются рентген- кабинеты и бактерио-
логические лаборатории. По требованию 
окружных здравотделов в районах про-
водилась систематическая работа по по-
вышению уровня квалификации медпер-
сонала: лекции, кружки, конференции, 
обучение в фельдшерско- акушерских 
школах и в институтах. Медперсонал, 
в свою очередь, проводил постоянную 
санитарно- просветительную работу, ко-
торая включала кружки и походы, а так-
же лекции и радиолекции, беседы, статьи 
в газетах и заметки в стенгазетах на са-
мые различные темы, касающиеся гигие-
ны и санитарии, а также тех заболеваний, 
которые представляют для населения 
округа наибольшую эпидемиологическую 
угрозу. Последний факт был особенно 
обострен в послевоенное время, когда рос-
ло распространение заболеваний, часть 
из которых была завезена переселенцами. 
Санитарно- просветительная работа имела 
особое значение на территориях округов 
ввиду слабых санитарных условий жизни, 
употребления в пищу сырой рыбы и нека-
чественной воды, а также слабой инфор-
мированности населения периферийных 
участков об элементарных правилах са-
нитарии и гигиены. Кроме того, в округах 

особое внимание уделялось вопросам ма-
теринства и детства. Система здравоохра-
нения в Эвенкийском национальном окру-
ге, как и повсеместно в СССР, была строго 
централизована, иерархизирована и носила 
плановый характер. Районные здравотделы 
готовили ежемесячные, ежеквартальные 
и ежегодные подробные отчеты –  статисти-
ческие и текстовые –  в окружные здравот-
делы о специфике работы каждого медуч-
реждения и каждого его отделения. В свою 
очередь, окружные здравотделы вели от-
четность перед Краевым отделом здраво-
охранения. Краевые медицинские комис-
сии выезжали на обследования коренного 
населения. Однако, несмотря на стремле-
ние правительства всячески поддержать 
и строго регламентировать систему здра-
воохранения в округах, было и множество 
недостатков, решение которых требовало 
времени и бюджета.

Медицинское обслуживание имело 
особое значение не только для здоровья 
коренного населения, но и для его социо-
культурного развития. Медицинская прак-
тика советских врачей, в частности, ока-
зала влияние на культурно- религиозные 
представления коренных народов, кото-
рые долгое время не могли противоречить 
многовековым культурным устоям и, от-
казавшись от «лечащей» помощи шамана, 
принимать медицинские препараты, вы-
полнять необходимые медицинские проце-
дуры.
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