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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СОВЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ АН СССР  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В 1931–1941 ГОДАХ * 

 
Совет по изучению производительных сил (СОПС) был создан Академией наук СССР в 1930 г. с целью ком-

плексного изучения природных ресурсов страны. Статья посвящена созыву научных конференций и совещаний, 
которые, наряду с организацией экспедиционных исследований, являлись одним из основных направлений дея-
тельности СОПС. 
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Среди организационного многообразия 

адаптационных механизмов, возникших в 
академической сфере постреволюционной 
эпохи, особое место занимает созданный 
руководством Академией наук в 1930 г. Со-
вет по изучению производительных сил 
(СОПС). На протяжении трех последующих 
десятилетий СОПС осуществлял координа-
цию деятельности академических учрежде-
ний, организовывал экспедиции, конферен-
ции и совещания по изучению природных 
ресурсов отдельных территорий страны.  
В статье рассматривается такой важный ас-
пект обеспечения в 1930-е гг. академиче-
ской деятельности в восточных районах 
страны, как проведение научных мероприя-
тий, позволявших анализировать состояние 
изучаемых учеными проблем на разных ста-
диях – от развертывания работ до подведе-
ния их итогов. Источниковой основой по-
служили документы Архива РАН (фонд 
СОПС) в сочетании с опубликованными в 
научной периодике материалами. 

Несмотря на значение научных меро-
приятий в обеспечении деятельности СОПС, 
их специальное изучение не проводилось.  

В немногочисленных обобщающих трудах, 
посвященных истории становления и разви-
тия научной организации по изучению про-
изводительных сил страны, конференциям и 
совещаниям отводилось вторичное место  
в сравнении с освещением экспедиционной 
деятельности, хотя и указывалось, что науч-
ные мероприятия являлись широко распро-
страненным и эффективным методом в  
работе СОПС [Пустовалов, Обручев, 1956; 
Кольцов, 1991; Комплексные региональные 
исследования…, 1991; Совет по изуче-
нию…, 2005]. 

Созыв научных конференций и совеща-
ний, посвященных изучению производи-
тельных сил отдельных регионов СССР, вы-
ступал основным механизмом согласования 
экспедиционной работы СОПС с заинтере-
сованными ведомственными организациями 
и представителями региональных властей. 
Самыми распространенными мероприятия-
ми в период с 1931 по 1941 г. стали расши-
ренные совещания и сессии СОПС по раз-
личным народнохозяйственным вопросам, 
проходившие, как правило, в Ленинграде и 
Москве. Конференции являлись более мас-
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штабными научными событиями и прово-
дились реже. Их бюджеты могли исчислять-
ся сотнями тысяч рублей, что сопоставимо с 
годовым бюджетом крупной отраслевой 
экспедиции. В период с 1934 по 1941 г. 
СОПС организовал и провел три крупные 
конференции по изучению Сибири и Даль-
него Востока – Бурят-Монгольскую, Ойрот-
скую и Якутскую. 

Сессиями и расширенными совещаниями 
обеспечивалась практически каждая органи-
зованная СОПС крупная комплексная экс-
педиция. Исключение составила только 
Байкало-Амурская комплексная экспедиция 
(1933–1935 гг.), в ходе которой СОПС по 
заданию БАМЛАГ выполнял ряд исследо-
ваний, необходимых для проектирования и 
строительства железнодорожной магистра-
ли. За три года работы экспедиции, в силу 
ее специфики, не было организовано ни од-
ного расширенного совещания. В качестве 
заказчика изысканий выступал ГУЛАГ, за-
дачи для СОПС формулировались заказчи-
ком и носили узкоспециальный, прикладной 
характер, что накладывало ограничения на 
возможность публичного обсуждения хода 
и результатов экспедиции. В итоге материа-
лы Байкало-Амурской экспедиции были за-
секречены, что затрудняло их научную об-
работку. В такой ситуации отсутствовала 
сама необходимость широкой научной дис-
куссии для определения исследовательских 
задач. 

В начале 1930-х гг. Академия наук при-
ступила к разработке комплексных проблем 
в соответствии с задачами первого пятилет-
него плана, где приоритет отдавался созда-
нию на востоке страны второй угольно-
металлургической и химической базы. Ака-
демия всеми силами демонстрировала свою 
способность принимать участие в реализа-
ции таких крупных проектов, как Урало-
Кузбасс. С этой целью в июне 1932 г. в не-
скольких городах Урала и Западной Сибири 
было проведено беспрецедентное по своим 
масштабам событие – Урало-Кузбасская вы-
ездная сессия Академии наук, призванная 
утвердить ее научное присутствие в регионе 
[Красильников, 2012. С. 89]. 

Исследования, связанные с Урало-Куз- 
нецким комбинатом, шли по нескольким 
направлениям, наиболее крупным среди них 
стало изучение соляных озер Кулундинской 
степи, где на протяжении четырех лет 
(1931–1934 гг.) вела работу Кулундинская 

комплексная экспедиция СОПС. В этот пе-
риод состоялся целый ряд совещаний, без 
которых успешная деятельность экспедиции 
была бы невозможным. Основной их зада-
чей являлась фиксация уже полученных в 
ходе полевых и камеральных работ проме-
жуточных результатов, и на этой основе 
происходило обсуждение и уточнение даль-
нейших планов. Так, первое совещание по 
работам Академии наук в Кулундинской 
степи проводилось с 15 по 17 февраля  
1932 г. в Ленинграде под председательством 
научного руководителя экспедиции акаде-
мика Н. С. Курнакова. На нем были пред-
ставлены первые научные результаты  
исследования соляных озер, освещены раз-
личные организационные вопросы и труд-
ности, с которыми столкнулась экспедиция 
в течение полевого сезона, намечены глав-
ные задачи, стоящие перед экспедицией в 
будущем. Начальник экспедиции А. В. Ни-
колаев (впоследствии академик, один из ор-
ганизаторов химической науки в СО АН 
СССР) так сформулировал перспективы ис-
следований в этом районе: «У нас в данный 
момент сложился довольно подробный план 
исследований Кулунды, как целого ком-
плекса… с тем, чтобы в последующий год 
перейти к стационарному изучению этого 
района» 1. 

В то же время после нескольких успеш-
ных полевых сезонов 1934 г. оказался для 
Кулундинской комплексной экспедиции 
завершающим по причине нехватки финан-
сирования, что обусловливалось общим 
снижением внимания государственных ор-
ганов к Урало-Кузбассу как к единой ком-
плексной проблеме, которая считалась в це-
лом завершенной. Под председательством 
акад. Н. С. Курнакова 25–26 июня 1934 г.  
в Геологическом институте Академии наук 
прошла сессия Ученого совета Урало-Си- 
бирской секции СОПС, посвященная итогам 
работы по Кулундинской проблеме 2. В ней 
приняли участие представители Академии 
наук, внеакадемических научных учрежде-
ний и Западно-Сибирского крайплана. На 
заседаниях рассматривались вопросы, ка-
сающиеся результатов работы Кулундин-
ской экспедиции в 1931–1933 гг. Сессия на-
метила задачи, требующие дальнейшего 
изучения, дала практические рекомендации, 

                                                 
1 АРАН. Ф. 174. Оп. 4. Д. 6. Л. 96–97. 
2 Там же. Оп. 4б. Д. 67. Л. 57. 
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связанные с промышленным освоением Ку-
лундинской степи, а также поставила вопрос 
о форсировании строительства железной 
дороги от Кулундинского озера, как участка 
будущей Южно-Сибирской магистрали 3. 
При Президиуме Академии наук под предсе-
дательством акад. Н. П. Горбунова 28 марта 
1936 г. состоялось последнее совещание по 
минеральным озерам Кулунды. В нем при-
нимали участие руководители СОПС, руко-
водители отрядов Кулундинской комплекс-
ной экспедиции, а также представители 
Госпланов СССР и РСФСР, НКТП и про-
ектных организаций. Экономист Н. Н. Ко-
лосовский подготовил доклад, посвященный 
итогам исследований на территории Кулун-
динской степи с позиций народнохозяйст-
внных перспектив разработки природных 
богатств региона. Участники совещания 
констатировали, что прекращение исследо-
ваний 1931–1934 гг., связанных с Кулун-
динской проблемой, приостановило тем  
самым проводившиеся работы по проекти-
рованию Кучукского сульфатного комбина-
та. Было принято решение о подготовке 
специальной записки от Президиума АН в 
СНК СССР с обоснованием продолжения 
исследования соляных озер, а также с про-
граммой и стоимостью необходимых ра-
бот 4. 

Прекращение поступления ведомствен-
ных средств в середине 1930-х гг. привело к 
тому, что Академия наук не только не за-
вершила технико-экономическую обработку 
полученных материалов, но и была вынуж-
дена приостановить свои многолетние ис-
следования по Кулундинской проблеме. 
Проектирование Кучукского сульфатного 
комбината возобновилось только после  
того, как было принято решение о строи-
тельстве дороги, в результате чего в 1958 г. 
комбинат начал действовать на полной 
мощности [Николаев, 1977. С. 98]. 

Во второй половине 1930-х гг. СОПС все 
чаще сталкивался с нехваткой финансиро-
вания. Президиум Академии наук не обес-
печивал достаточными ассигнованиями  
намеченные полевые и камеральные иссле-
дования. В этой ситуации СОПС обратился 
к поискам новых источников финансирова-
ния, рассчитывая на помощь со стороны ре-
гионального руководства. Совет значитель-

                                                 
3 АРАН. Ф. 174. Оп. 4б. Д. 67. Л. 9–10. 
4 Там же. Оп. 4. Д. 1. Л. 141–143. 

но активизировал работу в этом направле-
нии, увеличив число совещаний и конфе-
ренций по изучению производительных сил 
отдельных автономных республик и облас-
тей. Местные власти, в свою очередь, также 
были заинтересованы в проведении таких 
мероприятий, позволявших научно обосно-
вать возможность и необходимость про-
мышленного освоения их территорий. 

Примером подобного рода мероприятий 
может служить первая конференция по изу-
чению Бурят-Монгольской АССР. Инициа-
тива ее проведения исходила от СОПС, ко-
торый вынес этот вопрос на рассмотрение 
Президиума Академии наук. В начале  
1934 г. Президиум утвердил состав оргко-
митета конференции, в который вошли 
крупнейшие ученые – президент Академии 
наук А. П. Карпинский, вице-президент  
В. Л. Комаров, непременный секретарь Ака-
демии наук В. П. Волгин, председатель 
СОПС И. М. Губкин, председатель террито-
риального сектора СОПС А. Е. Ферсман,  
а также представители ЦИК и СНК БМАССР, 
Госплана и других учреждений. Для органи-
зации конференции на базе аппарата Совета 
было сформировано специальное рабочее 
бюро, силами которого разрабатывалась 
подробная программа конференции, велась 
переписка с ее будущими участниками, ме-
стными властями и заинтересованными уч-
реждениями. Конференция прошла с 1 по  
10 апреля 1934 г. в Ленинграде. В ее работе 
приняли участие представители более  
ста различных научных и хозяйственных 
учреждений. Открывая конференцию, акад.  
А. П. Карпинский так обозначил ее задачи: 
«Представители бурят-монгольского народа 
приехали в Академию наук за советом, как 
лучше и полнее использовать богатства сво-
ей страны […] Мы расскажем на этой кон-
ференции о работе лучших ученых, изучав-
ших Бурятию, и сами надеемся услышать от 
местных исследователей об их успехах в 
познании ее богатств, культуры и населе-
ния» 5. Итоги конференции рассматривались 
на заседании Президиума Академии наук в 
июле 1934 г. В принятых Президиумом по-
становлениях отмечалось, что конференция 
«подытожила богатый материал по природ-
ным ресурсам и национальному строитель-

                                                 
5 Проблемы Бурят-Монгольской АССР: Труды 

первой конференции по изучению производительных 
сил Бурят-Монгольской АССР. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 7. 
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ству Бурят-Монгольской АССР и наметила 
широкие перспективы развития народного 
хозяйства и научно-исследовательской ра-
боты в республике» 6. В то же время Прези-
диум Академии наук посчитал невозможной 
организацию филиала Академии в Иркутске 
и предложил Комиссии по базам совместно 
с Президиумом Дальневосточного филиала 
проработать вопрос о «приближении работ» 
Дальневосточного филиала к задачам Вос-
точно-Сибирского края 7. В сентябре 1934 г. 
итоги конференции обсуждались на расши-
ренном заседании Президиума СОПС. 
Представитель Бурят-Монгольской АССР 
отметил, что апрельская конференция изме-
нила ситуацию, когда «изучению Бурято-
Монголии со стороны Академии Наук, хотя 
и уделялось значительное внимание, но это 
изучение проводилось по отдельным вопро-
сам, не было связано единой идеей, единым 
комплексом этого вопроса» 8. Председатель 
СОПС И. М. Губкин высоко оценил значе-
ние проведенных Советом конференций по 
изучению производительных сил Туркме-
нии и Бурят-Монголии: «В результате этих 
конференций мы сумели установить дело-
вой контакт, мы сумели расширить зону 
нашей деятельности, мы сумели часть наше-
го культурного и практического багажа пе-
ренести на социалистическое развитие этих 
республик» 9. Завершающим в череде меро-
приятий, связанных с конференцией, яви-
лось издание Академией наук в 1935– 
1936 гг. двухтомника «Проблемы Бурят-
Монгольской АССР». В первом томе публи-
ковались доклады по вопросам геологии, 
полезных ископаемых и транспорта. Второй 
том посвящался различным аспектам изуче-
ния живой природы и человека. 

Примером наиболее успешного сотруд-
ничества Академии наук и региональных 
властей в это десятилетие стала серия меро-
приятий по изучению Ойротии. С 10 по  
15 мая 1935 г. в Москве проходила сессия 
СОПС по изучению производительных сил 
и реконструкции хозяйства Ойротской ав-
тономной области под председательством 
академиков А. П. Карпинского и И. М. Губ-

                                                 
6 Вестник АН СССР. 1934. № 9. С. 49. 
7 Там же. 
8 АРАН. Ф. 174. Оп. 1. Д. 24. Л. 39. 
9 Там же. Л. 13–14. 

кина 10. Сессия ставила перед собой задачу 
всестороннего освещения природных ресур-
сов, хозяйства и перспектив развития Ойро-
тии, а также подготовки к организации 
«большой Алтайской экспедиции» Акаде-
мии наук. На трех секциях – промышленно-
энергетической, сельскохозяйственной и 
изучения человека были заслушаны докла-
ды представителей академических и внеака-
демических учреждений Москвы, Ленин-
града, Томска, Новосибирска, а также 
Ойротии. В результате работы сессии было 
признано, что Ойротия является перспек-
тивным районом в плане добычи полезных 
ископаемых, а также представляет собой 
благоприятное сочетание климатических, 
почвенных и ботанических условий, что де-
лает ее пригодной для ведения сельского 
хозяйства. Для выяснения перспектив про-
мышленного использования полезных иско-
паемых предлагалось дальнейшее изучение 
энергетической базы области. Кроме того, 
требовалось развернуть изыскания в облас-
ти сельского хозяйства 11. 

Сессия подготовила основу для проведе-
ния Ойротской комплексной экспедиции, 
которая начала свою работу в 1936 г. Фи-
нансирование экспедиции частично осуще-
ствлялось Западно-Сибирским крайпланом, 
с которым согласовывались все планы ра-
бот 12. Для подведения первых итогов рабо-
ты экспедиции в сентябре 1936 г. в Ойрот-
Туре под председательством акад. В. А. Об-
ручева была организована конференция по 
изучению природных ресурсов Ойротии 13. 
Докладчики наметили перспективы поиска 
и промышленного освоения месторождений 
золота, марганца, ртути, рассмотрели воз-
можности и направления проведения земле-
дельческих и животноводческих, ботаниче-
ских и краеведческих исследований на 
территории Ойротии 14. Ученые констатиро-
вали отставание общегеологических изы-
сканий области от потребностей горного 
дела и народного хозяйства в целом, под-
черкнув необходимость расширения такого 
рода исследований с составлением геологи-

                                                 
10 Тезисы докладов на сессии по изучению произ-

водительных сил по реконструкции хозяйства Ойрот-
ской АО. М., 1935. С. 1. 

11 АРАН. Ф. 174. Оп. 1. Д. 34. Л. 22. 
12 Там же. Оп. 4. Д. 20. Л. 163. 
13 Там же. Д. 18. Л. 19. 
14 Там же. Ф. 174. Оп. 4. Д. 19. Л. 6–7. 
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ческих карт 15. В заключительном слове 
акад. В. А. Обручев подчеркнул, что хотя 
«геологическое исследование Горного Ал-
тая еще далеко от завершения и желатель-
ной полноты и отчасти в связи с этим поиск 
и разведка полезных ископаемых также да-
леко не охватили всей территории и не дали 
еще того, что дадут со временем, но на во-
прос, поставленный представителем Облис-
полкома т. Пьянковым, опровергается ли 
мнение о бедности Ойротии полезными ис-
копаемыми, сильно тормозившее ее иссле-
дование, итоги работ конференции позво-
ляют дать достаточно обоснованный ответ – 
да, это мнение опровергается окончательно 
и не должно больше фигурировать в литера-
туре и ведомственных выводах» 16. 

Результаты Ойротской конференции об-
суждались на заседании Президиума Ака-
демии наук 6 декабря 1936 г. Президиум 
одобрил «инициативу экспедиции по созыву 
и проведению конференции исследователь-
ских партий в Ойротии осенью этого  
года» 17. В качестве важнейших результа- 
тов конференции Президиум отметил «вза-
имный обмен научными материалами и  
взаимное консультирование; согласование 
дальнейших исследовательских работ в  
Ойротии; учет результатов полевых работ 
для народнохозяйственного планирова-
ния» 18. Ойротская комплексная экспедиция 
продолжила работу в полевом сезоне 1937 г., 
завершив намеченные исследования теоре-
тического характера, а также поиск полез-
ных ископаемых. Кроме того, в 1937 г. вы-
шел в свет первый том трудов сессии по 
изучению производительных сил Ойротии 
под названием «Ойротия (Горный Алтай)», 
а в 1941 г. был издан второй том. 

Далеко не все намечаемые руководством 
СОПС мероприятия оказывались реализо-
ванными в таком формате, как это было в 
Горном Алтае. Так, в мае 1935 г. в Красно-
ярске состоялось совещание СОПС по изу-
чению производительных сил Красноярско-
го края 19. Инициатором его проведения 
выступил Президиум Красноярского край-
исполкома совместно с Урало-Сибирской 
секцией СОПС, поскольку выделившемуся 
незадолго до этого из Западной Сибири 

                                                 
15 АРАН. Ф. 174. Оп. 4. Д. 19. Л. 9–10. 
16 Там же. Л. 19. 
17 Там же. Д. 17. Л. 86. 
18 Там же. 
19 Там же. Д. 3. Л. 1. 

Красноярскому краю требовалась своего 
рода научная презентация. Крайисполком 
выделил необходимые для «инвентаризации 
научных знаний» средства [Красильников, 
1999. С. 6]. В работе совещания принимали 
участие представители академических ин-
ститутов и ведомственных учреждений,  
которые рассмотрели вопросы геологии, 
петрографии, гидроэнергетики, экономики, 
изучения и использования почв, лесных ре-
сурсов и другого растительного сырья 20.  
В ходе совещания отмечалось, что «Красно-
ярский край обладает колоссальными мине-
ральными топливными ресурсами, занимая 
по абсолютной величине запасов угля пер-
вое место среди равнозначных ему админи-
стративных единиц СССР», а удачная рас-
положенность этих ресурсов относительно 
промышленных центров и главных транс-
портных артерий «обеспечивает любые раз-
меры его индустриализации» 21. В том же 
году СОПС приступил к подготовке сводок 
изученности края по отдельным проблемам 
[Там же]. Однако дальнейшего развития ис-
следования Академии наук на территории 
Красноярского края во второй половине 
1930-х гг. так и не получили. 

Четырнадцатого июля 1938 г. СНК СССР 
принял постановление «О научных экспе-
дициях Академии наук в 1938 г.», согласно 
которому АН должна была сконцентриро-
вать свои усилия на изучении минеральных, 
лесных, сельскохозяйственных, энергетиче-
ских и гидрологических ресурсов Урала, 
Европейской равнины СССР и Кавказского 
хребта. Начиная с 1938 г. экспедиционная 
активность СОПС почти полностью пере-
местилась в западные регионы СССР. В свя-
зи с этим крупные конференции и совещания 
по вопросам изучения производительных сил 
восточных территорий в конце 1930-х гг. не 
проводились. 

В восточной части страны в 1938– 
1939 гг. работала только одна экспедиция – 
Якутская. Экспедиция была направлена на 
изучение вечной мерзлоты и создание мест-
ных научных опорных баз. В марте 1941 г. 
Президиум Академии наук своим постанов-
лением одобрил программу Конференции 
по вопросам изучения и развития произво-
дительных сил Якутской СССР, которая бы-

                                                 
20 Там же. Оп. 1. Д. 34. Л. 21. 
21 Там же. Оп. 4. Д. 9. Л. 42. 
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ла намечена на 17–22 марта 1941 г. 22 Она 
проходила в Москве под председательством 
президента Академии наук В. Л. Комарова. 
В ней приняли участие академики, сотруд-
ники академических и отраслевых институ-
тов, представители союзных и республикан-
ских наркоматов, а также руководящих 
органов Якутии. В общей сложности коли-
чество участников конференции насчитыва-
ло 201 чел. 23 В результате своей работы 
конференция сформулировала рекоменда-
ции по дальнейшему изучению полезных 
ископаемых, вечной мерзлоты, рациональ-
ным методам строительства и комплексно-
му развитию хозяйства республики. Акаде-
мик В. Л. Комаров в письме Якутскому 
правительству так отзывался о значении 
конференции: «Я с большим удовольствием 
отмечаю исключительно высокий научный 
уровень ее работы, охватившей важнейшие 
узловые вопросы народного хозяйства Яку-
тии. Работы конференции уже начинают 
приносить свои первые практические пло-
ды: в ряде наркоматов вопросы, связанные с 
развитием производительных сил Якутии, 
выдвинулись на соответствующее их значе-
нию место, и их разрешению уделяется 
большое внимание» [Красильников, 1999.  
С. 8]. 

Конференции, совещания и сессии СОПС 
являлись неотъемлемой частью комплекса 
мероприятий по изучению производитель-
ных сил восточных территорий. Они прово-
дились в связи с развертыванием Академией 
наук экспедиционной деятельности в том 
или ином регионе и решали целый ряд за-
дач. В одних случаях (таких, как сессия 
СОПС по изучению Ойротии и совещание 
по Красноярскому краю) подобные меро-
приятия были призваны предварить широ-
комасштабные исследования, обозначив со-
стояние изученности региона. В других – 
подводили промежуточные или окончатель-
ные итоги экспедиционной работы, давали 
ей авторитетную оценку (например, сове-
щания по Кулундинской проблеме и конфе-
ренция по изучению Якутии). Кроме того, 
они позволяли координировать действия 
центральных и местных научных учрежде-
ний, а также ведомств и региональных пар-
тийно-государственных органов. 

                                                 
22 АРАН. Ф. 174. Оп. 26. Д. 102. Л. 16. 
23 Там же. Ф. 277. Оп. 3. Д. 270. Л. 1 – 1 об. 

Крупные сессии и конференции проводи-
лись по сходному сценарию. Их инициато-
ром и организатором выступал, как правило, 
СОПС, являвшийся главной заинтересован-
ной стороной. Исключение здесь составляет 
только совещание по изучению Краснояр-
ского края, где основная инициатива при-
надлежала местным властям. Результаты 
таких мероприятий обсуждались на заседа-
ниях Президиума Академии наук, который 
курировал деятельность СОПС. В тех слу-
чаях, когда сессия или конференция оказы-
валась достаточно результативной для Ака-
демии наук, ее материалы издавались. 

Особенно пристальное внимание конфе-
ренциям и совещаниям по изучению произ-
водительных сил восточных регионов  
страны СОПС начал уделять в середине  
1930-х гг., когда ведомственные ассигнова-
ния на проведение экспедиционных иссле-
дований АН СССР на этих территориях зна-
чительно снизились. Академия наук в 
поисках устойчивых источников финанси-
рования сделала ставку на привлечение 
средств регионов. При поддержке местных 
бюджетов СОПС удалось провести несколь-
ко экспедиций, самой успешной из которых 
была Ойротская. Однако усилия Академии 
наук не всегда приводили к ожидаемому 
результату, что наглядно иллюстрирует 
опыт Красноярского края, где развернуть 
академические экспедиционные исследова-
ния во второй половине 1930-х гг. так и не 
удалось. Региональные бюджеты не могли 
служить для Академии достаточно надеж-
ным и долгосрочным источником финанси-
рования. В итоге, несмотря на значительные 
организационные усилия, Академия наук 
вынуждена была в предвоенные годы прак-
тически полностью свернуть свои исследо-
вания на востоке страны, что в значитель-
ной мере определялось ориентацией 
государственных приоритетов на развитие 
потенциала западных регионов СССР в ка-
нун надвигавшейся войны. 
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