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Ресурсы этничности в локальных стратегиях освоения 
пространства северной Якутии*

 Н.С. Гончаров

Аннотация. В статье анализируются особенности использования ресурсов этничности коренными сообще-
ствами северной Якутии. Исследование основано преимущественно на данных, собранных автором в ходе по-
левой работы на территории Аллаиховского и Нижнеколымского районов Республики Саха (Якутия) среди эве-
нов, юкагиров, чукчей, русских старожилов. Целью работы является исследование значения этничности на 
территории северной Якутии в качестве адаптивного механизма местного населения, позволяющего получать 
дополнительные материальные и символические ресурсы, отстаивать локальные интересы и реализовывать 
программы развития региона. Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 1) исследовать 
региональный опыт реализации проектов, апеллирующих к этничности, на примере указанных улусов; 2) от-
разить связь ресурсов этничности с повседневностью местных жителей в условиях экономической и природной 
нестабильности; 3) соотнести рассмотренные примеры с выбранным концептуальным подходом. Статья бази-
руется на методах полевого этнографического исследования (наблюдение, интервью), насыщенном описании, 
структурно-типологическом методе. Концептуальным инструментом выступает понятие этнического социаль-
ного капитала, под которым понимается набор материальных и символических ресурсов, воспринимаемых 
группой людей как этнические и таким образом позиционируемых для достижения целей отдельных лиц и со-
циальных групп. По П. Бурдье, смысл производства связей в рамках социального капитала заключается не в 
трансформации социального статуса, как предполагают обряды перехода, но в увеличении связей и присоеди-
нении дополнительных ресурсов. В таком случае локальные проекты развития, основанные на использовании 
этничности, могут рассматриваться как стратегии приумножения социального капитала и как механизм его 
конвертации в материальные и символические блага. Следовательно, использование этничности оказывается 
важным способом производства, получения и эксплуатации ресурсов на севере Якутии, влияющим на повсед-
невную жизнь местного населения. В статье показано, что этничность направлена не только на пассивную де-
монстрацию достигнутого статуса, она выступает также важным инструментом действия, нацеленным на пре-
образование текущего состояния группы.
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I. Введение. Население северной Якутии для 
адаптации к современным экономическим, со-
циальным и экологическим реалиям нередко 
обращается к ресурсам этничности. Полевые 

материалы показывают, что для представителей 
коренных малочисленных народов (эвенов, 
юкагиров, чукчей, а также рассматриваемых в 
статье наряду с ними русскоустьинцев1) 1990-е 

Abstract. The article analyzes the features of the use of ethnicity resources by the indigenous communities of the 
Northern Yakutia. The study is based on the data collected by the author in the course of fieldwork in the Allaikhovskii 
and Nizhnekolymskii regions of the Republic of Sakha (Yakutia) among the Evens, Yukaghirs, Chukchis, and Russian 
old-timers. The aim of the article is to study the importance of ethnicity in the territory of the Northern Yakutia as an 
adaptive mechanism of the local population, which makes it possible to obtain additional material and symbolic 
resources, defend local interests and implement programs for the development of the region. Based on the aim, the 
following tasks are defined: 1) explore the regional experience of implementing projects that appeal to ethnicity; 2) 
reflect the connection of ethnicity resources with the everyday life of local residents in conditions of economic and 
natural instability;  3) correlate the considered examples with the chosen conceptual perspective. The article is based on 
the methods of field ethnographic research (observation, interview), rich description, structural-typological method. 
The conceptual tool is the concept of ethnic social capital, which is understood as a set of material and symbolic 
resources perceived by a group of people as ethnic and thus represented. According to Bourdieu, the meaning of the 
production of connections within the framework of social capital lies not in the transformation of social status, as the 
rites of passage suggest, but in increasing connections and adding additional resources. In this case, local development 
projects based on the use of ethnicity can be considered as strategies to increase social capital and as a mechanism for 
its conversion into material and symbolic benefits. Consequently, the use of ethnicity turns out to be an important way 
of producing, obtaining and exploiting resources in the north of Yakutia, influencing the daily life of the local population. 
Ethnicity is aimed not only at a passive demonstration of the achieved status; in addition, it is an important instrument 
of action aimed at transforming the current state of the group.
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1К коренным малочисленным народам в рамках статьи отнесены представители народов, входящих в спи-
сок, утвержденный Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации». Кроме того, в одном ряду с этими народами в статье рассматривают-
ся русскоустьинцы, поскольку в соответствии с законом Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 г. 133-3                 
№ 269-III «О распространении положений Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ “О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации” на русских арктических старожилов Якутии (по-
ходчан и русскоустьинцев)», русскоустьинцы на республиканском уровне тоже отнесены к КМНС. Однако, как 
сообщает С.И. Боякова, «лишь через пять лет, исходя из редакции Федерального закона “О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации” от 05.04.2009 № 40-ФЗ п. 3 ст. 3, о том, что “положения 
настоящего Федерального закона могут распространяться на лиц, не относящихся к малочисленным народам, 
но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов”, окончательно был принят Закон РС(Я) о приравнивании русских арктических 
старожилов к коренным малочисленным народам Севера» [Боякова, 2016: 151‒152]. Об этом же пишет                    
С.Е. Никитина [Никитина, 2015: 104)]; см. Закон Республики Саха (Якутия) «О распространении положений ▷ 
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гг. стали периодом активного поиска новых спо-
собов этнической саморепрезентации. Это на-
шло отражение в ряде локальных инициатив по 
созданию родовых общин, приданию улусам 
(районам) национального статуса, проведению 
съездов коренных народов, этнически окрашен-
ных праздников и др. В настоящее время значе-
ние ресурсов этничности тоже весьма высоко. 

Целью работы является исследование значе-
ния этничности на территории северной Якутии 
в качестве адаптивного механизма местного на-
селения, позволяющего получать дополнитель-
ные материальные и символические ресурсы, 
отстаивать локальные интересы и реализовы-
вать программы развития территории. Исходя из 
поставленной цели, мы выделяем следующие 
задачи: исследовать региональный опыт реали-
зации проектов, апеллирующих к этничности, 
на примере указанных улусов; отразить связь ре-
сурсов этничности с повседневностью местных 
жителей в условиях экономической и природной 
нестабильности; соотнести рассмотренные при-
меры с выбранным концептуальным подходом. 

Теоретическая значимость статьи определя-
ется использованием концепции социального 
капитала в контексте изучения вопросов этнич-
ности на севере Якутии. Анализ современных 
стратегий освоения пространства коренными 
народами через теоретическую рамку социаль-
ного капитала, разработанную П. Бурдье (2002), 
позволяет обнаружить актуальное значение эт-
ничности в системе жизнеобеспечения корен-
ных малочисленных народов Якутии. Кроме 
того, развиваемый в статье подход принимает 
во внимание нестатичность исследуемых явле-
ний и вносит вклад в развитие языка описания 
подвижных этнографических категорий, таким 
образом согласуя их с перманентными измене-
ниями в социальном и экологическом простран-
стве региона. 

Практическая значимость публикации за-
ключается во введении в научный оборот новых 
материалов, отражающих социальные процес-
сы в российской Арктике. Они могут оказаться 

актуальными не только для представителей ака-
демического сообщества, но и для администра-
тивных лиц, ответственных за развитие север-
ных труднодоступных районов России, по-
скольку проливают свет на специфические стра-
тегии освоения данного пространства. Стреми-
тельно меняющиеся социально-экономические 
и экологические условия, в которых живут ар-
ктические сообщества, требуют пристального 
внимания от исследователей в силу скорости 
происходящих трансформаций и их многогран-
ности [Энергия Арктики и Сибири…, 2020]. 
Переосмысление роли этничности в этом про-
цессе является актуальной этнографической за-
дачей на текущем этапе, поскольку позволяет 
сформировать более объемное видение факто-
ров, из которых выстраиваются социальные от-
ношения и практики жизнеобеспечения корен-
ного населения в регионе. 

Проблемы этничности фигурируют в рабо-
тах многих отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Ее связь с социальной стратифика-
цией отражена в текстах Н. Глэзера и Д.П. Мо-
нихен [Glazer, Moynihan, 1975], Ф. Паркина 
[Parkin, 1979], С.А. Арутюнова [Арутюнов, 
1990], М.В. Саввы [Савва, 1997], Л.М. Дроби-
жевой [Дробижева, 2002] и др. Проблемы поли-
тического ресурса этничности проанализирова-
ны в работах Дж. Ротшильда [Rothschild, 1981], 
Д. Горовитца [Horowitz, 1985], Т. Гурра [Gurr, 
1993]. В российском контексте этот ракурс по-
лучил отражение в трудах М.Н. Губогло [Губог-
ло, 1998], В.А. Тишкова [Тишков, 2003], 
В.А. Ачкасовой [Ачкасова, 2016], А.Г. Здраво-
мысловой и А.А. Цуциева [Здравосмыслова, 
Цуциев, 2003], О.Н. Максимовой [Максимова, 
2015], М.А. Игошевой [Игошева, 2019] и др. 

Особенности юридического статуса корен-
ных народов, а также связанные с ним практи-
ческие и теоретические проблемы, изучали 
М.С. Куропятник [Куропятник, 2002], С.Н. Ха-
рючи [Харючи, 2004], А.В. Головнёв и Т.С. Кис-
сер [Головнёв, Киссер, 2022], ряд других иссле-
дователей. Проблематику ресурсов этничности 

▷ Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации “на русских арктических старожилов Якутии (походчан и русскоустьинцев)”» в ред. Закона 
РС(Я) от 15.10.2009 743-З № 377-IV).

В статье мы исследуем, каким образом юридически закрепленный статус «коренного народа» влияет на 
проекты развития территорий, поэтому, например, в приведенный список не включены якуты. 
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через призму консюмеризма и «сувениризации» 
культуры рассматривали Е.В. Перевалова, 
Т.С. Киссер и Ю.С. Конькова [Перевалова и др., 
2021]. В поле зрения исследователей в контек-
сте «этнических штудий» попадали: феномен 
власти [Перевалова, 2019; Перевалова, Киссер, 
2021], этноблогинг [Белоруссова, 2018; Голов-
нев, 2021], сакральные ландшафты [Березниц-
кий, 2021], технические инновации [Pelto, 1973; 
Konstantinov, 2009; Stammler, 2009], этническое 
предпринимательство [Новикова, 2020]. В фо-
кусе перечисленных исследований оказываются 
ненцы, ханты, манси, долганы, нанайцы, орочи, 
удэгейцы и иные народы, относящиеся к корен-
ным малочисленным группам и проживающие 
на территории России от крайних северо-запад-
ных рубежей до Сахалина.    

Возросший в последние годы интерес среди 
российских этнографов к проблематике этнич-
ности был концептуализирован А.В. Головнёвым 
в качестве направления «новая этнография» 
[Головнёв, 2021: 22]. Классические исследова-
ния этничности на территории интересующего 
нас региона представлены в первую очередь 
трудами И.С. Гурвича [Гурвич, 1966; Гурвич, 
1977], аспекты идентичности русских старожи-
лов региона основательно отражены в моногра-
фии Н.Б. Вахтина, Е.В. Головко и П. Швайтцера 
[Вахтин и др., 2004]. Многосторонним и пло-
дотворным анализом этнических процессов от-
личаются работы якутских этнографов Л.Н. Жу-
ковой [Жукова, 2009; Жукова, 2012], Е.Н. Рома-
новой [Романова, 2014], В.В. Филипповой [Фи-
липпова, 2007], В.И. Шадрина [Шадрин, 2009], 
А.А. Сулейманова [Сулейманов, 2017; Сулейма-
нов, 2021] и других ученых.

Следует отметить, что концепция социаль-
ного капитала П. Бурдье уже использовалась 
К.С. Григорьевой [Григорьева, 2017] для анали-
за этничности как социального барьера и ре-
сурса в Краснодарском крае, однако исследова-
тельницу интересовали в первую очередь во-
просы влияния этничности на социальные про-
цессы, в то время как мы анализируем ресурсы 
этничности в качестве инструмента развития 
пространства труднодоступных районов Край-
него Севера Якутии. Кроме того, отличие пред-
лагаемой работы от материалов К.С. Григорье-
вой обусловлено разной этнической специфи-
кой изучаемых групп.

В качестве концептуального инструмента 
мы будем использовать понятие этнического 
социального капитала. Термин «социальный 
капитал» получил широкое распространение в 
социологии и антропологии после выхода в 
свет трудов П. Бурдье, который определял это 
понятие как «совокупность реальных или по-
тенциальных ресурсов, связанных с обладани-
ем устойчивой сетью более или менее институ-
ционализированных отношений взаимного зна-
комства и признания – иными словами, с член-
ством в группе» [Бурдье, 2002: 66]. В предлага-
емой работе этническим социальным капита-
лом является набор материальных и нематери-
альных ресурсов, которые воспринимаются 
группой людей как этнические и таким образом 
репрезентируются, что позволяет данной груп-
пе или определенным лицам получать матери-
альные и иные блага. 

II. Материалы и методы. Статья основана 
на материалах, полученных в ходе двух экспеди-
ций: в Аллаиховском районе в августе‒сентябре 
2019 г. и в Нижнеколымском в марте‒апреле 
2021 г. Сбор материала в Аллаиховском районе 
осуществлялся в административном центре – 
поселке городского типа Чокурдах и в селе Рус-
ское Устье. Главной транспортной и хозяйствен-
ной артерией района является река Индигирка, 
на левом берегу которой расположен Чокурдах. 
Его население составляет 2111 человек [Числен-
ность населения Российской Федерации… 
2021], всего в районе проживает 2726 человек 
[Там же]. В Русском Устье числится около 128 
жителей [Численность населения Российской 
Федерации… 2018]. Основные этнические груп-
пы составляют представители якутского, рус-
ского и эвенского народов, кроме них, в районе 
проживают юкагиры, эвенки, украинцы, буряты, 
чукчи и др. [ПМА, 2019]. Русское Устье является 
местом проживания преимущественно русского 
населения, возникшим в XVII в. в период про-
движения Российского государства на Северо-
Восток Азии [Фольклор Русского Устья, 1986]. 

Чокурдах – относительно молодой населен-
ный пункт, возникший в рамках советского про-
екта поселкования и перевода на оседлость в 
1936 г., куда были переселены представители 
местных сообществ: оленеводы, рыбаки, охот-
ники. Наряду с этим он активно заселялся при-
езжими людьми из европейской части СССР и 
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Сибири. В настоящее время жители Чокурдаха 
преимущественно заняты не в производствен-
ных отраслях, а в таких областях деятельно-
сти, как ЖКХ, частная торговля, администра-
тивная и социальная сферы. На территории по-
селка находится порядка 15 магазинов, функ-
ционируют средняя общеобразовательная шко-
ла, интернат, детские сады, аэропорт, дом куль-
туры, библиотека, музей, дизельная электро-
станция, котельные, районная больница и иные 
объекты инфраструктуры. 

В то же время практически все мужское насе-
ление (и доля женского) занимается рыболов-
ством и охотой. Как сообщают А.Б. Неустроева и 
соавторы, в настоящее время большинство тра-
диционных хозяйств народов Севера оформлены 
в виде некоммерческих организаций: родовых 
общин и объединений малочисленных народов 
(ассоциации, союзы) [Неустроева и др., 2020: 
221]. В 2019 г. на территории Аллаиховского рай-
она действовало пять родовых общин [Количе-
ство действующих родовых общин на террито-
рии Республики Саха (Якутия)…]. Несмотря на 
активно протекавшие в XX в. процессы седента-
ризации и модернизации, «традиционные про-
мыслы» до сих пор остаются неотъемлемыми 
маркерами данной территории. В Аллаиховском 
районе, начиная с 1990-х гг., интенсифицирова-
лись добыча и сбыт мамонтового бивня. 

Второй областью экспедиционной работы 
был Нижнеколымский район Якутии: сс. Ан-
дрюшкино, Колымское и пгт. Черский. Числен-
ность населения района – 4214 человек [ПМА, 
2021]. Административным центром является 
поселок городского типа Черский. В 2021 г. по 
официальным данным в нем проживало около 
2514 человек [Численность населения Россий-
ской Федерации…, 2021] разной этнической 
принадлежности. Большую часть составляет 
русское население, представители коренных на-
родов численно уступают им. Помимо типично-
го сельского набора занятости, местные жители 
работают в морском порту Зеленый Мыс, на ав-
топредприятии «Колымтранс», в аэропорту. В 
Черском расположен известный в районе Ар-
ктический колледж народов Севера, где обуча-
ют и «традиционным» специальностям (суще-
ствует направление обучения «оленевод»), свя-
занным с локальными промыслами, и профес-
сиям, предполагающим работу на современном 

оборудовании; в будущем планируется открыть 
направление подготовки в сфере IT. Возмож-
ность получить профессиональное образование 
делает поселок привлекательным не только для 
местных выпускников, но также вызывает инте-
рес у молодых людей из других районов респу-
блики. Несмотря на приближенные к городским 
условия проживания, население активно зани-
мается рыболовством и охотой, собирает грибы 
и дикоросы, использует промысловые участки в 
окрестностях, некоторые трудятся в оленевод-
стве. По данным на 2019 г., в районе функцио-
нировало пять родовых общин [Количество 
действующих родовых общин на территории 
Республики Саха (Якутия)…]. Их роль в эконо-
мических и культурных процессах жителей ис-
следуемых населенных пунктов весьма велика 
и будет более подробно рассмотрена ниже.      

В с. Андрюшкино проживает 740 человек 
[ПМА, 2021], этническая структура представле-
на эвенами, якутами, юкагирами, чукчами, нен-
цами, долганами и некоторыми другими немно-
гочисленными группами. Данное село является 
одним из двух мест компактного проживания 
юкагиров в Якутии, а Олеринский наслег, цен-
тром которого выступает Андрюшкино, имеет 
статус национального юкагирского муници-
пального образования [Филиппова и др., 2020]. 
Основные сферы занятости местных жителей 
представлены областью образования, культуры, 
здравоохранения, администрацией, ЖКХ, ди-
зельной электростанцией; из локально специ-
фического выделяется оленеводство, рыболов-
ство, охота и добыча мамонтового бивня. В селе 
находится 5 магазинов, пекарня, нерегулярно 
функционирующая точка Якутоптторга ‒ орга-
низации, которая занимается доставкой ключе-
вых пищевых продуктов в отдаленные населен-
ные пункты Якутии по «социальным» ценам. 

В Колымском проживает 750 человек, в этни-
ческом отношении население представлено чу-
котской, эвенской, якутской, юкагирской, рус-
ской группами и некоторыми другими народа-
ми. Село является административным центром 
Халарчинского чукотского национального на-
слега и единственным в республике местом 
компактного проживания чукчей. Помимо оле-
неводства, охоты и рыболовства, ключевые эко-
номические ниши составляют сферы образова-
ния, культуры, здравоохранения, ЖКХ, электро-
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энергетики и административной деятельности 
[ПМА, 2021]. 

Полевые материалы представлены дневника-
ми и записями интервью с местными жителями, 
которые проводились в разных условиях: в 
квартирах, на промысловых участках, в процес-
се совершения хозяйственных практик, при пе-
ремещении на автомобиле, лодке, самолете и 
т. д. В качестве основных методов исследования 
применялись наблюдение, интервьюирование 
(глубинное и полуструктурированное), анкети-
рование, фиксация материала посредством по-
левого дневника, фото-, видео- и  аудио-
устройств, а также проводилась работа с доку-
ментальными источниками.

III. Результаты и обсуждение. Рост этниче-
ского и локального самосознания, обозначив-
шийся в конце XX в. на территории всего Со-
ветского Союза, а затем постсоветского про-
странства, безусловно, нашел яркое выражение 
в Якутии. Этот процесс привел, в частности, к 
трансформации названий населенных пунктов, 
муниципальных образований и районов. Одним 
из таких примеров выступает возвращение селу 
Полярное исторического названия Русское 
Устье, которое было изменено в 1940-х гг. при 
переносе старого Русского Устья на нынешнее 
место. Возвращение названия было связано с 
кипучей деятельностью исследователя, краеве-
да, партийного работника и уроженца Русского 
Устья Алексея Гавриловича Чикачева, который 
провел большую работу по организации мас-
штабного празднования 350-летия села в 1988 г., 
когда и произошло возвращение исторического 
названия поселения. Как пишут Н.Б. Вахтин, 
Е.В. Головко и П. Швайтцер, активность 
А.Г. Чикачева была направлена на то, «чтобы 
превратить русскоустьинцев из “не вполне рус-
ских” (какими они были в глазах приезжих) в 
“самых русских” из всех» [Вахтин, Головко, 
Швайтцер, 2004: 89]. Для достижения этой цели 
поднимались архивы и соответствующая лите-
ратура с последующей публикацией популяр-
ных и научных трудов, устанавливались памят-
ники первопроходцам, снимались документаль-
ные фильмы и пр. [Там же]. На локальном уров-
не ярким примером важной роли местной иден-
тичности является событие, относящееся к 
юбилейному для села 1988 году, когда родившу-
юся в Русском Устье девочку родители назвали 

Рустиной в честь возвращенного названия насе-
ленного пункта. 

Юридической победой борцов за русскоу-
стьинскую идентичность и культуру является 
принятие закона Республики Саха (Якутия) от 
15 апреля 2004 г. № 269-III «О распространении 
положений Федерального закона от 30 апреля 
1999 г. № 82-ФЗ “О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федера-
ции” на русских арктических старожилов Яку-
тии (походчан и русскоустьинцев)». Впрочем, 
действие закона вступило в силу лишь пять лет 
спустя – после выхода редакции Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» от 
05.04.2009 № 40-ФЗ п. 3 ст. 3, в котором сообща-
лось, что «положения настоящего Федерального 
закона могут распространяться на лиц, не отно-
сящихся к малочисленным народам, но постоян-
но проживающих в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов», оконча-
тельно был принят Закон РС(Я) о приравнивании 
русских арктических старожилов к коренным 
малочисленным народам Севера» [Боякова, 2016: 
151‒152]. Принятие этого закона связано с по-
тенциальным предоставлением местным жите-
лям расширенных прав в области традиционного 
природопользования. В настоящее время в струк-
туре Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Республики Саха (Якутия) действует Ассо-
циация русских старожилов [Ассоциации КМНС 
РС(Я)], включающая старожильческое население 
сс. Русское Устье и Походск (Нижнеколымский 
район). В 2021 г. в Якутске прошел первый съезд 
Ассоциации русских арктических старожилов 
«Полярное вече», в рамках которого важным 
пунктом обсуждения стал вопрос о включении 
арктических старожилов «в список лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным народам РФ» 
[Русские арктические старожилы…]. 

Таким образом, ресурсы локальной идентич-
ности жителей Русского Устья выступают в ка-
честве социального капитала, способствующего 
реализации инициатив в локальном и республи-
канском масштабе, и, более того, становятся ин-
струментом взаимодействия с федеральным 
юридическим полем. Узнаваемая региональная 
специфика села, ставшая своеобразным «брен-
дом», приводит к отделению символических 
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аспектов от пространственных. Так, фольклор-
ные и культурные коллективы «русскоустьин-
цев» существуют не только в самом Русском 
Устье и Чокурдахе, но и в Якутске. В интервью 
АКМНС РС (Я) от 2018 г. председатель распо-
ложенной в Якутске общественной организации 
«Русскоустьинцы» Т.Н. Шкулева назвала следу-
ющие результаты работы организации: «За пе-
риод своей деятельности наладили культурные 
связи с Великим Новгородом, т. к. мы являемся 
потомками выходцев из этого древнего города, 
сохранили уникальный пласт древней русской 
культуры в далекой Якутии. Мы пошили нацио-
нальные костюмы, оказываем помощь в устрой-
стве студентов в общежитие, издали пять книг 
по культуре и истории русских старожилов. Ре-
ализовали четыре проекта по грантам, постоян-
но участвуем в республиканских мероприятиях 
и т. д.». Давая ответ на вопрос о том, что еще 
нужно сделать для продвижения прав русских 
старожилов, Т.Н. Шкулева ответила: «Нужно 
добиваться включения русских арктических 
старожилов в федеральный перечень КМНС...» 
[Татьяна Шкулева: Сохраним свою идентич-
ность]. Следовательно, выделяются три уровня 
«русскоустьинскости», распределяющиеся со-
ответственно в с. Русское Устье, пгт. Чокурдах и 
Якутске, с характерными для них «этнопроекта-
ми», причем если для самого Русского Устья ха-
рактерны более «этнографические» и деталь-
ные разработки, направленные на анализ мате-
риальной культуры и социальной организации 
(в том числе на современном этапе, о чем крас-
норечиво говорит доклад жительницы села По-
лины Ивановны Чикачевой на конференции 
«Сибирские чтения» в 2022 г. – «Из прошлого в 
будущее: особенности образа жизни и ценности 
современных русскоустьинцев» [Международ-
ная конференция XII Сибирские чтения…]), то, 
удаляясь от села, в большей степени наблюдает-
ся работа с образами русскоустьинской культу-
ры и русскоустьинцев в формате фольклорных 
коллективов, институциональных и юридиче-
ских инициатив1. 

Важным этапом социальной жизни корен-
ных малочисленных народов Якутии в конце 

XX в. стал новый виток развития инициатив эт-
нического самоуправления. Так, в 1998 г. был 
принят Закон Республики Саха (Якутия) «О Сук-
туле юкагирского народа». Суктул представляет 
собой «муниципальное образование в форме 
сельского поселения, в пределах которого осу-
ществляется местное самоуправление, в местах 
компактного проживания юкагиров» [Филиппо-
ва и др., 2020: 269‒270]. Данный закон определя-
ет экономические, правовые, финансовые аспек-
ты местного самоуправления юкагирского наро-
да в Олёринском и Нелемнском наслегах. Одна-
ко первый вариант закона не принес значитель-
ных результатов. Он неоднократно редактиро-
вался, и, хотя до сих пор не привел к масштаб-
ным преобразованиям (согласно исследованию 
группы ученых в 2013 г., около 75 % респонден-
тов, опрошенных в Андрюшкино и Нелемном, 
считают, что с получением национального ста-
туса в жизни села ничего не изменилось), все же 
стал знаковой вехой в социально-политической 
жизни юкагиров [Там же: 271‒272]. 

Помимо того, что Олеринский наслег обла-
дает статусом юкагирского национального му-
ниципального образования, должность главы 
наслега тоже имеет юкагирское наименование 
– аниджэ (вождь). На момент полевых исследо-
ваний в 2021 г. главой наслега была Римма Гав-
риловна Макарова, которая определяет свою 
этническую принадлежность как «якут-
ка / саха», однако это не создавало для нее пре-
пятствий в том, чтобы параллельно являться 
аниджэ, то есть «юкагирским вождем». Такая 
ситуация может показаться парадоксальной для 
внешнего наблюдателя, но в селе никто не вы-
сказывал недоумения и критики по этому пово-
ду. Подобное совмещение разных регистров 
воспринимается населением нейтрально, оно 
выступает механизмом наращивания социаль-
ного капитала, с помощью которого появляется 
возможность получить дополнительные мате-
риальные или символические ресурсы для раз-
вития и поддержания села [ПМА, 2021]. 

Научный сотрудник Института гуманитар-
ных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН В.И. Шадрин посове-

1Речь идет о тех, кто соотносит себя с русскоустьинцами. Именно среди таких групп людей мы выделяем эти 
три уровня. О социально-культурных процессах у русских старожилов низовьев р. Колымы см. [Антонов, 
2014].
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товал нам обратить внимание на проблему раз-
рушительных паводков, особенно в селе Аргах-
тах Среднеколымского района, расположенного 
по соседству с Нижнеколымским районом. Дело 
в том, что данная проблема очень болезненна 
для Андрюшкино, Колымского и Аргахтаха, од-
нако если для первых двух населенных пунктов 
существует способ привлечения администра-
тивного и медийного внимания через актуализа-
цию их национального статуса, то Аргахтах яв-
ляется якутским селом (якуты не входят в спи-
сок КМНС и поэтому не обладают некоторыми 
преференциями, имеющимися у коренных ма-
лочисленных народов), и, соответственно, оно 
находится в стороне от медиаповестки. Селу не 
уделяется внимание со стороны СМИ и респу-
бликанской администрации в таком объеме, как 
в ситуации с Андрюшкино и Колымским, у его 
жителей нет возможности привлечь обществен-
ное внимание, используя этнический ресурс по-
добно соседям. Жителям Андрюшкино, напри-
мер, данный социальный капитал позволяет от-
стаивать свои интересы в вопросах переноса 
села на новое место. После очередного наводне-
ния в 2017 г. встал вопрос о переселении жите-
лей Андрюшкино на территорию, расположен-
ную неподалеку от пгт. Черский, то есть на рас-
стояние более 400 км. Проблема обсуждалась на 
высоком административном уровне. Жители 
села были преимущественно против, поскольку 
вынужденный переезд разрушил бы их тесные 
связи с малой родиной и землей предков, деста-
билизировал и без того хрупкую экономиче-
скую систему. В итоге апелляция к селу как ме-
сту компактного проживания юкагиров позво-
лила отстоять текущее расположение Андрюш-
кино, и более столь решительно вопрос о пере-
селении не поднимался. 

После распада СССР традиционные сельско-
хозяйственные отрасли региона оказались в глу-
боком кризисе. Но тогда же стали возникать но-
вые формы социально-экономической органи-
зации коренного населения. С конца 1980-х гг. в 
Якутии развивается движение по созданию ро-
довых общин коренных народов (а также рус-
ских старожилов), которые пришли на смену 
совхозным отделениям и в рамках которых де-
кларировалось создание новых форм развития и 

сохранения традиционной культуры местного 
населения [Винокурова и др., 2019]. В 1990 г. 
произошло первое собрание юкагиров с. Ан-
дрюшкино, на котором было принято решение 
создать этническое хозяйственное объединение. 
В результате возникла юкагирская община 
«Чайла». Ее основной задачей было сохранение 
традиционных промыслов тундренных юкаги-
ров (охота, рыболовство, оленеводство), а также 
развитие коневодства, пошива меховой одежды 
и пр. Со временем возникали и другие общины, 
происходило их слияние и ликвидация. Планы 
местных активистов натолкнулись на неблаго-
приятные экономические реалии. Ликвидация 
совхоза и советской инфраструктуры, увеличе-
ние стоимости ресурсов, снижение общего 
уровня дисциплины и мотивации работников – 
все это постепенно приводило к упадку в хозяй-
ственных отраслях. В настоящее время в Ан-
дрюшкино действует сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Олеринский». 
Его основная деятельность – оленеводство – на-
ходится в непростом экономическом положе-
нии. Даже государственная поддержка помогает 
только частично, о чем говорит продолжающий-
ся спад численности поголовья [Филиппова и 
др., 2020: 203], который удалось остановить 
лишь в последние 2-3 года. 

Эвенский лидер из Чокурдаха Иван Степано-
вич Семенов1 (1945 г.р.) в 1989 г. создал первую, 
по его словам, общину в Якутии [ПМА, 2019]. В 
1989 г. информант собирался выйти со своей 
оленеводческой бригадой из совхоза и образо-
вать кооператив. Он мотивировал своих товари-
щей на этот шаг словами о том, что родовые 
эвенские земли находятся в запустении, поэтому 
необходимо бросить силы на то, чтобы испра-
вить сложившееся положение. Администрация 
совхоза предложила инициативным оленеводам 
остаться внутри совхоза в форме кооператива. 
Иван Степанович согласился, поскольку пони-
мал, что община к тому моменту не была готова 
к автономному существованию. Однако спустя 
год, в 1990 г., они все же покинули совхоз. 

Первоначально община переживала эконо-
мический рост, заработная оленеводов была 
больше, чем в совхозе. Через цепочки знакомых 
в административных кругах осуществлялись 

*Имя изменено.
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поставки техники: из Нижнего Новгорода при-
возили лодки, моторы и прочие ресурсы. В ин-
тервью И.С. Семенов неоднократно подчеркивал 
заботу со своей стороны об оленеводах, прояв-
лявшуюся в материальном обеспечении общи-
ны: он приобрел для нее телевизор, спутниковую 
тарелку, стремился создать более удобные для 
жизни и работы условия. Венцом его деятельно-
сти стал проект строительства поселка для оле-
неводов на Индигирке, примерно на 40 км ниже 
Чокурдаха. Информанту удалось найти финанси-
рование; полученные средства были направлены 
на поиск пригодного для строительства места, 
возведение комфортабельного жилья и коммуни-
каций. Иван Степанович считал необходимым 
дать почувствовать оленеводам, что выпасать 
оленей и жить с комфортом – вполне достижи-
мая цель [ПМА, 2019]. 

В поселке, названном Новый Ойотунг (Ойо-
тунг расположен пятью километрами выше по 
Индигирке; он был закрыт в 70-е годы прошлого 
века, а его жителей переселили в образованное 
тогда же село Оленегорск), было воздвигнуто 10 
двухэтажных домов «канадского типа». Несмо-
тря на успешное начало, строительство так и не 
было завершено, поскольку в силу ряда обстоя-
тельств финансирование проекта прекратилось. 
Были установлены столбы электропередач, но 
провода провести не успели, посреди единствен-
ной улицы (которая так и не стала полноценной 
улицей, а представляет собой часть тундры, с 
двух сторон ограниченную коттеджами) до сих 
пор стоит брошенная поржавевшая техника. Не-
сколько поодаль находятся покинутые балки 
строителей и баня [ПМА, 2019]. В настоящий 
момент все дома, за исключением дома И.С. Се-
менова, несмотря на их новизну и потенциаль-
ную комфортабельность, находятся в заброшен-
ном состоянии. Из многих похищены окна, эле-
менты санузлов, двери и пр. Родственник инфор-
манта разобрал свой дом и перевез его в Чокур-
дах. Супруга Ивана Степановича неоднократно 
предлагала мужу поступить так же, но он неиз-
менно отклонял ее предложения. 

Незавершенность системы коммуникаций 
является одной из главных причин, по которым 
данное место оказывается «недопроизведен-
ным» в качестве поселка [De Boeck, Plissart, 
2004; Ssorin-Chaikov, 2016]: в нем не живут оле-
неводы, там нет света, отсутствует подача воды. 

Такое промежуточное состояние способствует 
тому, что и осваивается это пространство хаотич-
но – разбирается и перевозится на новое место, 
разграбляется или функционирует в качестве 
промыслового участка. Рядом с Новым Ойотун-
гом растет большое количество голубики, соби-
рать которую приезжают жители Чокурдаха. 
Кроме того, Новый Ойотунг часто используется 
И.С. Семеновым в качестве перевалочного пун-
кта на пути к рыболовецкому участку, располо-
женному ниже по течению Индигирки. Вместе с 
людьми кочует их инвентарь, чайники для кипя-
чения воды, одежда, емкости для воды и т. д. 
Внутри дома в Новом Ойотунге действуют те же 
нормы, что и в рыболовецкой избе, несмотря на 
то что предполагалось создание пространства 
иного качества – постоянного жилого дома. 

В данном примере переплелись идеи эконо-
мической автономности [Maclean, 1994], повы-
шения качества жизни, возрождения родовых 
территорий и развития традиционного хозяй-
ства. Пример Нового Ойотунга можно назвать 
показательным, поскольку это характерная чер-
та многих индигенных проектов развития тер-
риторий постсоветского периода: в 1990-е гг. 
чаще всего создаваемые общины дробились, 
распадались, разорялись [ПМА, 2019; 2021]. В 
настоящее время в Аллаиховском районе олене-
водство находится в упадке, поэтому поселок 
для оленеводов потерял свою актуальность. 
Впрочем, Иван Степанович не утрачивает опти-
мизма. В ходе многочасовых бесед он делился 
текущими планами, которые связаны с создани-
ем неподалеку от Нового Ойотунга туристиче-
ского комплекса с гостиницей и оборудованны-
ми площадками для спортивного туризма. 

В современной Якутии родовые общины 
остаются актуальной формой хозяйственной де-
ятельности, в рамках которой реализуются тра-
диционные отрасли хозяйства: оленеводство, 
рыболовство, охота. Однако с момента появле-
ния данной формы самоорганизации в 1990-х гг. 
возникало много вопросов относительно ее де-
финиции и статуса. А.А. Сирина писала, что 
«главными “идеологами” создания новой тер-
минологии были ученые и государственные чи-
новники РС(Я). Основной тезис состоял в том, 
что понятия общины, рода, племени не устаре-
ли и “являются основой для внутренней струк-
туры и самоопределения народов Севера”. Од-
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нако ни в первом, ни в более позднем варианте 
Закона не даются пояснения, почему община 
определена как “родовая”, “родоплеменная”» и 
«в поправках к закону 1996 г. был введен еще 
один “мифологический” научный термин – “ро-
доплеменная” община. Неблагодарным заняти-
ем было бы искать ее в реальной жизни» [Сири-
на, 1999: 9]. Скептическую позицию в этом во-
просе разделяют Н.Б. Вахтин и соавторы: «за-
частую за названием [община – Н.Г.] ничего, 
кроме названия, и не скрывалось» [Вахтин, Го-
ловко, Швайтцер, 2004: 227]. 

Фактически многие общины являются про-
изводственными кооперативами и занимаются 
коммерческой деятельностью. В интервью гла-
ва производственного кооператива кочевой ро-
довой общины коренных малочисленных наро-
дов Севера «Олеринский» сообщил следующее: 
«У нашей общины деятельность оленеводче-
ская и рыболовецкая. Это не община в прямом 
смысле слова, а производственный кооператив, 
потому что община – это структура, которая за-
нимается некоммерческой деятельностью, а у 
нас коммерческая. “Община” – это для галочки. 
Она обеспечивает наших оленеводов продукта-
ми, топливом, платит зарплату, дает спецодежду 
– бесплатно. Республиканское финансирование 
позволяет покрывать эти затраты, но есть свои 
обязательства, которые не всегда удается испол-
нить. Появляются долги…» [ПМА, 2021]. 

Тем не менее производственные кооперати-
вы (или общины) обладают важным экономиче-
ским и социальным потенциалом для населения 
рассматриваемых территорий, вне зависимости 
от их этнической принадлежности. Жители села 
Колымское в интервью неоднократно сообща-
ли, что местная община «Турваургин» является 
«градообразующей», поскольку формирует ос-
новные рабочие места для трудоспособного 
мужского населения, позволяет поддерживать 
социальную солидарность внутри села, мотиви-
рует людей оставаться в Колымском, занимаясь 
традиционным видом хозяйства. Кроме того, 
«Турваургин» создает необходимый социаль-
ный капитал для привлечения дополнительного 
внимания и ресурсов из Якутска, о чем будет 
еще сказано ниже. 

В Русском Устье большинство мужчин, в том 
числе пенсионеры, занимаются рыболовством в 
местном производственном кооперативе. Глава 

общины обеспечивает работников необходимы-
ми снастями, помогает в обустройстве промыс-
ловых участков, доставляет на заказ лодки, мо-
торы, снегоходы и иную технику. Рыбаки имеют 
возможность приобрести товар в долг, в каче-
стве выплаты которого, по желанию работника 
кооператива, будет засчитан будущий улов. 
Сфера деятельности общины простирается и за 
пределы трудоустроенных в ней промыслови-
ков – на всех жителей села. Так, кооператив со-
держит сельский магазин («общинский»), в ко-
тором любой желающий может приобрести со-
циально значимые товары (крупы, соль, сахар и 
пр.) по сниженным ценам. Следовательно, ис-
пользование ресурсов этничности (в том числе 
русской старожильческой) позволяет создавать 
институциональные формы экономической дея-
тельности в виде производственных кооперати-
вов – общин. Увеличение связей кооператива с 
сельской повседневностью дает возможность 
получать дополнительные пищевые, техниче-
ские, промысловые и иные виды ресурсов. В 
данном случае для местных жителей важным 
оказывается не академическое соответствие на-
звания институционализированной формы дея-
тельности ее содержанию, а увеличение потен-
циала действия в локальных условиях [Энергия 
Арктики…, 2022]. 

Еще одним свойством этнического социаль-
ного капитала является его инерция, просматри-
ваемая на примере развития оленеводства в 
Якутии. Как сообщали информанты, в Аллаи-
ховском районе раньше, чем в других админи-
стративно-территориальных единицах респу-
блики, исчезли домашние олени после реформ 
1990-х гг. [ПМА, 2019]. В советский период 
местный совхоз отличали высокие хозяйствен-
ные показатели. Так, в 1989 г. общая числен-
ность стада была около 20 тысяч голов. Олене-
воды считали, что если они разобьют стадо по 
родовым общинам, то увеличат свою прибыль и 
получат желаемую свободу экономических дей-
ствий. Однако они не рассчитали всех рисков и 
к началу 2000-х годов полностью утратили по-
головье. В.В. Филиппова и соавторы отмечают, 
что первоначальный экономический подъем об-
щин в первой половине 1990-х гг. сменился 
упадком на рубеже веков в связи с форсирован-
ным переходом на нерегулируемые рыночные 
отношения, повлекшим резкое увеличение цен 

Goncharov N.S. Ethnical resources in local strategies development of Northern Yakutia

2023; 2(43): 24-42



34               

Северо-Восточный гуманитарный вестник / North-Eastern Journal of Humanities

на топливо, запчасти, снаряжение и продоволь-
ствие. Возник «разрыв хозяйственных связей» и 
утрата контроля ситуации на республиканском 
уровне, что привело к прекращению племенной 
работы, ослаблению ветеринарного обслужива-
ния и разрушению транспортной инфраструкту-
ры [Филиппова, 2007; Методика составления 
технологической карты..., 2017: 7; Филиппова и 
др., 2020: 198‒199].

Районная администрация неоднократно пред-
принимала попытки восстановить стадо. В 
2019 г. из Усть-Янского района в Аллаиховский в 
очередной раз доставили 48 голов домашних 
оленей [Как оленеводство вновь появилось в Ал-
лаиховском улусе], но и этот опыт не привел к 
положительному результату. Когда мы находи-
лись в с. Колымское в 2021 г., там же присут-
ствовал глава с. Чкалов (Аллаиховский улус). Он 
сообщил, что несколько человек из Чкалова в 
скором времени отправятся на обучение к олене-
водам в Усть-Янский район, однако, по имею-
щимся у нас данным, положительного результа-
та снова не последовало. Желание восстановить 
поголовье домашних оленей характерно не толь-
ко для административных лиц, но и для бывших 
оленеводов, ассоциирующих район и его населе-
ние с данным видом традиционного хозяйства. 

Основной проблемой, судя по интервью, яв-
ляется неправильная методика повторного одо-
машнивания животных на новой территории. 
Дело в том, что оленей приобретают либо в 
Нижнеколымском, либо в Усть-Янском районе, 
затем в короткие сроки животных перегоняют 
на территорию Аллаиховского района (с. Оле-
негорск или с. Чкалов), откуда они довольно бы-
стро убегают. По словам оленеводов, желание 
поскорее доставить животных на новое место 
является главной ошибкой. Вместо того, чтобы 
перегонять их постепенно, давая оленям воз-
можность адаптироваться к иному ландшафту и 
чужим людям, их решительно ведут в незнако-
мые места, откуда испуганные животные стре-
мятся вернуться домой. Очередные поиски от-
коловшегося стада в 2022 г. закончилась траге-
дией – два человека из родовой общины «Бере-
лех» погибли [Пропавших оленеводов спасти не 
удалось…]. Однако попытки восстановить бы-
лые сельскохозяйственные показатели снова и 
снова продолжаются, в районе много людей, ко-
торые имели опыт оленеводства. Они, несмотря 

на время и неудачи, продолжают соотносить 
себя с этим видом деятельности и видеть в нем 
потенциал развития родных территорий. В 2022 
году оленеводством в районе занимались две 
общины, а численность животных составляла 
2550 голов [Айсен Николаев…]. 

Этнически обусловленные встречи людей на 
уровне села способны приобретать республи-
канский масштаб. Так, в апреле 2021 г. в Колым-
ском проходил Третий съезд чукчей Республики 
Саха (Якутия), на который, несмотря на панде-
мию, приехало довольно большое количество 
человек из разных регионов, в том числе из Чу-
котки и Москвы. На съезде, помимо местных 
делегатов, выступали (онлайн) заместитель 
председателя правительства Якутии, чиновни-
ки различных республиканских министерств, а 
также личный визит нанес министр по разви-
тию Арктики и делам народов Севера Якутии. 
Посредством апелляции к этничности съезд 
создал возможность привлечь к небольшому 
арктическому селу значительное внимание вы-
сокопоставленных чиновников и озвучить ак-
туальные вопросы, связанные с ограничения-
ми в сфере рыболовства, проблемами инфра-
структуры, оленеводства, преподавания нацио-
нальных языков в школах и т. д. Важную роль 
здесь играет деятельность общины «Турваур-
гин», создающей и поддерживающей «примор-
диальные» основания – оленеводческий и 
охотничий комплекс, – которые являются важ-
ной составляющей частью этнических репре-
зентаций. Стоит отметить, что, кроме чукот-
ских съездов, с 1992 г. раз в три года в Якутии 
проходят съезды юкагирского народа, на кото-
рых обсуждаются вопросы, касающиеся куль-
туры, языка, экономических условий прожива-
ния сообщества и иные аспекты. Последний, 
VI Съезд юкагиров, состоялся в с. Андрюшки-
но в 2019 году [В Нижнеколымском улусе про-
шел съезд юкагирского народа]. 

Зачастую в этническую форму облечены об-
щие проблемы социально-экономического ха-
рактера: например, износ жилья (что весьма 
актуально, если учесть тот факт, что в 2019 г. в 
Чокурдахе 80 % жилых построек были в ава-
рийном состоянии [ПМА, 2019]), низкое каче-
ство воды и медицинского обслуживания. В 
таком случае явления, маркированные симво-
лом этнического, приобретают статус капитала 
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и языка, используя который можно добиваться 
проработки некоторых вопросов, решение ко-
торых без этого инструмента коммуникации 
было бы затруднено. Он относительно понятен 
на административном уровне в силу его инсти-
туционализации и конвенциональности, ведь 
местные жители апеллируют к федеральной 
или республиканской правовой базе и конкрет-
ному закону № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов РФ» [Феде-
ральный закон…]. 

Выстраивание сети коммуникаций между 
локальным этническим сообществом и внеш-
ним миром во многом происходит благодаря 
индивидуальным усилиям энергичных лично-
стей [Головнёв и др., 2016]. Это неоднородный 
и непрямой процесс, ведь у каждого лидера 
собственная история, свой путь к обретению 
«этнического» языка и способам его репрезен-
тации: через общение с национальной интел-
лигенцией и постепенное (или внезапное) 
осознание своей роли в сообществе; посред-
ством саморефлексии и через желание помочь 
близким, благодаря образованию и работе в 
сфере культуры / управления; у одних лидеров 
этническое самосознание «просыпается» в мо-
лодости, другие приходят к пониманию значе-
ния подобных вопросов с возрастом. 

Показательным в данном отношении являет-
ся пример О.Г. Антиповой1 из Жиганска. Во 
многом благодаря ее инициативе в 2009 г. Жи-
ганский район получил статус «национального 
эвенкийского» района. Как рассказывала Ольга 
Григорьевна Антипова, в 1990-е гг. экономиче-
ская ситуация в регионе была плачевной, и тог-
да на волне подъема этнических форм само-
управления она стала вынашивать мысль о при-
дании родному району национального статуса, 
что могло бы, по ее мнению, создать стимул раз-
вития территории. Этой идеей О.Г. Антипова 
поделилась с главой района. После бурных об-
суждений, расколовших локальное сообщество, 
большинство все же оказалось на стороне Оль-
ги Григорьевны, и после голосования в 2009 г. 
район приобрел национальный статус. Инфор-
мантка считает, что эта мера приободрила насе-
ление Жиганска и дала возможность привлече-
ния в район новых ресурсов, которые актуальны 

для всех жителей вне зависимости от этниче-
ской принадлежности. По словам О.Г. Антипо-
вой, эта кампания стала для нее «революцией», 
направленной на улучшение качества жизни 
местного населения. В ходе нашей беседы в 
2019 г. она поставила в тот же ряд «революци-
онных» событий референдум о запрете продажи 
алкогольной продукции на территории Жиган-
ска, инициированный ее сыном и временно ут-
вердивший в 2018 г. указанное ограничение 
[Жители Жиганска проголосовали за «сухой» 
закон]. Как нам удалось понять из интервью, 
именно осознание Ольгой Григорьевной соб-
ственной эвенкийской идентичности, повлек-
шей рефлексию на предмет своего места в со-
обществе, ответственности перед окружающи-
ми людьми и возможностей изменить их жизнь 
к лучшему, стало стимулом реализованных ини-
циатив [ПМА, 2019]. Следовательно, в этом 
примере развитие территории оказывается не-
отделимым от переживания собственной этни-
ческой принадлежности человека, выражаю-
щейся в юридических и – шире – простран-
ственных преобразованиях. 

IV. Заключение. Таким образом, категория 
этничности сквозь призму социального капита-
ла оказывается зыбким феноменом, который 
принимает разные формы в зависимости от кон-
текста. Местные жители умело пользуются этой 
неоднородностью. Например, этнический 
праздник в условиях северной Якутии пред-
ставляет собой не столько репрезентацию скон-
струированных концептов, сколько коммуника-
тивный сгусток, создающий социальную плот-
ность [Mauss, 1979], а следовательно, и возмож-
ность собрать родственников и гостей из других 
сел и даже городов (на съезд чукчей в Колым-
ском в 2021 г. приехали люди из Билибино, Пе-
века (Чукотка), Аллаиховского района, Якутска, 
соседних сел, из Москвы), привлечь внимание 
административных лиц, заявить о себе, своих 
проблемах и планах. Коммуникативная множе-
ственность подобных событий позволяет объе-
динить людей и вплести в развлекательную про-
грамму сугубо утилитарное мероприятие – как 
было сделано в Чокурдахе в 2019 г., когда в 
Международный день коренных народов мира 
после танцев, песен и музыки была проведена 

1Имя изменено.
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консультация с представителем районной ин-
спекции охраны природы, во время которой 
местным жителям разъяснили изменения в за-
конодательстве, касающиеся промысловой дея-
тельности. 

Основываясь на материалах этнических об-
щин Краснодарского края, К.С. Григорьева 
констатирует, что «превращение этничности в 
социальный ресурс зачастую является обрат-
ной стороной преград, воздвигаемых перед 
той или иной этнической общиной, и служит 
способом их преодоления» [Григорьева, 2017: 
99]. Эмпирические данные из труднодоступ-
ных населенных пунктов северной Якутии де-
монстрируют иную ситуацию. Здесь также 
имеются «преграды», но они воздвигаются не 
столько перед определенным этническим со-
обществом, сколько перед жителями этих тер-
риториально изолированных поселков с дефи-
цитом ресурсов, угасающей инфраструктурой 
и нестабильной экономической ситуацией вне 
зависимости от этнической принадлежности 
(хотя последняя тоже имеет значение). В связи 
с этим и ресурсы этничности играют специфи-
ческую роль, во многом направленную на пре-
одоление «преград» именно такого характера. 

М.В. Демидова, осмысляя концепции капи-
тала П. Бурдье и К. Маркса, пишет: «Символи-
ческий капитал не может существовать отдель-
но от материального, так как символический 
капитал без референтов, то есть его носителей, 
в качестве которых выступают как социальные, 
так и производственные единицы, был бы рав-
носилен существованию знака без референта, 
то есть существованию симулякра» [Демидова, 
2014: 31]. Высказанная идея актуальна и для эт-
нического социального капитала в Якутии, ко-
торый не замыкается в себе, но находит матери-
альное, социальное, символическое выражение. 
Как писал П. Бурдье, для социального капитала 
существование сети связей не является априор-
ным состоянием, возникшим «раз и навсегда в 
результате первоначального акта институциона-
лизации». Напротив, связи выступают результа-
том перманентных практик по «институцио-
нальному оформлению, ключевые моменты ко-
торого обозначаются соответствующими обря-
дами институционализации (часто неверно опи-
сываемыми как обряды, связанные с изменени-
ем социального статуса)» [Бурдье, 2004: 530]. 

Следовательно, смысл производства связей в 
рамках социального капитала заключается не в 
трансформации социального статуса, как то 
предполагают обряды перехода, но в увеличе-
нии связей и присоединении дополнительных 
ресурсов, что становится возможным благодаря 
установлению и поддержанию полезных и дли-
тельных отношений [Там же]. В таком случае 
локальные проекты развития, основанные на 
использовании этничности, могут рассматри-
ваться как стратегии по увеличению социаль-
ного капитала и в качестве механизма его кон-
вертации в материальные и символические 
блага. Использование этничности оказывается 
важным способом производства, получения и 
эксплуатации ресурсов на севере Якутии, вли-
яющим на повседневную жизнь местного на-
селения. Предложенный подход рассмотрения 
этничности позволяет выйти за пределы дихо-
томии «примордиальное / сконструированное» 
и концептуализировать этничность в качестве 
регионального инструмента освоения про-
странства. Важно подчеркнуть, что в рассмо-
тренных примерах этничность выступает не в 
качестве эксклюзивного фактора, работающего 
по принципу «свои‒чужие» и, соответственно, 
исключающего «чужаков»; напротив, зачастую 
в северной Якутии фактор этничности облада-
ет инклюзивными свойствами, что проявляет-
ся через участие в «этнопроектах» представи-
телей совершенно разных этнических групп. 
Кроме того, материальные блага, полученные в 
результате конвертации ресурсов этничности, 
становятся достоянием в том числе тех, кто не 
является представителем коренных малочис-
ленных народов. 

С одной стороны, этнический социальный 
капитал в Аллаиховском и Нижнеколымском 
районах является важным способом комму-
никации с внешним миром, конвенциональ-
ным языком, который понятен широкой об-
щественности и, что особенно важно, бюро-
кратическому сектору; с другой стороны, это 
способ организации социальных и хозяй-
ственных процессов внутри локального со-
общества. Этничность направлена не только 
на пассивную демонстрацию достигнутого 
статуса, она выступает также важным ин-
струментом действия, нацеленным на преоб-
разование имеющегося состояния.
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