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Из истории городских поселений якутской Арктики
(на примере Усть-Янского района Республики Саха (Якутия))

Научная новизна. В статье впервые предметом специального научного исследования выступает история го-
родских поселений Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).

Цель – дать характеристику городских поселений Усть-Янского района в контексте социально-экономиче-
ских преобразований в России второй половины ХХ – начала XXI вв.

Методы исследования. В данной статье представлено исследование, в основу которого положен анализ ма-
териалов полевых исследований и архивных источников, впервые вводимых в научный оборот. При анализе 
применялись методы исторического исследования: проблемно-хронологический, историко-типологический, 
ретроспективный анализ и метод устной истории.

Результаты. На основе анализа разноплановых источников в статье обобщён исторический опыт промыш-
ленного освоения арктического региона в советский период, составной частью которого являлись урбанизаци-
онные процессы. На примере поселков городского типа Усть-Янского района РС (Я) воссозданы основные ха-
рактеристики и параметры жизнедеятельности различных типов арктических поселений, предпринята рекон-
струкция повседневной жизни их населения. Выделены основные этапы развития поселений, в том числе в 
постсоветский период, проанализированы особенности формирования городского населения района, обозначе-
ны возможные аспекты продолжения темы.
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ние, приезжее население

I. Введение. Усть-Янский район расположен 
на севере республики за Северным полярным 
кругом и занимает площадь 120,3 тыс. кв. км. 
Прибрежная территория района омывается мо-
рем Лаптевых. Для природных зон района, тун-
дры и лесотундры, характерны суровые продол-
жительные зимы. Несмотря на экстремальные 
климатические условия, численность городско-
го населения в советский период в этом районе 
возрастала: если в 1959 г. насчитывалось 2684 
чел., то в 1989 г. уже 35852 чел. На первое янва-

ря 2021 г. в районе проживает лишь 3862 чел. 
городского населения1. Усть-Янский район от-
носится к арктическим районам РФ и обладает 
всеми преференциями специальной экономиче-
ской зоны. Республиканские власти возлагают 
надежду на возрождение района, включив од-
ним из инвестиционных проектов в «Стратегию 
социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны Республики Саха (Якутия) на период 
до 2035 г.»2 развитие Усть-Янского горнопро-
мышленного кластера, связанного с разработ-
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1Численность постоянного населения по муниципальным районам РС (Я). URL: https://sakha.gks.ru (дата 
обращения: 20.10.2021).

2Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 
2035 г. URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3204989 (дата обращения: 20.10.2021).
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кой месторождений рудного золота и олова. По-
селки могут стать опорными пунктами возрож-
дения добывающей промышленности района.

История урбанизации этого обширного реги-
она остается малоизученной. Обстоятельного 
научного исследования, посвященного истории 
городских поселений и промышленного освое-
ния Усть-Янского района, не представлено, хотя 
процессу урбанизации посвящено достаточное 
количество исследований. Для теоретической 
части настоящей работы выделим некоторые из 
них. Например, Ю.Л. Пивоваров определяет не-
сколько особенностей советской урбанизации, в 
частности, он указывает на побочный характер 
урбанизации по отношению к индустриализа-
ции. Итогом подобного процесса, по его мне-
нию, стало пренебрежение потребностями че-
ловека в городе: отсутствие многофункциональ-
ной занятости трудоспособного населения, 
должного уровня оказания услуг, организации 
досуга. К особенностям советской урбанизации 
были отнесены также высокие темпы роста го-
родского населения и крупно-городской харак-
тер урбанизации [Пивоваров, 1976: 89]. Поддер-
живая Ю.Л. Пивоварова, исследователи также 
указывали, что одной из особенностей совет-
ской урбанизации являлось низкое качество го-
родской среды, обусловленное недостаточным 
развитием социальной сферы, уровня благоу-
стройства городов и поселков [Перцик, 1990: 
186–195].

Ведущими специалистами в области соци-
ально-экономической географии, в частности в 
вопросах концептуального и прикладного ос-
мысления феномена арктической урбанизации, 
являются А.Н. Пилясов [Пилясов, 2001; 2016] и 
Н.Ю. Замятина [Замятина, 2020; 2021]. Следует 
отметить, в своих исследованиях Н.Ю. Замятина 
выделяет типы арктических населенных пун-
ктов России, а также отмечает, что городам-при-
месторождениях характерны циклы взлетов и 
падений [Гончаров, Данькин, Замятина, 2020].

Интересным направлением исследования яв-
ляется влияние урбанизации на коренное насе-
ление. Так, в 2016 г. в журнале «Этнографиче-
ское обозрение» вышел специальный выпуск 
«Урбанизация и аборигенные культуры на цир-
кумполярном Севере и в Сибири». Авторы ста-
тей рассматривают типы городских поселений 
коренного населения, особенности миграции, 

трансформацию социальных структур, воздей-
ствие транспортной инфраструктуры на этно-
культурный состав индигенных групп. Петер 
Швайцер в своей работе отмечает, что сельские 
поселения Арктики испытывают на себе колос-
сальное влияние урбанизации, следовательно 
«село-город» должны рассматриваться в рамках 
единой парадигмы [Швайцер, 2016: 19].

Урбанизация якутской Арктики также попа-
дала в фокус внимания исследователей. Так, в 
работе Е.Н. Федоровой [Федорова, 1982] дается 
историко-географическое описание городских 
поселений Якутии, рассматриваются основные 
этапа их формирования и перспективы разви-
тия. В поле зрения автора из поселков Усть-
Янского района попал лишь Депутатский. В 
своих современных исследованиях она рассма-
тривает перспективы развития городских посе-
лений Якутии [Федорова, 2009]. Близка к иссле-
дованиям Е.Н. Федоровой работа А.С. Бреслав-
ского, в которой он подчеркивает, что наиболее 
пострадали в кризисные 1990-е гг. поселки, вы-
полняющие одну-две хозяйственные задачи 
[Бреславский, 2000]. Интересна работа социо-
логов, посвященная повседневной жизни насе-
ления Усть-Янского района в настоящее время 
[Маклашова, Осипова, 2014].

II. Материалы и методы. Исследование 
опирается на архивные источники, данные 
официальной статистики и источники личного 
происхождения. Архивные материалы пред-
ставлены Национальным архивом РС (Я) и 
Муниципальным архивом Усть-Янского райо-
на. Наиболее информативными источниками 
для исследования являются отчеты предприя-
тий, документы партийных и профсоюзных ор-
ганизаций. Они не только содержат фактиче-
ские данные, но и показывают реальные усло-
вия труда и повседневной жизни населения. В 
работе задействованы источники личного про-
исхождения ‒ это опубликованные воспомина-
ния [Аристакесян, 2008] и интервью, собран-
ные автором в 2019 г. во время полевых иссле-
дований в пос. Депутатский. В ходе проведе-
ния исследования применялись проблемно-
хронологический, историко-типологический, 
ретроспективный анализ и метод устной исто-
рии. Историко-типологический метод задей-
ствован для теоретического обобщения источ-
никового материала и соотнесения получен-
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ных данных по населенным пунктам с уже раз-
работанной типологией.

III. Результаты. В советский период основу 
промышленного развития Усть-Янского района 
составляли оловодобывающая и золотодобыва-
ющая промышленности, базирующиеся на сы-
рьевых ресурсах Северо-Янского золото-олово-
носного комплексного геологического района. 
Добыча олова началась в 1951 г. с прииска Депу-
татский. В 1963  г. был открыт Куларский золо-
тоносный район, где был создан прииск Кулар. В 
непосредственной близости от месторождения 
появились поселки геологов и поселки-при-
месторождении. На путях снабжения месторож-
дений возникали поселки-базы и поселки-транс-
портные узлы. Не всем этим поселениям предо-
ставлялось дальнейшее развитие. К концу совет-
ского периода официально получили статус «ра-
бочий поселок» лишь семь поселений района, 
остальные, согласно действующему законода-
тельству, считались сельскими поселениями1 
либо находились в подчинении поселкового со-
вета более крупного рабочего поселка.

Поселки оловодобытчиков 
Добыча олова в советский период осущест-

влялась Депутатским горно-обогатительным 
комбинатом объединения «Якутзолото». Комби-
нат освоил оловоносные месторождения Омчи-
кандя, Крайний, Тенкели, Суор, Озерный, рос-
сыпи Мамонт-Тасапа и имени Смольникова, 
рудопроявление Черпунья и месторождения зо-
лота Хатыннах-Сала.

Прииск Депутатский образован в 1951 г., и 
при нем стихийно возник населенный пункт-
база с аналогичным названием. До 1957 г. насе-
ление прииска состояло не только из вольнона-
емных работников, но и заключенных. Лишь в 
1958 г., когда Депутатский перевели в катего-
рию «рабочий поселок», заключенные были от-
правлены в поселок Батагай. Первое время на-
селение поселка проживало в экстремальных 
условиях – в палатках и построенных из под-
ручного материала домиках. Из социальных 
объектов были лишь самые необходимые: элек-

тростанция и небольшая баня. В конце 1950-х – 
начале 1960-х гг. началась плановая застройка 
поселка, появились социальные объекты, по-
строенные по типовым проектам: школа, боль-
ница, клуб, баня с прачечной, столовая, обще-
жития. В 1960 г. построена новая дизельная 
электростанция, а с 1961 г. организовано под-
собное хозяйство (молочная ферма, свинофер-
ма). Однако анализ отчетов партийного комите-
та прииска показал, что жилья по-прежнему не 
хватало, вплоть до начала 1970-х гг. население 
поселка продолжало жить в круглогодичных па-
латках2. Нехватка жилья, неразвитость социаль-
ной инфраструктуры и сферы досуга, сезонный 
характер работы вызывали непрерывную ми-
грацию. В среднем более половины вновь при-
бывших не задерживались в поселке больше 
двух лет. Решение жилищной проблемы явля-
лось первейшей задачей, так как советская по-
литика была направлена на закрепление населе-
ния на Севере.

В 1979 г. принимается решение о строитель-
стве Депутатского горно-обогатительного ком-
бината (ГОК). Социальные объекты и жилые 
дома поселка к этому времени были изношены. 
Проверки органов власти показывали необу-
строенность поселка, наличие социальных бо-
лезней общества (особенно пьянства)3. Потреб-
ность нового комбината в квалифицированных 
работниках требовала строительства жилья для 
населения, социальных и культурных учрежде-
ний. Однако лишь с 1983 г. началось каменное 
крупнопанельное строительство жилых домов. 
Весь объем строительства осуществлялся из 
привозных материалов, что привело к удорожа-
нию строительства в 2–2,5 раза по сравнению со 
строительством в среднем по Якутии. Напри-
мер, стеновые панели доставлялись авиатран-
спортом прямым рейсом из Норильска. Строи-
тельство затягивалось, так как не хватало рабо-
чих рук. Для того чтобы закончить строитель-
ство в срок, привлекались все жители поселка, 
со всей страны приезжали строительные отря-
ды добровольцев4.

1Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 сентября 1957 г. «О порядке отнесения населенных 
пунктов к категории городов, рабочих поселков и курортных поселков» // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. 1957. № 1. Ст. 3.

2НА РС (Я). Ф. 3315. Оп. 1. Д. 2. Л. 26.
3НА РС (Я). Ф. 3315. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
4Муниципальный архив Усть-Янского района. Ф.72.
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В 1950–1970-е гг. застройка поселка происхо-
дила участками и была привязана к производству 
и хозяйственным нуждам. В центральной части 
поселка располагались административные уч-
реждения, социальные объекты, жилые дома. На 
некотором отдалении от микрорайона Централь-
ный располагались микрорайоны Буревестник, 
Заводской, Мечта. Первый поселок геологов 
Чайка, находящийся в 5 км от центра Депутат-
ского, где промышленные приборы подступили 
уже к домам, перестал существовать. Жители, на 
тот момент их было более 300 чел.1, переселены, 
а Депутатское геологоразведочное предприятие 
перебазировалось в 1976 г. в поселок Усть-Куйга2.

В 1960–1970-е гг. около аэропорта также об-
разовалось поселение Аэропорт в 12 км от цен-
тральной части поселка Депутатский. В 1975 г. 
там проживало 137 чел. В поселке располага-
лись администрация аэропорта, медицинское 
учреждение, магазины. Решением властей Яку-
тии в октябре 1981 г. поселок Аэропорт объеди-
нён с поселком Депутатский3.

Территория под строительство новых квар-
талов поселка Депутатский располагалась меж-
ду центральной частью поселка и аэропортом. 
Близкое расположение к аэропорту было важ-
ным, так как строительные материалы достав-
лялись самолетом. Квартал А (Параллель) и 
квартал Б (Арктика) были построены и заселе-
ны в 1989 г. к моменту введения в эксплуатацию 
рудника и Центральной обогатительной фабри-
ки. С вводом Депутатского ГОКа путем неимо-
верных человеческих усилий СССР прекратил 
импортировать олово.

Поселок преобразился, жители получили 
комфортное жилье, были построены социаль-
ные объекты: детские сады, школы, больница, 

бассейн. Между микрорайонами курсировал 
рейсовый автобус4. К 1985 г. на полную мощ-
ность заработало тепличное хозяйство ГОКа 
площадью 320 кв. м, обеспечивая депутатцев 
свежими овощами. В 1986 г. закончилось строи-
тельство круглогодичной дороги Депутатский – 
Усть-Куйга. Устроиться на работу в поселке Де-
путатский было очень сложно, людей привлека-
ла высокая заработная плата, возможность ка-
рьерного роста. Квартиру в Депутатском обме-
нивали на квартиру в любом городе страны, 
были случаи обмена на московскую квартиру5. 
И даже в начале 1990-х гг., когда начались пер-
вые проявления экономического кризиса, обмен 
квартир на города Якутии продолжался6. Насе-
ление полагало, что кризис не будет затяжным7. 
Однако сворачивание оловодобычи, реорганиза-
ция и ликвидация предприятий привели к массо-
вому выезду населения из поселка. Аварии систем 
тепло- и электроснабжения в 1993 и 2001 гг. уси-
лили миграционные процессы. В результате все 
объекты Депутатского ГОКа был законсервиро-
ваны, а по факту разрушены вандалами. Из всех 
микрорайонов поселка остался только квартал 
Арктика, остальные лежат в руинах.

Пик развития оловодобывающей промыш-
ленности в Якутии приходился на вторую поло-
вину 1960-1980-е гг. В этот период для увеличе-
ния добычи открывались новые карьеры и при-
иски на значительном расстоянии от Депутат-
ского (Крайний, Суор, Глубокий, Тенкели). По-
явилась необходимость строительства нового 
поселка. Первоначально его предполагали стро-
ить на карьере Крайний8, но добыча олова там 
падала, и было принято решение закрыть карьер 
к 1976 г., а строить поселок на прииске Тенкели. 
Месторождение олова на карьере Тенкели раз-

1НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 34.
2НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 292. Л. 1.
3НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 338. Л. 1.
4ПМА. Поселок Депутатский РС (Я). 2019. Информант женщина, 1962 г.р.
5ПМА. Поселок Депутатский РС (Я). 2019. Информант мужчина, 1957 г.р.
6Муниципальный архив Усть-Янского района. Ф. 72.
7ПМА. Поселок Депутатский РС (Я). 2019. Информант мужчина, 1951 г.р.
8Поселок карьера Крайний был расположен в Аллайховском районе в 40 км от Тенкели, связан автозимни-

ками с поселком Тенкели и оз. Бакы, также располагал аэродромом и посадочной площадкой. Первоначально 
его предлагали включить в состав рабочего поселка Тенкели, но территория располагалась в другом районе (НА 
РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 53). Населенный пункт Крайний Берелехского наслега был исключен из учетных 
данных административно-территориального деления «Сельские населенные пункты Аллаиховского улуса 
(района)» Постановлением Президиума Верховного Совета РС (Я) от 8 октября 1993 г. № 1570-XII.
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рабатывалось с 1964 г. Решением исполкома Ян-
ского районного Совета депутатов от 25 февра-
ля 1966 г. горнопромышленному управлению 
был произведен отвод земельного участка для 
строительства поселка при месторождении Тен-
кели площадью 45 га. Располагался поселок на 
правом берегу реки Тенкели, на расстоянии в 
201 км наземным транспортом и 105 км воздуш-
ным путем от поселка Депутатский. Население 
поселения на 1 мая 1967 г. составляло 600 чел. 
Постановлением Президиума Верховного Сове-
та ЯАССР от 27 июня 1967 г. населенному пун-
кту на речке Тенкели, хозяйственно подчинен-
ному Депутатскому ГОКу, присвоено наимено-
вание Тенкели1. Населенный пункт находился в 
административном подчинении Депутатского 
поселкового совета. В 1967 г. в Тенкели произо-
шло долгожданное событие – открыли почтовое 
отделение2. К категории «рабочий поселок» 
Тенкели отнесен лишь в 1973 г., на тот период в 
нем проживало 1577 чел. В летний период чис-
ленность возрастала до 1800 чел. В поселке рас-
полагалось два предприятия: карьер Тенкели, 
подчиненный прииску Депутатский и Полоус-
ненская геологоразведочная партия, подчинен-
ная Янской геологоразведочной экспедиции3. В 
1989 г. в поселке уже проживало 2877 чел. В со-
циальную инфраструктуру поселка было вло-
жено немало средств: построены школа, боль-
ница, два клуба на 150 мест, спортзал, дизель-
ная электростанция, предприятие бытового об-
служивания. Осуществлялось регулярное авиа-
сообщение с районным центром и прииском 
Крайний. Поселок Тенкели был упразднен По-
становлением Правительства РС(Я) от 10 июля 
1998 года № 322, земли поселка переданы в со-
став Уяндинского национального наслега.

В карьере Омчикандя велась разработка рос-
сыпного олова и вольфрама. В перспективе его 
связывали с разработкой месторождения Одино-
кое, где предполагалось строительство рудника. 
Поселение Омчикандя располагалось в 210 км от 
поселка Депутатский и появилось в 1960‒1970-е 

гг. Населенный пункт также находился в админи-
стративном подчинении Депутатского поселко-
вого совета. В нем, как и в большинстве арктиче-
ских поселков, располагались учреждения куль-
туры, здравоохранения, торговли, транспорта. 
Население постоянно увеличивалось: если в 
1973 г. в поселке проживало 80 чел., в 1975 г. – 
370 чел., то в 1989 г. – уже 600 чел.4 В 1990-е гг. 
населенный пункт перевели в сельское поселе-
ние Уяндинского национального наслега, а в 
1998 г. поселок ликвидирован.

С 1980 г. начато освоение месторождения ка-
рьера Мамонт, располагавшегося в 90 км от Де-
путатского. В 1980-е гг. здесь интенсивно шло 
строительство нового поселка со всеми удобства-
ми, производственной базой и объектами соци-
ально-культурного назначения. Поселок на 500-
600 жителей планировали построить в 30 км от 
села Сайылык, где располагалась Центральная 
усадьба совхоза «Силянняхский» и проживало 
более тысячи жителей. Кроме того, между Ма-
монтом и селом Сайылык было обнаружено Ти-
ряхтяхское месторождение россыпного олова. 
Тогда же началось строительство круглогодичной 
дороги между Мамонтом и автомобильной доро-
гой Усть-Куйга – Депутатский. В середине 1980-
х гг. вводилось новое месторождение им. Смоль-
никова, где началось строительство нового по-
селка Силир. Силир планировали соединить ли-
нией электропередачи и круглогодичной дорогой 
с месторождениями Озерное и Тенкели5. В 1990-
е гг. добыча на отдаленных карьерах была свер-
нута, часть жителей переселились в районный 
центр, остальные выехали за пределы Якутии.

Поселки-транспортные узлы 
Поселок-транспортный узел Усть-Куйга рас-

полагается на реке Яне. На месте нынешнего 
поселка стояло зимовье с рацией Главсевморпу-
ти [Аристакесян, 2008: 30]. С 1950-х гг. Усть-
Куйга стал перевалочной базой для прииска Де-
путатский. Здесь были построены большие 
склады, нефтебаза, автобазы и жилые дома для 
сотрудников и их семей. Поселок входил в со-

1НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 15.
2НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 10.
3НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 35.
4НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 338. Л. 8.
5Научная схема перспективного развития оловодобывающей промышленности в ЯАССР. Научный отчет // 

Национальный архив РС (Я). Ф. 1530. Оп. 1 Д. 72.
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став Куларского поселкового совета, располо-
женного в 160 км от Кулар и в 262 км от район-
ного центра. В мае 1967 г. состоялось общее со-
брание жителей поселка, на котором принято 
решение создать свой поселковый совет. На этот 
период в поселке проживали 1200 чел., работав-
ших в 15 предприятиях и учреждениях1. Полу-
чение статуса «рабочий поселок» предоставля-
ло много возможностей для развития населен-
ного пункта, например, давало право открыть 
свое отделение милиции. Однако поступил от-
каз от республиканских органов власти. Тогда 
исполком Усть-Янского районного совета депу-
татов от 10 августа 1967 г. принял решение об 
образовании наслежного совета в населенном 
пункте Усть-Куйга2, и лишь тогда Верховный 
Совет ЯАССР уступил и предоставил статус 
«рабочий поселок» Усть-Куйге Указом от 4 ок-
тября 1967 г.3 В период расцвета рабочий посе-
лок состоял из нескольких частей: в 3-х км от 
Усть-Куйги располагался поселок Затон, на не-
большом удалении жилой поселок Черемушки, 
в 3-х км находился аэропорт, поселок Джанки в 
47 км вверх по течению реки Яны. Земельная 
площадь гослесфонда занимаемая Усть-Куйгой 
составляла 52 га4. В настоящее время поселок 
сохранил свою основную функцию транспорт-
ного узла. Будущее поселка также связывают с 
развитием рыбоперерабатывающей отрасли. На 
1 января 2021 г. в поселке проживает 622 чел.5

Поселком-транспортным узлом также являл-
ся Нижнеянск, расположенный в дельте реки 
Яны. Населенный пункт находится в 612 км к 
северу от поселка Депутатский. В 1936 г. на ме-
сте будущего поселка был устроен перевалоч-
ный пункт для грузов, завозимых в Якутию по 
Северному морскому пути. В годы Великой От-

ечественной войны в нем проживало около 300 
чел. В 1954 г. было начато строительство крупно-
го речного порта. Поселок превратился в круп-
ный транспортный узел для снабжения Усть-
Янского и Верхоянского районов Якутии и мате-
риально-технического обеспечения Депутатско-
го ГОКа. К категории рабочих поселков отнесен 
в 1958 г. В 1971 г. из населенного пункта Кресты 
в Нижнеянск перебазировался рыболовецкий 
участок вместе со всем населением и учрежде-
ниями6. В 1975 г. население поселка составляло 
2840 чел., а в 1989 г. 3005 чел.7 На 1 января       
2021 г. в поселке проживает всего 212 чел.8

Поселки золотодобытчиков
В 1960 г. были открыты промышленные за-

пасы золота на ручье Бургуаат в северной части 
Яно-Омолойского междуречья. В 1961 г. орга-
низована Куларская поисково-разведочная пар-
тия. В поселке геологов тогда проживало около 
30 чел. На следующий год численность работ-
ников была увеличена почти в пять раз, а кроме 
стандартных палаток появились первые дере-
вянные домики. В 1963 г. создан прииск Кулар, 
а для населенного пункта выделены земли. По-
селок располагался в 512 км от поселка Депу-
татского9. Кулар являлся самым крупным насе-
ленным пунктом золотодобывающей промыш-
ленности Усть-Янского района. В сентябре 
1973 г. Кулар отнесен к категории «рабочий по-
селок». К Куларскому поселковому совету отно-
сились населенные пункты: рабочий поселок 
Кулар, поселок Энтузиастов10, а также населен-
ные пункты карьера «Солуур», артели «Юж-
ная», аэропорта, поселка Геологов. Поселки 
Власово и Северный также ранее подчинялись 
Куларскому поселковому совету. В поселке Ку-
лар располагались все управленческие структу-

1НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 14-15.
2НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 18.
3НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 21-22.
4НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 19-20.
5Численность постоянного населения по муниципальным районам РС (Я). URL: https://sakha.gks.ru (дата 

обращения: 20.10.2021).
6НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 292. Л. 1, 34.
7НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 338. Л. 4.
8Численность постоянного населения по муниципальным районам РС (Я). URL: https://sakha.gks.ru (дата 

обращения: 20.10.2021).
9НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 338. Л. 7.
10Шахта Энтузиастов прииска Кулар возникла в 1969 г., первое население населенного пункта составило 12 

чел. В 1975 г. здесь проживало 680 чел., в 1979 г. уже 1259 чел. (НА РС(Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 338. Л. 18.)
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ры комбината «Куларзолото» (до 1980 г.), боль-
ница на 100 мест, средняя школа на 760 мест, 
дом культуры, детские сады, банки, молокоза-
вод, бытовой комбинат, отделения почты и ми-
лиции, аэропорт1. Жилой фонд поселка в основ-
ном был представлен двухэтажными благоу-
строенными домами. В 1985 г. построена золо-
тоизвлекательная фабрика. В 1975 г. в поселке 
проживало 2500 чел., в 1985 г. 5100 чел.2, а к 
1989 г. население сократилось до 4820 чел.3 
Экономический кризис начала 1990-х гг. и госу-
дарственная политика в отношении золотодо-
бывающих компаний с фиксированной государ-
ственной ценой на золото привели к упадку не-
когда рентабельные производства. В сентябре 
1994 г. ГОК «Куларзолото» был объявлен бан-
кротом. Население поселка стало покидать Ку-
лар. Правительство Якутии и руководство пред-
приятия добивалось ликвидации населенных 
пунктов и предоставления жителям государ-
ственных гарантий, связанных с выездом за 
пределы республики (предоставление жилья, 
оплата проезда и контейнера, полный расчет по 
заработной плате). Поддерживать инфраструк-
туру северных поселков республиканские вла-
сти были не в состоянии. Социальные объекты 
и жилые дома часто подвергались пожару, раз-
рушалась система отопления. Постановлением 
Правительства РС (Я) от 10 июля 1998 г. № 322 
поселок Кулар был официально признан ликви-
дированным, а оставшиеся его жители вывезе-
ны. В настоящее время в летний период в нежи-
лом поселке временно проживают работники 
ООО «Омолой», организованного членами КРО 
эвенков «Омолой» в 1994 г., добывающие стара-
тельским способом золото4.

Населенный пункт Северный зарегистриро-
ван Указом Президиума Верховного Совета 
ЯАССР 13 октября 1972 г. в составе Куларского 
поселкового совета. Находился поселок на ле-
вом берегу реки Яны. Площадь его была 600 кв. 
км, численность населения в 1979 г. составляла 
уже более 2000 чел. Поселок строился по гене-

ральному плану, разработанному институтом 
«Якутниипроалмаз». На 1979 г. общее количе-
ство жилых домов 120, из них 15 двухэтажных и 
95 балков. Жилая площадь – 7688 кв. м. В 1978 г. 
введено в эксплуатацию здание средней школы 
на 392 места, столовой на 100 мест, детский сад-
ясли на 50 мест. В 1980 г. планировалось строи-
тельство Дома культуры на 400 мест. В поселке 
базировались крупные предприятия: Куларское 
СМУ, Куларская автобаза, контора материально-
го снабжения комбината «Куларзолото», пере-
движные электростанции, цех ремонта горного 
оборудования комбината, кислородная станция, 
монтажные участок, база Куларского продснаба 
(столовая, магазины, торговые базы). К 1980 г. в 
поселок перебазированы контора комбината 
«Куларзолото», коллектив Куларской геолого-
разведочной партии, Янский отдел военизиро-
ванной охраны. В поселке располагалось почто-
вое отделение, сберегательная касса и здрав-
пункт. В конце 1979-х – начале 1980-х гг. в по-
селке велось большое производственное и куль-
турно-бытовое строительство, в основном на 
средства комбината «Куларзолото»5.

С 1977 г. Усть-Янский районный совет актив-
но занимался продвижением идеи о наделении 
населенного пункта Северный статусом «рабо-
чий поселок» и административного отделения 
его от поселкового совета Кулара. Совет Мини-
стров ЯАССР полностью поддерживал район-
ный совет в этой работе и в виде исключения 
просил удовлетворить ходатайство исполкома 
Усть-Янского районного совета народных депу-
татов, отнеся поселок Северный к категории 
«рабочий поселок». Куларский поселковый со-
вет находился от Северного в 27 км, и имелись 
большие трудности в руководстве и контроле за 
ним, учитывая, что население поселка ежегодно 
увеличивалось6. 24 октября 1979 г. вышел Указ 
Президиума Верховного Совета об отнесении 
поселка к категории «рабочий поселок» с сохра-
нением прежнего наименования Северный7. По 
воспоминаниям информантов, рабочий поселок 

1НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 6, 79.
2НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 292. Л. 10-11.
3Итоги Всесоюзной переписи населения: статистический сборник № 7. Якутск, 1990. С. 8.
4НА РС (Я). Ф. 1550. Оп. 1. Д. 258. Л. 117-118.
5НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 
6НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 65-66.
7НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 87.
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Северный был самым комфортабельным из ар-
ктических поселений, чистым и уютным. К 
1989 г. в нем проживало 4094 чел.1

Развал СССР, нарастание кризисных процес-
сов и ликвидация золотодобывающих и обслу-
живающих их предприятий, способствовали 
массовой миграции населения. В 1999 г. в по-
селке оставалось 1200 чел., в том числе 260 де-
тей, 297 пенсионеров, из них 107 неработаю-
щих. Отъезд специалистов в области энергети-
ки и ЖКХ спровоцировали массовые аварии 
ДЭС. В школе занятия проводились в неотапли-
ваемых помещениях при обогревателях. Ко-
тельную запустить не удавалось. Жилые поме-
щения отапливались буржуйками, что провоци-
ровало пожары. Правительство РС (Я) видело 
только один выход ‒ переселить жителей2, что и 
было сделано, однако переписью населения 
2002 г. в Северном было зарегистрировано 77 
чел.3, они продолжали ждать заветных сертифи-
катов на получение жилья либо отказывались 
уезжать. Тем не менее Постановлением Прави-
тельства РС (Я) от 4 марта 2005 года № 112 по-
селок Северный исключен из учетных данных 
административного деления.

Для строительства поселка имени Власова4 
решением исполкома районного Совета от 6 ок-
тября 1965 г. отведен земельный участок Янско-
му горнопромышленному управлению на зем-
лях долгосрочного пользования совхоза «Усть-
Янский» площадью 45 га, в период возникнове-
ния населенного пункта в нем проживало 70 
чел.5 На 1 января 1967 г. население поселка со-
ставляло 200 чел. Располагался поселок на Яна-
Омолонском водоразделе на западных отрогах 
Куларского хребта в 33 км от поселения Кулар и 
в 552 км наземным, 270 км воздушным транс-
портом от районного центра поселка Депутат-
ский6. Поселок получил свое наименование на 

основании решения исполкома Янского район-
ного Совета депутатов в честь памяти умершего 
в 1966 г. Г.Н. Власова, бывшего начальника Ян-
ской геологоразведочной экспедиции, ветерана 
освоения Крайнего Севера. Постановлением 
Президиума Верховного Совета ЯАССР от 27 
июня 1967 г. поселку прииска имени Власова, 
подчиненному Куларскому поселковому Совету 
Усть-Янского района, присвоено наименование 
Власовский7. С 1971 по 1973 гг. Куларский по-
селковый совет неоднократно ходатайствовал 
об образовании самостоятельного поселкового 
совета в поселке Власовский. Значительная уда-
ленность от Кулара не давала возможности по-
стоянно осуществлять контроль и руководство 
над социально-культурными учреждениями и 
предприятиями. Из года в год добыча золота в 
самой отдаленной шахте Омолой увеличива-
лась. Число жителей поселка Власовский воз-
растало и к 1973 г. достигло 1377 чел. В поселке 
базировались управление шахты, Куларское 
строительно-монтажное управление, социаль-
но-культурные учреждения (школа, больница с 
профилакторием, детский комбинат, пекарня, 
столовая, отделение связи со сберкассой, клуб с 
широкоэкранной киноустановкой, библиотека, 
дизельная электростанция, аэропорт)8. И только 
в марте 1973 г. исполком Усть-Янского совета 
поддержал образование поселкового совета и 
предложил именовать поселок им. Власова ‒ 
Власово, а поселковый совет ‒ Власовским. 
Предполагалось, что в перспективе выросшие 
на базе новых месторождений Кристалл (н.п. 
Кюсюнтэй в 7 км) и Аленка (н.п. Аленка в 10 
км) новые поселения войдут в состав Власов-
ского поселкового совета9. Итак, 13 сентября 
1973 г. вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета об отнесении поселка Власово к категории 
рабочих поселков10. В 1975 г. население поселка 

1Итоги Всесоюзной переписи населения: статистический сборник № 7. Якутск, 1990. С. 8.
2НА РС (Я). Ф. 1550. Оп. 1. Д. 130. Л. 95.
3Численность постоянного населения по муниципальным районам РС (Я). URL: https://sakha.gks.ru (дата 

обращения: 20.10.2021).
4Бытовало второе название поселка – Омолой.
5НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 292. Л. 8.
6НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 58; НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 292. Л. 8.
7НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 15.
8НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 29.
9НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 42-44.
10НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 65. Д. 119. Л. 56.
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насчитывало 2000 чел.1, а к 1989 г. проживало 
2087 чел.2 В начале 1990-х в связи с кризисом в 
золотодобывающей промышленности шахта 
была законсервирована, а население поселка 
было вывезено. Постановлением Правитель-
ства РС(Я) от 10 июля 1998 года № 322 поселок 
Власово перестал официально существовать 
как жилой населенный пункт. Занимаемые по-
селком земли переданы в состав территории 
Омолойского национального наслега.

IV. Обсуждение. История городских поселе-
ний Усть-Янского района непосредственно свя-
зана с развитием добывающей промышленно-
сти. Согласимся с утверждением Ю.Л. Пивова-
рова, что советская урбанизация является по-
бочным продуктом индустриализации, а основ-
ной функцией поселений стало лишь размеще-
ние персонала для производства. Отсюда это 
стремление государства минимизировать затра-
ты на человека в городских поселениях, не учи-
тывая высокие темпы роста городского населе-
ния. Это порождало острую нехватку жилья, 
социальных объектов, низкий уровень ЖКХ и 
снабжения. 

По типологизации арктических поселений, 
представленной в работе Р.В. Гончарова и 
Н.Ю. Замятиной, на основе косвенных индика-
торов выделяются восемь типов населенных 
пунктов. Авторами рассматривались как город-
ские, так и сельские поселения численностью 
свыше 500 чел. Из поселков Усть-Янского райо-
на в исследование попали: районный центр – 
Депутатский, отнесен к шестому типу «удален-
ные субрегиональные центры»; транспортный 
узел – Усть-Куйга, отнесен к восьмому типу 
«автономные поселки-изоляты»; нежилой посе-
лок Власово также был по каким-то причинам 
рассмотрен и отнесен к восьмому типу. В иссле-
дование закралась ошибка, либо авторы владе-
ют сведениями о возрождении поселка Власово.

Закрытие добывающих предприятий в пост-
советский период в якутской Арктике привело и 
к исчезновению ряда населенных пунктов. На 
карте Усть-Янского района из семи рабочих по-
селков и сети населенных пунктов, окружаю-
щих их, остались лишь три. Это администра-
тивный центр района – поселок Депутатский, в 

котором, кроме административных и социаль-
ных учреждений района, были сосредоточены 
предприятия оловодобывающей промышлен-
ности. Отток населения из Депутатского не-
много компенсировался миграцией сельского 
населения в поселок. Часть жителей, остав-
шихся в поселке, надеются на возобновление 
оловодобычи.

Сохранились поселки, расположенные на     
р. Яна, это Усть-Куйга и Нижнеянск. Безуслов-
но, со сворачиванием олово- и золотодобычи 
объемы перевозки грузов резко упали, но через 
данные транспортные узлы продолжало осу-
ществляться снабжение сельских населенных 
пунктов и поселка Депутатский. Поселки, вы-
полняющие лишь одну функцию, по мнению 
А.С. Бреславского, практически не имели шан-
сов на сохранение, но тем не менее они продол-
жают существовать. С развитием Северного 
морского пути порты могут получить второе 
рождение. Такую стойкость данных населенных 
пунктов можно объяснить рядом причин: во-
первых, участием в снабжении сел, а также ми-
грацией населения из сельской местности. В 
связи с этим актуализируется перспективное на-
правление для исследования, обозначенное 
П. Швайцером, рассматривать «село-город» в 
рамках единой парадигмы, в том числе изучить 
место и роль сельских поселений в истории 
промышленного освоения якутской Арктики.

V. Заключение. Таким образом, городские 
поселения Усть-Янского района поделены на 
три типа по характеру хозяйственной деятель-
ности: поселки оловодобытчиков, поселки-
транспортные узлы и поселки золотодобытчи-
ков. Поселения при месторождении развива-
лись по схожему сценарию: при месторождении 
обустраивалось поселение-база, затем, если в 
месторождении прогнозировались крупные за-
пасы на несколько десятилетий добычи, непо-
далеку строился поселок. Исторически сложив-
шаяся система расселения и транспортная до-
ступность играли при выборе места для строи-
тельства будущего поселения второстепенную 
роль. В индустриальной модели освоения со-
ветского Севера приоритет отдавался местопо-
ложению месторождения.

1НА РС (Я). Ф. 50. Оп. 64. Д. 338. Л. 2.
2Итоги Всесоюзной переписи населения: статистический сборник № 7. Якутск, 1990. С. 8.
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В 1950-х – начале 1960-х гг. государственная 
установка на строительство постоянных посе-
лений при месторождениях отсутствовала, ис-
ходили из того, что месторождения истощались 
и рано или поздно приходилось осваивать но-
вые. Это ярко демонстрируют бытовые условия, 
в которых приходилось жить рабочим и служа-
щим в этот период. Однако отказ от системы 
принудительного труда вынуждал государство 
искать возможность привлечения вольнонаем-
ного населения на Крайний Север. Вместе с раз-
работанной системой льгот для жителей Край-
него Севера уделялось внимание и поселениям. 
Они стали получать официальный статус посел-
ка, началось строительство социальных объек-
тов и жилья.

Во второй половине 1960-х гг. политика госу-
дарства была направлена на строительство пол-
ноценных городов и поселков при месторожде-
ниях, на закреплении постоянного населения на 
Севере. Реализацию приоритетной на тот мо-
мент концепции группового размещения насе-
ленных пунктов можно рассмотреть на примере 
Усть-Янского района. В основу концепции зало-
жено сочетание размещения населения как в по-
стоянном поселении с развитой социальной ин-
фраструктурой, так и во временных вахтовых 
поселках при месторождениях. При отработке 
месторождения население должно было без осо-
бых затруднений мигрировать в основной посе-
лок либо в новое вахтовое поселение. В Усть-
Янском районе сложилось два очага промыш-
ленного освоения – поселения оловодобытчиков 
вокруг поселка Депутатский и поселения золо-
тодобытчиков вокруг поселка Кулар. Как видно 
из вышепредставленного материала, даже вну-
три очагов транспортные связи между поселени-
ями были развиты слабо. Миграция населения 
происходила в большинстве случаев в админи-
стративном порядке, при закрытии добычи или 
переводе структур в другой населенный пункт. 
Однако постоянный дефицит жилищного фонда 
в крупных поселках вынуждал население закре-
пляться во временных поселениях. Проблема 
усиливалась, т.к. вплоть до развала советской 
системы численность населения поселков по-
стоянно возрастала.

История городских поселений Усть-Янского 
района демонстрирует, сколько человеческих 
усилий, неимоверных материальных вложений 

потребовалось для создания городских поселе-
ний в арктической зоне. Возникает вопрос, была 
ли верной государственная политика, направ-
ленная на создание постоянных поселений и за-
крепление населения в местах индустриального 
освоения? Огромные затраты, связанные с этим 
процессом, не смогли сделать жизнь жителей 
промышленных поселков по-настоящему до-
стойной. Экстенсивные методы освоения в со-
ветский период и, как следствие, постоянный 
рост населения вызывали острую нехватку жи-
лищного фонда. Вплоть до начала 1970-х гг. нор-
мой было проживание в брезентовых палатках, а 
затем в бараках. Несмотря на строительство со-
циальных объектов, постоянно наблюдалась не-
обходимость их ремонта и реконструкции, пре-
жде всего это было связано с качеством строи-
тельных материалов, доставляемых в поселки. 
Однако, невзирая на бытовые трудности, многие 
приезжие оставались жить в поселках и не пла-
нировали уезжать, для них Усть-Янский район 
стал второй родиной. Для коренного населения 
наличие рабочих поселков предоставляло воз-
можность получать социальные услуги и сбы-
вать сельскохозяйственную продукцию. Ликви-
дация предприятий и закрытие рабочих посел-
ков привели к социальной катастрофе, послед-
ствия которой ощущаются и в настоящее время.
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From the History of Urban Settlements of the Yakut Arctic
(by the Example of the Ust-Yansky District of the Republic of Sakha (Yakutia))

Scientific novelty. In the article, for the first time, the subject of a special scientific study is the history of urban 
settlements in the Ust-Yansky region of the Republic of Sakha (Yakutia). The aim is to consider the history of urban 
settlements in the Ust-Yansky region in the context of socio-economic transformations in Russia in the second half of 
the XX – early XIX centuries. 

Research methods. This article presents a study based on the analysis of statistical data, field research materials and 
archival sources introduced into scientific circulation for the first time. The methods of historical research were used in 
the analysis: problem-chronological, historical-comparative, statistical methods, retrospective analysis and the method 
of oral history. 

Results. Based on the analysis of diverse sources, the article summarizes the historical experience of industrial de-
velopment of the Arctic region in the Soviet period, which included urbanization processes. Using the example of ur-
ban-type settlements in the Ust-Yansky District of the Republic of Sakha (Yakutia), the main characteristics and param-
eters of the life of various types of Arctic settlements have been recreated, and the daily life of their population has been 
reconstructed. The main stages of the development of settlements, including in the post-Soviet period, are highlighted, 
the features of the formation of the urban population of the district are analyzed, and possible aspects of the continuation 
of the topic are indicated.

Keywords: Arctic, urbanization, urban settlements, Ust-Yansky district, industrial development, newcomers.


