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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты комплексного изучения традиционного об-
раза жизни. Новизна работы состоит в том, что в научный оборот впервые вводится такое направление, как 
антропология традиционного образа жизни (АТОЖ) в контексте подходов исторической и экономической ан-
тропологии. Антропология традиционного образа жизни – новое научное направление, исследующее условия, 
формы и показатели жизнедеятельности людей, проживающих в сельской местности, занятых преимуществен-
но в традиционных отраслях хозяйства. Целью статьи является постановка проблемы исследования АТОЖ на 
примере хозяйственной деятельности коренного сельского населения Республики Саха (Якутия). Для достиже-
ния цели были решены следующие задачи: изучена историография по традиционному образу жизни, обозначе-
ны базовые показатели для исследования АТОЖ. Работа выполнена с применением традиционных общенауч-
ных и исторических методов, подходов исторической и экономической антропологии, междисциплинарных 
исследований. Предварительно обоснованы предлагаемые подходы исторической и экономической антрополо-
гии в изучении заявленного направления. На данном этапе результатами проведенного исследования являются 
предложенные авторами четыре группы показателей, раскрывающих исторически освоенные ландшафты, ре-
конструкцию расселения и динамику численности населения, характеристику традиционной хозяйственной 
деятельности и отношения человека к труду. Данные показатели, по мнению авторов, должны быть проанали-
зированы в исторической динамике.
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коренные народы, Якутия, природные ресурсы, расселение, сельское население, труд, повседневная жизнь, тру-
женик сельского хозяйства 
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I. Введение. В современном мире образ жиз-
ни коренного населения разных регионов Земли 
нередко сохраняет только элементы традицион-
ного, сложившегося на основе хозяйственных за-
нятий предков. Тем не менее определяющая роль 
именно традиционной основы, наличие функци-
онирующего традиционного «стержня» матери-
альной и духовной культуры для жизнедеятель-
ности коренных этносов в большинстве случаев 
не оспаривается. Сохранность и трансляция тра-
диционного образ жизни (ТОЖ) всегда зависят 
от текущих социально-экономических процес-
сов, политики государства на каждом историче-
ском этапе развития страны (или прежних коло-
ний) по отношению к носителям коренной куль-
туры, а также от степени приверженности самих 
этносов к ТОЖ. В условиях даже постиндустри-
альной цивилизации обществу следует помнить, 
что исторически человек сформировался как 
часть живой природы, в тесной связи с которой 
был создан весь его материальный и духовный 
мир. Несомненно, истоки не только базовых хо-
зяйственных практик, но и ментальная, духовная 
сферы человеческой активности уходят своими 
корнями в мир традиционных культур. В этом 
плане можно говорить, что ТОЖ – это нача-
ло / основа человеческой истории, первичная 
суть социальной жизни, и данный многомерный 
культурно-антропологический феномен заслу-
живает непреходящего внимания. 

В рамках статьи интерес к ТОЖ обоснован 
как общей актуализацией проблем изучения ис-
чезнувших или уходящих традиционных куль-

тур мира на фоне ускоряющейся глобализации, 
так и историко-культурной особенностью Яку-
тии как региона с относительно высокой сохран-
ностью до XXI в. элементов традиционных 
культур коренных народов. При этом на матери-
але Якутии специализированные комплексные 
исследования по истории ТОЖ коренных наро-
дов отсутствуют. Относительно разработанным 
направлением выглядит изучение традиционной 
хозяйственной деятельности коренного населе-
ния края в XX – начале XXI вв., что связано с 
кардинальными трансформациями в сфере реги-
ональной политики и экономики, с масштабным 
вмешательством государства в ТОЖ.

Период с 1900-х до 2000-х гг. действительно 
является для коренных народов Якутии насы-
щенным на события, изменившие весь уклад и 
повлиявшие на образ жизни. Исконный хозяй-
ственный уклад жизни коренного населения, 
длительное время остававшегося исключитель-
но сельским, был вынужден адаптироваться к 
меняющейся экономической среде с сохранени-
ем при этом собственного выработанного в при-
родно-культурных условиях Якутии опыта. От-
метим, что досоветский этап истории – это пе-
риод относительного «невмешательства» в 
ТОЖ, практически естественного развития ло-
кальных культур, основанных на традиционном 
хозяйствовании. Мы исходим из того, что тра-
диционный хозяйственный образ жизни корен-
ных народов – это уникальное материальное и 
духовное явление исторически сложившегося 
образа жизни коренного населения региона, ос-

that studies the conditions, forms and indicators of the life activity of people living in rural areas, employed mainly in 
traditional sectors of the economy. The purpose of the article is to formulate the problem of the study of ATL on the 
example of the economic activity of the indigenous rural population of the Republic of Sakha (Yakutia). To achieve the 
aim, the following tasks were solved: the historiography of the traditional way of life was studied; the first indicators for 
the study of ATL were identified. The work was carried out using traditional general scientific and historical methods, 
approaches of historical and economic anthropology, interdisciplinary research. The proposed approaches of historical and 
economic anthropology in the study of the direction of ATL are preliminarily substantiated. At this stage, the results of the 
study are the four groups of indicators proposed by the authors that reveal historically developed landscapes, the 
reconstruction of settlement and population dynamics, the characteristics of traditional economic activity and the attitude 
of a person to work. According to the authors, these indicators should be analyzed in historical dynamics.
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нованное на преемственности поколениями 
традиционных занятий, обеспечивающих их по-
вседневную хозяйственную жизнедеятельность 
и сохраняющих их этнический мир. 

В Якутии исконными хозяйственными заня-
тиями являются следующие виды животновод-
ства и промыслов: оленеводство, разведение 
крупного рогатого скота, табунное коневодство, 
рыболовство и охота. Земледелие является исто-
рически поздним традиционным занятием в 
Якутии и рассматривается здесь лишь в контек-
сте землепользования на посевных площадях. 
Ведущие традиционное хозяйство в изучаемый 
период пережили несколько волн государствен-
ных реформ: так, после революции 1917 г. из 
единоличных хозяйств были сформированы 
коллективные хозяйства (колхозы), затем совет-
ские хозяйства (совхозы), а в постсоветский пе-
риод и по настоящее время животноводство и 
промыслы сосредоточились в экономических 
субъектах разных форм собственности: сельско-
хозяйственные организации (в основном госу-
дарственные или муниципальные предприятия, 
в данную категорию включены сейчас и родо-
вые общины) и крестьянские хозяйства. Отме-
тим, что личные подсобные хозяйства населе-
ния сохранились, пережив все времена. В насто-
ящее время у занимающихся традиционными 
отраслями хозяйств Якутии двойственное поло-
жение: официально они числятся хозяйствую-
щими субъектами аграрной экономики, а с гу-
манитарной позиции они представляют собой 
социокультурный / историко-культурный фено-
мен как часть ТОЖ коренных народов. 

Таким образом, авторами предлагается науч-
ное направление – антропология традиционного 
образа жизни, которое в контексте подходов исто-
рической и экономической антропологии иссле-
дует условия, формы и показатели жизнедеятель-
ности коренного населения, проживающего в 
сельской местности и ведущего преимуществен-
но традиционный хозяйственный образ жизни. 
Целью данной работы является постановка про-
блемы исследования АТОЖ на примере хозяй-
ственной деятельности коренного сельского на-
селения Якутии. В этом свете актуализированы 
анализ существующей литературы по проблема-
тике и обсуждение его результатов, что поставле-
но в качестве одной из задач предпринимаемого 
исследования. Также назрела необходимость 

структурирования предлагаемого научного на-
правления АТОЖ, в связи с чем выделены пер-
вичные показатели для изучения ТОЖ.  

II. Материалы и методы. Изучение антро-
пологии ТОЖ на данном этапе хозяйственного 
образа жизни коренных народов подразумевает 
подходы исторической и экономической антро-
пологии. 

Историко-антропологический подход прояв-
ляется в постановке проблемы, в ориентации на 
определенную историографическую традицию, 
в ракурсе представления получаемых результа-
тов. Обновление и расширение проблематики 
исследований позволяет историкам обратиться 
к изучению повседневности, жизненной прак-
тики в различных ее формах, дополнить антро-
пологическим измерением историю управлен-
ческих институтов, экономической политики, 
социальных отношений. С учетом вектора раз-
вития исторической антропологии в сторону 
культурологической истории в самом широком 
смысле ее понимания в поле исследования по-
падают культурные практики и репрезентации 
[Кром, 2010: 180‒189]. При таком подходе уда-
ется вовлечь в научный оборот ранее не исполь-
зуемые историками источники. 

Для анализа особенностей традиционных хо-
зяйственных занятий с точки зрения взаимодей-
ствия тружеников по поводу производства про-
дукции, связанной с вложением труда и удов-
летворения желаний, обеспечивающих матери-
альные и нематериальные ценности, востребо-
ваны методы экономической антропологии. Из-
учение традиционного производства, распреде-
ления и потребления, характеристику социаль-
ной структуры, процессов экономических и со-
циальных изменений можно расширить через 
призму экономической антропологии, и здесь 
будет использоваться структурный анализ и 
анализ процессов в конкретном обществе, в на-
шем случае сельского населения Якутии, в 
определенный период или в течение длительно-
го времени [Шредер, 1999: 10‒11].  В этом пла-
не антропологические направления в рамках ис-
следования комплекса проблем уделяют боль-
шое внимание экономическому и социальному 
поведению человека и сообщества, в котором 
материальные мотивы могут не играть решаю-
щей роли, подчиняясь ментальной / этиче-
ской / духовной стороне жизнедеятельности.
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Антропологическое исследование ТОЖ ко-
ренных народов раскрывает экономическое и 
социальное поведение человека и сообщества, в 
котором материальные мотивы могут не играть 
решающей роли, подчиняясь ментальной / эти-
ческой /духовной стороне жизнедеятельности.

Исследования антропологии ТОЖ включа-
ют в себя интегративный анализ на основе тра-
диционных общенаучных и исторических ме-
тодов, дополненный методами комплексных и 
междисциплинарных исследований; наиболее 
привлекательны в этом плане теперь уже впол-
не традиционные для подходов исторической и 
экономической антропологии статистический 
метод, приемы устной истории и другие. Изу-
чение таких компонентов традиционного обра-
за жизни, как участие в трудовой деятельно-
сти, особенности ведения традиционных от-
раслей хозяйства осуществляется на базе ре-
зультатов проведенных опросов, глубинных и 
экспертных интервью.

Источниковой базой исследования ТОЖ слу-
жат неопубликованные и опубликованные ар-
хивные документы по истории Якутии, деталь-
но анализируются материалы всероссийских 
переписей населения, сельскохозяйственных 
переписей, статистические документы за пери-
од XX – начало XXI вв. Используется большой 
массив материалов полевых исследований, со-
бранных в ходе научных командировок и экспе-
диций, материалы периодической печати, крае-
ведческая, научно-популярная, в отдельных 
случаях и художественная литература.

III. Результаты и обсуждение. В рамках ста-
тьи проблема изучения традиционной хозяй-
ственной деятельности коренного сельского на-
селения Якутии рассмотрена в историко-антро-
пологическом ключе, сформированном сложив-
шимися мировыми и отечественными тенден-
циями в изучении ТОЖ. 

В первую очередь был осуществлен анализ 
литературы, наиболее близкой к выбранной 
теме АТОЖ. Представляется приемлемым ус-
ловно разделить ее на труды по исследованию 

систем сельского расселения, традиционного 
хозяйства и социального развития села. Актуа-
лизация темы диспропорций регионального 
развития в мире обусловила интерес к системам 
расселения населения. В исследованиях систем 
сельского расселения активно расширяется ком-
плексный подход, в основе методологии которо-
го лежит изучение взаимосвязей сельских посе-
лений, ландшафтных комплексов и социально-
экономических систем [Колосовский, 1947; Пи-
лясов, 2010; Панков, 2011]. Интересны работы 
М.В. Рагулиной, в которых рассматриваются 
историко-географические проблемы формиро-
вания этноконтактных стратегий в природо-
пользовании, развитие локальных вариантов 
жизнеобеспечения на примере народов Прибай-
калья1. Имеется ряд исследований разных лет с 
анализом системы расселения Якутии во взаи-
мосвязи с природно-географическими и соци-
ально-экономическими условиями (М.Ю. При-
сяжный, Т.С. Мостахова, Е.Г. Егоров и др.)2. 

Изучение традиционного хозяйства и соци-
ального развития сельского сообщества проис-
ходит вокруг комплементарных исследований. 
В фокусе научного интереса находится пробле-
ма развития сельского хозяйства в целом, при 
этом процесс осмысления вопросов аграрного 
развития страны и регионов практически непре-
рывен, несмотря на экономические и социаль-
ные сложности и негативы в отрасли [Николь-
ский, 2003; Буздалов, 2005; Покровский, 2009; 
Безнин, Димони, 2019].

Именно в силу последних высока востребо-
ванность исследований этнографов и антропо-
логов, прежде всего труды по традиционному 
природопользованию, основанные на этногео-
графическом и этноэкологическом принципах 
изучения, по прикладной и неотложной этноло-
гии ИЭА РАН, экспертные исследования по 
«антропологии добывающей промышленно-
сти» [Крупник, 1989; Клоков, 1999, 2001; 
Jernsletten и др., 2002; Ямсков, 2000; Мурашко, 
2011; Соколова, 1990; Сирина, 1999; Василькова 
и др., 2011; Мартынова, 2012]. 

1Список публикаций М.В. Рагулиной на платформе elibrary.ru: URL:  eLIBRARY.RU - Рагулина Милана Вла-
димировна - Список публикаций (дата посещения: 31.03.2023)

2С работами данных авторов можно ознакомиться на платформе elibrary.ru: Присяжный М.Ю. URL: 
eLIBRARY.RU ‒ Присяжный Михаил Юрьевич ‒ Список публикаций (дата обращения: 31.03.2023); Мостахова 
Т.С. URL: eLIBRARY.RU ‒ Мостахова Татьяна Семеновна ‒ Список публикаций (дата обращения: 31.03.2023);  
Егоров Е.Г. URL: eLIBRARY.RU ‒ Егоров Егор Григорьевич ‒ Список публикаций (дата обращения: 31.03.2023) 

2023; 2(43): 10-23
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https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=118714&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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Отдельную ценность представляет серия ра-
бот постсоветской школы российского крестья-
новедения, изучающих аграрное производство, 
социальную сферу сельских поселений в россий-
ской глубинке [Шанин, 1992; Рефлексивное кре-
стьяноведение, 2002; Голоса крестьян, 1996].        
В отечественных работах нового поколения при-
знано, что все потрясения, пережитые российски-
ми сельскими общинами, не могли не сказаться 
на духовных, нравственных устоях ее населения. 
В качестве примера можно привести монографию 
Л.Н. Денисовой [Денисова, 1996], посвященную 
жизни деревни Нечерноземья в 1960‒1980-е годы 
и труды О.М. Вербицкой [Вербицкая, 2017], в том 
числе ее монографию о сельской семье на этапе 
социально-экономических трансформаций. Близ-
ки к теме статьи работы сибирских аграрников: в 
частности, исследования по проблемам раскре-
стьянивания в Сибири, по проблемам истории 
крестьянских семей и дворов в Сибири, коллек-
тивные монографии по стратегиям хозяйственно-
го освоения Сибири, их реализации в советский 
период, о выборе путей и методов модернизации 
в ходе преобразования аграрного строя Сибири в 
XX в. [Крестьянство и сельское хозяйство Сиби-
ри, 1991; Ильиных, 1998;  Очерки истории…, 
2001; Мобилизационная стратегия…, 2013; Про-
екты преобразования…, 2015 и др.]. 

В отдельных монографиях и сборниках рас-
сматриваются вопросы положения коренных ма-
лочисленных народов арктических регионов, 
обозначены возможные механизмы адаптации их 
традиционной хозяйственной системы, пробле-
мы взаимодействия традиционного и промыш-
ленного природопользования с точки зрения 
практического применения разработанных кон-
цептуальных направлений развития Арктики и 
Севера [Арктика на пороге…, 2000; Арктика. 
Интересы России…, 2002; Додин, 2005; Мархи-
нин, 1993; Современные проблемы…, 2000]. 

Для исследований ТОЖ важны работы по 
аспектам социально-экономического положе-
ния коренных малочисленных народов аркти-
ческих регионов, истории и современности 
адаптации их традиционной хозяйственной си-
стемы, взаимодействия традиционного и про-
мышленного природопользования на разных 

уровнях и в государственно-правовом поле. 
Для антропологии ТОЖ коренных народов 
Якутии интересны работы зарубежных специ-
алистов по арктическим общинным феноме-
нам как в исторической ретроспективе, так и в 
последние десятилетия. Важные аспекты заня-
тости, социальной мобильности, образования 
и гендера в сообществах коренных народов 
Арктики и Севера, включая Якутию, затрону-
ты в англоязычных коллективных и авторских 
публикациях [Scott, 2011]. 

На различные элементы социальной реаль-
ности в советской Арктике, проблемы адапта-
ции коренного населения Российской Арктики, 
Севера и Сибири к меняющимся условиям со-
временных вызовов обращаются и зарубежные 
специалисты, речь о которых пойдет подробнее 
в последующих работах авторов.

Для реконструкции истории ТОЖ, включая 
традиционное хозяйство, социальные отноше-
ния и развитие человеческих ресурсов в сель-
ской Якутии, принципиально важны результаты 
исследований якутских специалистов. Так, в 
пионерных работах И.А. Аргунова [Аргунов, 
1985; Аргунов, 1988] освещены социальная 
сфера, социо-демографические и культурные 
характеристики сельского населения Якутии в 
ХХ в. Историю аграрного развития Якутии в 
второй половине ХХ в., участие сельского на-
селения в аграрном производстве, его трудовую 
активность в колхозах и совхозах Якутии, во-
просы общественной и творческой самореали-
зации сельских тружеников, первый этап аграр-
ной реформы 1990-х гг. скрупулезно исследовал 
С.И. Ковлеков [Ковлеков, 1992; Ковлеков, 1993; 
Ковлеков,1999]. Свое видение экономического 
развития северного села, рационального ис-
пользования природных ресурсов, сельскохо-
зяйственного районирования региона предло-
жил Н.Н. Тихонов [Тихонов, 1996], выделив 
концептуальные направления своих изысканий. 
В 1980-е ‒ 1990-е гг. состоялся ряд научно-прак-
тических конференций, посвященных пробле-
мам Арктики и Севера. По различным аспектам 
социального развития сельского населения Яку-
тии опубликованы работы Л.И. Винокуровой1, 
обозначившей вопросы реализации человеческо-

1Винокурова Л.И. URL: eLIBRARY.RU ‒ Винокурова Лилия Иннокентьевна ‒ Список публикаций (дата по-
сещения: 31.03.2023)

Винокурова Л.И., Санникова Я.М., Филиппова В.В. Антропология традиционного образа ...

2023; 2(43): 10-23
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го потенциала коренного населения, этнохозяй-
ственной самореализации северных меньшинств, 
хозяйственно-культурного сосуществования тра-
диционного хозяйства с экономикой динамич-
ных современных технологий в контексте этно-
социального развития Якутии. Комплексной ин-
терпретации феномена ТОЖ коренных народов 
Якутии способствуют труды сотрудников ИГИ-
иПМНС СО РАН, в которых исследованы вопро-
сы развития традиционных отраслей, социаль-
ные и демографические проблемы коренных ма-
лочисленных народов Якутии в условиях рыноч-
ных отношений, интеграция в общероссийскую 
культуру; разработаны современные проблемы 
изучения и развития Арктики, в историко-этно-
графическом плане освещены текущие вызовы 
для развития традиционного хозяйства, изучены 
процессы этносоциального и этнического разви-
тия коренного населения Якутии. 

Для концептуализации исследования антро-
пологии ТОЖ востребованы результаты исследо-
ваний, проблемно или хронологически пролива-
ющие свет на различные интересующие нас 
аспекты: прежде всего работы в различных об-
ластях гуманитарных (исторических, социологи-
ческих, филологических), естественных, эконо-
мических, сельскохозяйственных и других наук. 
С работами авторов настоящего исследования, в 
той или иной мере затрагивающими проблемати-
ку АТОЖ на основе работ предшественников и 
современных исследователей, можно ознако-
миться на их личных страницах в elibrary.ru1.

Таким образом, в результате анализа литера-
туры обнаруживается исследовательский вызов, 
заключенный в длительном и продолжающемся 
накоплении научных знаний о традиционной 
жизнедеятельности коренных народов в смеж-
ных областях, изучающих по отдельности при-
родно-хозяйственные, территориальные, демо-
графические и этнокультурные вопросы при 
слабом присутствии связующего их антрополо-
гического подхода. Данный познавательный 
«разрыв» наиболее заметен, как ранее отмеча-
лось, в двойственности социального статуса лиц, 
занимающихся традиционными отраслями хо-

зяйствования. С одной стороны, они являются 
ординарными субъектами аграрного и промыс-
лового секторов экономики, а с другой стороны 
– представителями архаичного традиционного 
хозяйственного уклада, являющегося уникаль-
ным культурно-историческим феноменом. Пони-
мание необходимости дальнейшей разработки 
проблемы и доступности достаточного круга ис-
точников, как впервые вводимых в научный обо-
рот, так и ранее опубликованных, интерпретиру-
емых с расширением подходов, позволяет струк-
турировать направление антропологии традици-
онного образа жизни. В этом направлении пред-
ставлена проблема исследования традиционной 
хозяйственной деятельности коренного сельско-
го населения в период XX – начало XXI вв. 

Исходя из проблемной ситуации, авторы на 
данном этапе исследования сосредоточились на 
выделении именно тех показателей, которые 
приложимы для общей оценки / характеристики 
традиционного хозяйства вне зависимости от 
официальной типологии в определенный исто-
рический период. Выделенные нами следую-
щие показатели являются базовыми для тради-
ционного хозяйствования как части ТОЖ корен-
ных народов.

Природные условия и земельные ресурсы. 
Природные условия, оставаясь в глобальном 
смысле незыблемыми, за изученный период 
времени циклично претерпевали и продолжают 
испытывать воздействие климатических изме-
нений. При оценке земельных ресурсов региона 
для поселенческого и аграрного использования 
следует подвергнуть ревизии тезис об огром-
ной территории Якутии, не учитывающий на-
личие естественных природных и социальных 
ограничений для землепользования, лимитиру-
ющих размеры пригодного для жизни про-
странства. Почти 80 % территории лежит се-
вернее 60 ° с. ш., а 40 % – за Полярным кругом. 
Горы и плоскогорья занимают 2/3 поверхности 
региона. Равнины и низменности в общей слож-
ности составляют только 1/3 территории. За ис-
ключением небольших участков на юго-западе, 
почти вся Якутия находится в зоне вечной мерз-

1Винокурова Л.И. URL: eLIBRARY.RU ‒ Винокурова Лилия Иннокентьевна ‒ Список публикаций (дата по-
сещения: 11.04.2023); Санникова Я.М. URL: eLIBRARY.RU ‒ Санникова Яна Михайловна ‒ Список публикаций 
(дата посещения: 11.04.2023); Филиппова В.В. URL: eLIBRARY.RU ‒ Филиппова Виктория Викторовна ‒ Список 
публикаций (дата посещения: 11.04.2023)
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лоты. Более 70 % территории покрыто тайгой, 
остальное – лесотундра, тундра, арктическая пу-
стыня. Площадь заселенных и освоенных земель 
незначительна. Редкая заселенность территории 
способствует сохранению относительно нетро-
нутой природы, которая пока еще остается важ-
ным ресурсом для экономического и культурно-
го развития республики. В XX столетии именно 
наличие уникальных природных ресурсов, осо-
бенно промышленного сырья, обусловило за-
рождение добывающей промышленности как 
основного направления развития производи-
тельных сил и преобразования экономико-гео-
графического положения Якутской республики. 
На наш взгляд, именно сочетание природно-кли-
матических условий и специфики экономиче-
ского освоения края сформировало особую 
аграрную систему в регионе, служившую этно-
сохраняющей нишей для коренного населения. 

Сельское население и система его расселе-
ния. Система расселения в сельской местности 
определялась расположением сенокосных уго-
дий и источников питьевой воды. Хозяйства 
якутских скотоводов обычно находились вблизи 
закрепленных за ними земельных наделов (на 
аласах, по берегам рек и речек). Крестьяне-зем-
ледельцы образовывали поселки в 5, 10 и даже 
30 дворов. На Севере расстояние между поселе-
ниями измерялось не десятками, а сотнями ки-
лометров. Оленеводы, охотники и рыбаки вели 
кочевой образ жизни, перемещаясь с одного 
угодья на другое. Один-два раза в год они наве-
дывались в редкие населенные пункты [Аргу-
нов, 1988]. Специфика сельского расселения на 
основе сельскохозяйственной 1917 года и Все-
союзной 1926 года переписей показывает осо-
бенности дисперсного проживания коренного 
населения, в тот период преимущественно сель-
ского. В 1917 г. на примере трех южных округов 
картина выглядела следующим образом: в 17 
улусах и 47 кочевых родах (не все население ко-
чевых родов было включено в перепись) 224962 
человека сельского населения проживали 53340 
хозяйствами в 2085 местностях (урочищах, се-
лениях, станциях) 284 наслегов по 1055 родам и 
24 сельских обществ и одного ведомства. Это 
понимание дисперсной особенности расселе-
ния сельского населения на всей территории 
Якутии в 7 выделенных округах лучше видно на 
данных 1926 г.: в 28 улусах, 28 сельских обще-

ствах, 10 самостоятельных наслегах, 9 отдель-
ных русских селениях, 4 алданских районах, 2 
волостях, 1 селе, 2 зимних кочевьях проживали 
272971 человек сельского населения в 67119 до-
мохозяйствах по 11743 местностям (из них в 
4963 местностях проживали менее десяти чело-
век в каждом) по 446 сельским наслежным со-
ветам (наслегам) (подсчитано по Соколову и 
представлено по итогам переписи 1926 г.) [Все-
союзная перепись...].

Затем в течение ХХ века система расселения 
сельского населения трансформировалась 
вследствие проводившейся социально-экономи-
ческой политики: коллективизация положила 
начало поселкованию, и хотя к 1941 г. только 1/9 
часть населения жила в селах, в послевоенное и 
последующее время второй половины столетия 
окончательно сформировались сельские насе-
ленные пункты в наслегах районов, организо-
ванных на основе улусов и обществ в 1930-е гг. 
Концентрация сельского населения в централь-
ных усадьбах колхозов, позже совхозов и их от-
делений внесла изменения в систему расселе-
ния. Несмотря на трансформации советского 
периода, выраженные в основном в закрытии 
некоторых населенных пунктов, практически 
каждое село сохраняло так или иначе исконные 
корни наслежного проживания сельского насе-
ления. К началу 1960-х гг. процесс образования 
поселков в основном был завершен. К этому 
времени сложились три типа сельскохозяй-
ственных поселений: колхозные центры, бри-
гадные поселки и прифермерные поселения.      
В связи с укрупнением колхозов и последую-
щим преобразованием их в совхозы в 60-е гг. 
ХХ в. в республике началась реконструкция со-
вхозных поселков, которая имела плановый 
централизованный характер. К концу 1970-х гг. 
80,4 % сельского населения Якутии проживали 
в поселках при центральных усадьбах и отделе-
ниях совхозов. В сущности, современные сель-
ские поселения соответствуют той схеме рассе-
ления. В скотоводстве и табунном коневодстве 
работники ферм, сенокосных бригад выезжали 
в летние месяцы на пастбища и угодья, распо-
ложенные в отдалении от населенных пунктов, 
тем самым повторяя исконно сложившиеся по-
луоседлые маршруты летовки при еще дис-
персном аласном расселении. Оленеводы же 
практически продолжали вести кочевой образ 
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жизни, организуя маршруты колхозных и со-
вхозных стад, исходя из требований перехода 
на оседлый образ жизни. По сути, данный про-
цесс объективно так и не был грамотно завер-
шен ни как политика государства, ни как пред-
лагаемый для коренных народов новый образ 
жизни. Постсоветский период внес свои кор-
рективы в дальнейшее развитие данного явле-
ния. Несмотря на весь катастрофический си-
стемный кризис, который отразился на сель-
ском населении и тружениках аграрного секто-
ра в полной мере, для коренного населения ре-
спублики начало экономических трансформа-
ций было вплетено в процессы возрождения 
традиционного землепользования саха и об-
щинно-родового землевладения коренных ма-
лочисленных народов Севера ‒ эвенков, эвенов, 
чукчей, юкагиров, долган. В Республике Саха 
(Якутия) основное направление аграрной ре-
формы на разгосударствление и интенсивное 
создание крестьянских хозяйств в качестве 
главных хозяйствующих субъектов России по-
лучило искреннюю поддержку части сельских 
тружеников как идея возвращения к земле и 
частному крестьянскому и родовому общинно-
му труду в традиционном хозяйстве. Такое от-
ношение было характерно не для всех россий-
ских регионов [История Якутии, 2021: 501].

Как результат советской политики перевода 
населения на оседлый образ жизни и укрупне-
ния хозяйств на сегодня в Якутии насчитывает-
ся 13 городов и 582 сельских населенных пун-
кта. Кроме этого, низкая плотность и неравно-
мерное расселение сельского населения зави-
сят от вида занятия, связанного с природно-
климатическими условиями. В Якутии распро-
странение имеют зональные и высотно-пояс-
ные ландшафты. Для традиционных форм хо-
зяйствования характерно зональное природо-
пользование, зональное распределение имеют 
оленеводство, скотоводство и коневодство, 
охота же является повсеместной. 

Размещение промышленных поселений в 
основном развивается за пределами освоенных 
в прошлом сельскохозяйственных районов. 
Однако суждение, что до недавнего времени в 
земельном отношении горная промышлен-
ность не претендовала на высокопродуктив-
ные сенокосы, пастбища и пахотные земли, от-
ходит в прошлое. 

На территории Якутии природно-климатиче-
ские условия ограничивают развитие сельского 
хозяйства, особенно земледелия. Для свиновод-
ства и птицеводства, являющихся выгодными, в 
суровых условиях требуется вложение больших 
средств в строительство капитальных отаплива-
емых помещений, что удорожает их продукцию, 
сводя на нет практически всю выгоду. Соответ-
ственно в условиях Якутии наиболее выгодны-
ми являются именно отрасли традиционной хо-
зяйственной деятельности. 

Особенности жизнедеятельности хо-
зяйств на основе их традиционных занятий. 
Оставляя изменение положения хозяйств на 
протяжении всего периода изучения для отдель-
ного представления, обратим внимание на тра-
диционные хозяйственные занятия, сформиро-
вавшие первоначально специфичную систему 
расселения. Хозяйства Центральной Якутии к 
началу ХХ века, по данным сельскохозяйствен-
ной переписи 1917 г., основывались преимуще-
ственно на развитии скотоводства и коневод-
ства, а также на земледелии. По данным Припо-
лярной переписи 1926‒1927 гг., в северных 
округах в этот период ведущим было традици-
онно оленеводство. Нужно также иметь в виду, 
что охотничий и рыболовный промыслы были 
неотъемлемой частью комплексного по своей 
сути практически любого хозяйства Якутии, а 
на севере края промыслы были самостоятель-
ными направлениями в хозяйственной жизни 
коренного населения. Животноводство давало 
62,4 % общей валовой продукции сельского хо-
зяйства края, земледелие – 13,2 %, охота и ры-
боловство – соответственно 16,4 и 8,0 %. К 
1917 г. в трех южных округах Якутии – Якут-
ском, Вилюйском, Олекминском – насчитыва-
лось 53340 хозяйств (51900 наличных). По трем 
округам совсем без скота было 3,9 % (2088) всех 
хозяйств, без рабочего скота ‒ 23,8% (12714), 
без коров ‒ 5,4 % (2899). Всего поголовье до-
машних животных составляло в трех округах 
614190 голов. В структуре поголовья лошади 
составляли 20,6 % (126586 голов), крупный ро-
гатый скот – 78,0 % (479366 голов), олени – 
1,1 % (6845 голов), свиньи – 0,2 % (1060 голов), 
овцы – 0,05 % (333 головы) [Соколов, 1925]. 

В приполярных округах перепись была про-
ведена только в 1926‒1927 гг., и учет поголовья 
показал особенности в традиционном хозяйстве 
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Севера Якутии. Сразу отметим, что количество 
хозяйств и населения по результатам Приполяр-
ной переписи отличается от данных Всесоюзной 
переписи 1926 г., видимо, здесь речь идет о на-
личных хозяйствах и населении. В трех север-
ных округах – Булунском, Верхоянском, Колым-
ском ‒  было насчитано 5651 хозяйство, 198173 
головы оленей в стадах, 9705 взрослых собак, 
11441 голова маточного крупного рогатого ско-
та, 3170 голов рабочих лошадей [Похозяйствен-
ная перепись...]. В трех северных округах специ-
ально охотничьим промыслом занимались 4847 
(85,8 %) хозяйств, рыболовным ‒ 4342 (76,9 %). 

Вследствие политики массовой коллективи-
зации сельского хозяйства за 1930-е гг. было 
организовано 1160 колхозов, объединивших 
96,6 % всех хозяйств. На их долю приходилось 
99,9 % посевных площадей. С 1928 по 1940 гг. 
поголовье крупного рогатого скота сократилось 
с 555193 до 314441 голов (на 43,4 %), поголовье 
лошадей увеличилось с 179259 до 193743 голов 
(на 7,5 %). Основную роль в материальном по-
ложении сельского населения играло наличие 
скота в хозяйстве. Если на 1 января 1940 г. бес-
скотные хозяйства составляли 4,6 % от общего 
числа, то на 1 января 1943 г. их было уже 45,2 %, 
бескоровные хозяйства – 10,6 % в 1940 г. и 
51,2 % в 1943 г. Уничтожение подсобного хо-
зяйства как единоличников, так и колхозников 
стало результатом выполнения завышенных 
планов госпоставок прежде всего за счет лич-
ного скота. По данным официальной статисти-
ки, за 1940‒1945 гг. поголовье крупного рогато-
го скота сократилось с 314,4 тыс. до 304,5 тыс. 
голов (на 3,1 %), лошадей – с 193,7 тыс. до 132,3 
тыс. голов (на 31,7 %), поголовье оленей увели-
чилось с 201,5 тыс. до 256,3 тыс. голов (на 
21,4 %). В послевоенное время преобразование 
колхозов в совхозы, начавшееся в конце 1950-х 
годов, завершилось полным огосударствлением 
аграрного сектора экономики республики в 
1970-е годы. В совхозный период главной от-
раслью сельского хозяйства республики оста-
валось животноводство, наряду с ним развива-
лись свиноводство и птицеводство. За совхоза-
ми были закреплены мясомолочное и молочное 
направления, которые сочетались либо с ово-
щеводством, либо картофелеводством, либо с 
клеточным звероводством или пушным про-
мыслом на севере. С 1945 по 1990 гг. количе-

ство поголовья крупного рогатого скота увели-
чилось с 304,5 тыс. до 409,2 тыс. голов (на 
25,6 %), поголовье лошадей – с 132,3 тыс. до 
199,5 тыс. (на 33,7 %), оленей с 256,3 тыс. до 
361,6 тыс. голов (на 29,1 %) [Статистический 
ежегодник...]. 

В первый постсоветский период произошло 
самое катастрофическое снижение количества 
поголовья: с 1990 г. по 2000 г. крупного рогато-
го скота – с 409,2 тыс. до 289,7 тыс. голов (на 
29,2 %), лошадей – с 199,5 тыс. до 129,5 тыс. 
голов (на 35,1 %), оленей – с 361,6 тыс. до 156,2 
тыс. голов (на 56,8 %). В первые 15 лет XXI в. 
количество поголовья крупного рогатого скота 
уменьшилось с 289,7 тыс. до 187,2 тыс. голов 
(на 35,4 %), поголовье лошадей увеличилось с 
129,5 тыс. до 176,6 тыс. голов (на 26,8 %). По-
головье оленей изменилось с 156,2 тыс. до 
156,0 тыс. голов, при этом некоторое увеличе-
ние поголовья оленей до 200,3 тыс. голов (на 
22,0 %) в 2010 г. сменилось спадом (на 22,1%) 

[Там же]. 
На 1 июля 2016 г. в скотоводстве поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех кате-
горий составляло 244568 голов: в сельскохозяй-
ственных организациях – 43932 головы, в кре-
стьянских хозяйствах и ИП в сельском хозяй-
стве – 66214, в личных хозяйствах населения – 
134267. Поголовье лошадей в табунном коне-
водстве республики составляло 242645 голов: в 
сельхозорганизациях – 63092, в крестьянских 
хозяйствах – 49811, в личных хозяйствах – 
86395. Поголовье оленей в домашнем оленевод-
стве составляло 172773 головы: в сельхозорга-
низациях – 162258, в крестьянских хозяйствах 
– 500, в личных хозяйствах населения – 10015.

По добыче в охотничьем и рыболовном про-
мыслах мы пока не приводим обобщенных 
данных, источники по их структурированию 
требуют тщательной дальнейшей работы в 
силу непростой задачи их выявления за весь 
период изучения. 

Человек и труд в повседневной хозяйствен-
ной деятельности. Данный условный показа-
тель может быть раскрыт в количественных и 
качественных параметрах, связанных с анали-
зом динамики активности трудоспособного на-
селения, непосредственно принимающего уча-
стие в аграрном и промысловом труде. В ком-
плексном хозяйстве региона на протяжении 
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всего изучаемого периода исторически сложи-
лись этнокультурные приоритеты традицион-
ных занятий, прошедшие испытание адаптаци-
ей к меняющимся реалиям государственной 
аграрной политики. На наш взгляд, именно на 
уровне повседневности есть возможность про-
следить и проанализировать, как менялась 
культура труда у представителей коренных на-
родов на разных этапах рассматриваемого пе-
риода. Из целого комплекса характеристик дан-
ного показателя особый интерес представляют 
степень сохранности среды традиционного хо-
зяйственного мира и оценка самими тружени-
ками собственного образа жизни. Исследова-
ния сложного, многослойного взаимодействия 
людей с природой и друг с другом в ходе хозяй-
ственной деятельности, пронизанного принад-
лежностью к этническим культурам коренных 
народов, видится важной составляющей осве-
щения ТОЖ в Якутии. 

IV. Заключение. Таким образом, авторы 
предлагают структурировать исследования 
традиционного образа жизни коренного сель-
ского населения определенного региона стра-
ны / мира в ракурсах исторической и экономи-
ческой антропологии. На материалах Якутии 
как региона проводимых исследований пред-
принимается попытка обозначить антрополо-
гию традиционного образа жизни на примере 
его основы – традиционных хозяйственных за-
нятий коренных народов на протяжении по-
следних почти ста лет. В связи с этим предло-
жена группа первичных показателей, охваты-
вающих именно те характеристики, которые 
являются базовыми для традиционного хозяй-
ства коренного населения.  

В целом природные условия и земельные ре-
сурсы с присущими региону особенностями 
климата и ландшафта являются естественной 
средой зарождения и развития хозяйственного 
уклада коренного населения. В этих условиях 
исторически сложившаяся система расселения 
сельского населения определяла особенности 
жизнедеятельности, основанной на традицион-
ных занятиях. Самоценность традиционного 
хозяйства поддерживается отношением пред-
ставителей коренных народов к своему труду 
как к повседневной культурной практике, со-
храняющей этнический мир каждого из них. 
Наряду с пониманием важности этих показате-

лей, мы осознаем неизбежность дополнений 
или их корректировки в ходе дальнейшей рабо-
ты. В частности, необходимо расширение на-
правления антропологии традиционного образа 
жизни с точки зрения его культурных компонен-
тов / составляющих, что потребует широкого 
сотрудничества специалистов.

Несомненно, в территориальных рамках 
Якутии как региона наших научных поисков 
прошедшие сто лет были отмечены нескольки-
ми волнами радикального вторжения государ-
ства в относительно естественный ход развития 
традиционного хозяйства коренных народов и 
их образа жизни. Удивительно то, что, несмотря 
на все трансформации ХХ ‒ начала ХХI вв., до 
сих пор коренные этносы Якутии сохраняют 
зримые контуры традиционного образа жизни в 
первую очередь благодаря традиционному хо-
зяйствованию. Люди сберегают хозяйственные 
занятия предков, а они, в свою очередь, хранят 
их в качестве представителей самодостаточной 
в своей жизнестойкости человеческой культу-
ры. В этом свете по антропологии ТОЖ могут 
быть исследованы различные хронологические 
периоды, отдельные этнические группы, ло-
кальные или общие явления в представленной 
сфере жизнедеятельности. 

Антропология традиционного образа жизни 
включает то многообразие материальных и ду-
ховных явлений, которые как на глобальном, так 
и на локальном уровнях могут быть исследованы 
специалистами с совершенно разных сторон. 
Здесь возможны новые аспекты или актуализация 
вопросов, которые ранее уже разрабатывались, 
именно с точки зрения историко- и экономико-ан-
тропологических подходов; плодотворной станет 
интерпретация ТОЖ как в контексте аграрной 
истории, так и в целом экономической, социаль-
ной истории и других научных направлений. 

Предлагаемый путь видится масштабным и 
длительным, но он оправдан необходимостью 
объединения усилий специалистов гуманитар-
ных наук по обогащению антропологическими 
подходами поля исторических изысканий. 
Апробация методов и подходов, результаты 
комплексного междисциплинарного изучения 
станут новым опытом освещения ТОЖ корен-
ных народов Якутии и могут быть спроециро-
ваны на другие этнокультурные области стра-
ны или мира.
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