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В статье рассматриваются современные практики эксплуатации населением 
Якутии снега и льда для получения питьевой воды. На основе привлече-
ния комплекса источников (полевые материалы, архивные документы, ма-
териалы этноблогосферы) автором реконструирована эволюция указанного 
направления эксплуатации криогенных ресурсов, выявлены его текущие 
масштабы, прослежены актуальные механизмы заготовки и организации 
хранения льда. Автор подчеркивает существенную роль льда в обеспечении 
населения Якутии питьевой водой на современном этапе, отмечая при этом 
значение технологического развития для востребованности практик заго-
товки и хранения льда, оптимизации этих процедур.
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The article examines the modern practices of the use of snow and ice by the 
population of yakutia to obtain drinking water. Basing on field materials, archival 
documents and data from ethnoblogosphere, the author reconstructs the evolution 
of this way of using cryogenic resources, identifies its current scale and traces 
the mechanisms of harvesting and organizing the storage of ice used nowadays. 
The article emphasizes the significant role of ice in providing the population of 
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Введение
Максимально возможное использование ре-

сурсов окружающей среды – одно из необходи-
мых условий успешной адаптации человека к 
специфическим природно-географическим ус-
ловиям. Подобное решение позволяет снизить 
риски для стабильного функционирования сло-
жившихся на локальном уровне систем жизнео-
беспечения, в особенности в условиях высокого 
уровня их автаркичности. В этой связи неуди-
вительно, что важную роль в системах жизнео-
беспечения коренных народов Сибири и Даль-
него Востока традиционно играла эксплуатация 
криогенных ресурсов [12; 19] – используемых 
обществом в процессе жизнедеятельности ма-
териальных объектов и сил природы, проис-
хождение и развитие которых обусловлено сфе-
рой холода (температурой среды ниже 0°С) [1, 
с. 85].

Проработка различных вопросов истори-
ко-антропологического плана, связанных с 
использованием криогенных ресурсов населе-
нием Якутии – региона, в котором продолжи-
тельность зимнего времени достигает 6–8 меся-
цев в году, а показатели температуры регулярно 
опускаются до экстремально низких значений, 
лишь в последние годы приобрела соответству-
ющую их масштабам и роли активность и в зна-
чительной степени основывалась на поддержке 
со стороны Российского научного фонда1, а так-
же на принципах, заложенных в криософии [11] 
и антропологии холода [5; 17]. В 2022 г. автором 
данной статьи была опубликована монография, 
посвященная практикам эксплуатации криоген-
ных ресурсов якутами (саха) и русскими старо-
жилами Якутии в XIX–XX вв. [18]. Однако со-
временный этап «диалога» населения региона 
со сферой холода в ней не рассматривался и те-
кущий опыт применения криогенных ресурсов 
в хозяйственных и социокультурных практиках, 
включая использование льда и снега для питья, 
остается недостаточно исследованным.

В рамках данной статьи будет предпринята 
попытка хотя бы частично заполнить указан-

1  Проект № 17-78-10097 «“Ресурсы холода”: зна-
чение низких температур в хозяйственных и социо-
культурных практиках сельских сообществ Якутии» 
(руководитель – А.А. Сулейманов), проект № 19-78-
10088 «Антропология холода: естественные низкие 
температуры в системе жизнеобеспечения сельских 
сообществ Якутии (традиционные практики, вызо-
вы современности и стратегии адаптации)» (руково-
дитель – А.А. Сулейманов).

ную историографическую лакуну. Целью ис-
следования является реконструкция современ-
ных практик эксплуатации населением Якутии 
криогенных ресурсов для получения питьевой 
воды. При этом необходимо отметить, что про-
веденные на данный момент изыскания свиде-
тельствуют о фактической этнической унифи-
кации приемов по заготовке и хранению льда, 
использованию снега – ими одинаково владеют, 
например, якуты и русские старожилы, а также 
русское население, которое относительно не-
давно появилось на территории Якутии, и пред-
ставители других народов, традиционными 
районами проживания которых являются более 
южные регионы. В этой связи в работе созна-
тельно не указана национальная принадлеж-
ность информантов и участников тех практик 
эксплуатации криогенных ресурсов, о которых 
пойдет речь далее.

Источниковую базу исследования состави-
ли в первую очередь полевые материалы ав-
тора, собранные в ходе исследований в Хан-
галасском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, 
Олекминском и Среднеколымском админи-
стративных районах (улусах) Республики Саха 
(Якутия) (далее – РС(Я)) в 2017–2023 гг. Акку-
мулирование сведений по интересующей автора 
проблематике в населенных пунктах названных 
районов дало возможность в достаточной сте-
пени репрезентативно охватить изысканиями 
различные по своей природно-географической 
и этнокультурной специфике ареалы, включая, 
например, арктическую и юго-западную зоны 
Якутии, районы традиционно активного межэт-
нического взаимодействия якутского и русского 
населения, а также практически моноякутские 
поселения центральной части региона. При 
этом необходимо отметить, что на данный мо-
мент автор, к сожалению, не имел возможности 
проведения исследований в местах компактно-
го проживания коренных малочисленных наро-
дов Севера и допускает, что в некоторых из них 
картина использования криогенных ресурсов 
для получения питьевой воды может несколько 
отличаться.

Кроме того, в процессе подготовки статьи 
были задействованы материалы активно разви-
вающейся в последние годы этнической блогос-
феры, размещенные на видеохостинге youTube. 
В данном отношении автор согласен с мнением 
В.А. Головнева о невозможности игнорирова-
ния в современных реалиях глобальных инфор-
мационно-коммуникационных площадок и того 
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обстоятельства, что «блоги становятся ценным 
первичным этнографическим источником ново-
го типа» [6, с. 203]. Одновременно для состав-
ления у читателя более полной картины эволю-
ции практик эксплуатации населением Якутии 
криогенных ресурсов для питья были также 
привлечены документы из архивохранилищ Ир-
кутска, Санкт-Петербурга и Якутска, научная и 
краеведческая литература.

Общая характеристика 
эволюции практик эксплуатации 
криогенных ресурсов 
для получения питьевой воды
Необходимость опоры на криогенные ре-

сурсы при получении воды в Якутии и в на-
стоящее время, и ранее, например, на рубеже 
XIX–ХХ вв., была обусловлена в целом анало-
гичными причинами. Прежде всего, отсутстви-
ем систем централизованного водоснабжения 
в подавляющем большинстве населенных пун-
ктов региона. Если в советский период жители 
городов и поселков Якутии были в основном 
обеспечены подключением к подобным систе-
мам, то практически все сельские поселения 
такой преференции оставались лишены. Свою 
роль играла и продолжает играть загрязненность 
значительной части водоемов региона, которую 
исследователи отмечали еще в конце XIX – на-
чале XX вв. (Санкт-Петербургский филиал Ар-
хива Российской академии наук, далее – СПбФ 
АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 134. Л. 105); [16, с. 20]. 
Лед же в силу комплекса факторов – источник 
более чистой воды [2, с. 24–28]. При этом вода 
в сравнительно небольших озерах центральной 
Якутии, к расселению в окрестностях которых 
тяготели представители крупнейшего на тот мо-
мент этноса региона – якутов, к середине зимы, 
по словам информантов, начинает портиться и 
гнить, что делает невозможным использование 
прорубей. Этому же препятствует и промерза-
ние некоторых из водоемов в течение зимы до 
дна, либо до уровня, когда пробивание прору-
би становится чрезмерно трудозатратным. До-
ставка же воды из прорубей на реках по ряду 
причин не всегда удобнее и экономически це-
лесообразнее заготовки льда. Нельзя не учиты-
вать также укрепляющий здоровье эффект от 
использования талой ледовой воды [2, с. 26–27; 
15, с. 37–38] и ее лучшие вкусовые качества по 
сравнению с водой из водопровода или непо-
средственно из водоема, которые неоднократ-
но отмечали информанты (Полевые материалы 

автора, далее – ПМА. 2017 г., с. Исит, Ханга-
ласский улус РС(Я); 2018 г., с. Петровка, Меги-
но-Кангаласский улус РС(Я); 2023 г., с. Юнкюр, 
Олекминский район РС(Я)).

К настоящему времени удалось выявить лишь 
ограниченный круг источников, характеризую-
щих использование криогенных ресурсов насе-
лением Якутии для получения питьевой воды в 
XIX – первой четверти ХХ вв. Так, распростра-
нение практик заготовки поверхностного льда 
водоемов для его последующего употребления 
в талом виде в последние десятилетия XIX в. 
отмечали исследователи В.Е. Горинович (СПбФ 
АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 156. Л. 231), Н.П. Попов 
(СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 134. Л. 105–106), 
епископ Якутский Дионисий (Государственный 
архив Иркутской области. Ф. 293. Оп. 1. Д. 2. Л. 
5об.). В частности, оставивший подробные за-
писи о своем пребывании в ссылке в Якутии в 
1880-е – 1890-е гг. В.Е. Горинович сообщал, что 
«русские, а за ними кое-где и якуты стали запа-
сать куски льда, которые приходится таять каж-
дый раз перед употреблением» (СПбФ АРАН. Ф. 
47. Оп. 2. Д. 156. Л. 231). Несколько позднее факт 
«выколки льда» фиксировали также и участники 
фундаментальной Якутской комплексной экс-
педиции АН СССР 1925–1930 гг. (СПбФ АРАН. 
Ф. 47. Оп. 2. Д. 159. Л. 204; Д. 190. Л. 57). Уче-
ные отметили, среди прочего, способ хранения 
заготовленного льда: глыбы этого криогенного 
ресурса размещали на открытом воздухе – на 
крыльце амбара или у входа в жилище на специ-
альной подставке (СПбФ АРАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 
159. Л. 204). Вместе с тем, к сожалению, во всех 
упомянутых источниках отсутствует описание 
методов заготовки льда.

Однако, учитывая далеко не одномоментное 
влияние на традиционные системы жизнеобе-
спечения аборигенных этнических сообществ 
Якутии последствий реализации политики по-
селкования (сосредоточение распыленного ра-
нее населения в создаваемых и укрупняемых 
поселениях) и развития колхозно-совхозной си-
стемы, представляется, что практики заготовки 
льда в первой половине ХХ в. не отличались 
принципиально от приемов, практиковавшихся 
в сельской местности в середине ХХ в. В этой 
связи значительную ценность имеют сведе-
ния, полученные от информанта Г.С. (1949 г.р., 
жен.), родившейся и выросшей в с. Исит Хан-
галасского улуса. В 1950-е – 1970-е гг. заготов-
ка льда в этом населенном пункте осуществля-
лась, как правило, во второй половине октября 
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на близлежащей протоке р. Лена, когда его 
мощность достигала 15–25 см. Заготовка льда 
выполнялась с помощью пешни, на которую 
приходился основной объем работы, и двуруч-
ной пилы со снятой с одной стороны ручкой. 
Полученные кубы размером приблизительно 
100 х 35 х 20 см доставались из воды с помо-
щью багра и затем размещались недалеко от ме-
ста заготовки. По мере необходимости их вы-
возили конным обозом во двор приусадебного 
участка и складировали там, где они хранились 
на открытом воздухе без навесов (показатель-
но, что информант не помнит точно, существо-
вал ли какой-либо настил или лед размещали 
прямо на снегу, т.к. последний был очень чи-
стым). Перед употреблением лед раскалывали 
с помощью изготовленного из металла инстру-
мента – ледокола (Рис. 1) – на более мелкие ку-
ски и помещали в кастрюлю, в которой он таял. 
До момента вывоза оставшегося льда в апреле, 
по словам информанта, на протоке наблюдалась 
любопытная картина: многочисленные штабели 
заготовленного семьями с. Исит льда, располо-
женные на некотором удалении друг от друга. 
Перед наступлением положительных темпера-
тур воздуха привезенный к домовладению лед 
спускался в подвал, вырытый под амбаром. Се-
мье информанта хватало заготовленного льда 
до августа. После этого они, как и значительная 
часть односельчан, вынуждены были приоб-
ретать воду, привозимую водовозами, которая 
значительно уступала, на взгляд информанта, 
по своим вкусовым качествам талой ледовой 
воде (ПМА. 2024 г., г. Якутск, РС(Я)).

Выявленные автором сведения о параллель-
ном использовании для питья другого криоген-
ного ресурса – снега – еще более ограничены. 
Имеющиеся в этом плане разрозненные данные 
относятся к 1930-м – 1950-м гг. и двум различ-
ным административным районам Якутии – на-
ходящемуся на севере Кобяйскому, где прово-
дил исследований этнограф А.А. Саввин, и 
западному Садынскому (позднее – территория 
Ленского, сейчас – Мирнинского района). 

В книге воспоминаний врача, уроженки 
Ботуобуйинского наслега Садынского рай-
она А.Н. Павловой в том числе описывают-
ся события и повседневная жизнь вилюйской 
группы сельских якутов 1930-х – середины 
1950-х гг. Относительно интересующего нас 
вопроса в работе приведены следующие све-
дения: «Питьевой водой была снежная вода, 
которую мы называли таммах (якут. капля [4, 
с. 194]). В тальниковой раме снег утрамбовы-
вали и поливали водой, потом замораживали в 
этой же раме» [14, с. 12]. Подобная процедура 
повторялась несколько раз. Вероятно, в итоге 
получался несколько иной, чем чистый снег, 
криогенный материал – более близкий по сво-
им свойствам ко льду. В этом, очевидно, име-
лась определенная логика, т.к. талый снег су-
щественная часть информантов относила к не 
очень полезным источникам питьевой воды, в 
т.ч. называя полученную подобным способом 
воду «пустой», лишенной необходимых челове-
ку солей и т.п.

В соответствии с записями А.А. Саввина, 
сделанная заготовка оставлялась на всю ночь 
на открытом воздухе (Рукописный фонд Ар-
хива ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. Д. 25. Л. 5). 
Сформированная масса получалась достаточ-
но большой и тяжелой, «поэтому утром двое 
мужчин заносили эту раму со снегом в дом и 
вешали перед камельком (якутская печь камин-
ного типа. – прим. авт.), под нее подставляли 
посуду. Так она стекала целый день... Понят-
но, что все тепло очага уходило на нее» [14, 
с. 12]. Известно, что снег для таммах старались 
выбирать только специальный – т.н. көмүрүө 
(якут. көмүрүө хаар – крупнозернистый пласт 
в нетронутом глубоком снеге; нижний рыхлый, 
крупнозернистый весенний снег [во время тая-
ния] [3, с. 263]).

О распространенности практик употребле-
ния таммах сложно сделать какие-то конкрет-
ные выводы. Вместе с тем представляется 
весьма вероятным, что он имел значительную 

Рис. 1. Ледокол (ледоколка), 
вторая половина ХХ в., металл. 

Якутский государственный объединенный музей 
истории и культуры народов Севера 

им. Ем. Ярославского (ЯГОМ КП-41735)

А.А. сулеймАнов
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популярность, выходя за пределы указанных 
районов Якутии, и был связан в первую очередь 
с упомянутой особенностью расселения якутов 
и их стремлением жить в окрестностях неболь-
ших озер по аласам – плоским котловинообраз-
ным просадочным понижениям, которые возни-
кают вследствие вытаивания подземного льда 
[7, с. 16–33]. В таких случаях таммах выступал 
фактической альтернативой употреблению для 
питья талой ледовой воды, т.к. заготовка льда 
или использование в течение зимы прорубей 
были не всегда возможны в силу отмеченных 
ранее причин.

Рассмотренные практики и масштабы их ис-
пользования в течение последующих периодов 
истории Якутии претерпели существенные из-
менения. Во-первых, после упомянутого ввода 
в строй водозаборов с очистными сооружени-
ями, а позднее также в связи с распростране-
нием услуг по доставке бутилированной воды 
отпала необходимость заготовки льда у боль-
шинства населения городов и поселков Якутии 
(за исключением активно развивающегося в по-
следнее время частного сектора). Во-вторых, в 
ходе углубления политики поселкования, когда 
укрупненные поселения, в т.ч. для обеспече-
ния лучшей транспортной доступности, разме-
щались по берегам крупных рек, организации 
совхозами централизованной заготовки льда, в 
целом – упрощения этого процесса в результате 
распространения бензопил, значительно более 
трудозатратные практики использования там-
мах вышли из употребления.

Современные механизмы использования 
криогенных ресурсов 
для получения питьевой воды
Проведенные автором полевые исследова-

ния свидетельствуют, что снег для получения 
питьевой воды могут использовать отдельные 
редкие, в первую очередь сельские семьи, не 
имеющие достаточного уровня доходов и, воз-
можно, мотивации для приобретения льда или 
его самостоятельной заготовки, а также лишен-
ные доступа к центральному водоснабжению. 
В таком случае выбирается по возможности 
чистый снег, который затем тает в ведрах или 
в другой таре (ПМА. 2023 г., с. Юнкюр, Олек-
минский район РС(Я), инф. Л.Г., 1963 г.р., 
жен.). Кроме того, снег для утоления жажды 
и приготовления еды используют охотники в 
ходе зимнего промысла на отдаленных угодьях 
в тех случаях, когда задействовать проруби в 

силу различных причин невозможно. Интерес-
но, что они стараются находить для этих целей 
снег көмүрүө. При этом у некоторых предста-
вителей старшего поколения охотников данный 
термин сохраняет свое употребление (ПМА. 
2023 г., с. Юнкюр, Олекминский район РС(Я), 
инф. С.П., 1962 г.р., муж.).

В результате на современном этапе, учиты-
вая отсутствие в подавляющем большинстве 
сельских населенных пунктов Якутии функ-
ционирующих в зимнее время водопроводов и 
очистных сооружений, заготовка льда остает-
ся самым популярным источником получения 
питьевой воды. При этом процесс заготовки 
льда, как показали проведенные полевые иссле-
дования, а также анализ имеющегося в данном 
отношении youTube-контента, может предпо-
лагать определенные вариации, связанные в 
т.ч. с возрастом заготовщиков. Например, про-
живающий в с. Юнкюр Олекминского района 
информант А.Б. (1961 г.р., муж.) осуществляет 
заготовку льда вместе с двумя своими родны-
ми братьями в ноябре, когда толщина поверх-
ностного льда на расположенном рядом с на-
званным населенным пунктом озере достигает 
20 см. Данная мощность льда, по его словам, 
является оптимальной для заготовки – дает 
достаточные объемы, позволяет сравнительно 
легко выполнять выкалывание и пропиливание, 
а также выемку льда из водоема и его погрузку 
в транспорт. На начальном этапе производится 
очистка выбранной для заготовки льда площад-
ки от снега, затем – с помощью пешней наме-
чается периметр будущих работ. После этого 
заготовщики посредством бензопил выполня-
ют пропил периметра и далее выкалывают лед 
пешнями («по старинке» и «по привычке») в 
форме параллелепипедов, стремясь добиться 
геометрически правильной формы – для удоб-
ства хранения. Полученный таким образом лед 
извлекается из воды с помощью багров и загру-
жается в прицеп. Ежегодно информант и его 
братья заготавливают 6 прицепов к трактору – 
этого объема хватает трем семьям для того, что-
бы употреблять талую ледовую воду круглого-
дично (ПМА. 2023 г., с. Юнкюр, Олекминский 
район РС(Я)).

Примечательно, что информант В.С. из 
с. Исит (1933 г.р., муж.), характеризуя привыч-
ные сроки заготовки льда и его оптимальную 
мощность, также сообщил, что дожидается фор-
мирования на протоке р. Лены ледового покро-
ва толщиной 20–25 см (ПМА. 2017 г., с. Исит, 
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Хангаласский улус РС(Я)). При этом лед дости-
гает подобной мощности в конце октября – на-
чале ноября, т.е. заготовка выполняется на пол-
месяца позднее, чем в 1950-е – 1970-е гг.

Все активнее главный фронт заготовки (про-
пиливание льда по периметру и его нарезание 
на прямоугольные параллелепипеды) произво-
дится с помощью бензопил со сравнительно 
небольшим участием в процессе пешней. При 
этом для повышения эффективности функци-
онирования в специфических для бензопил 
условиях они могут подвергаться модерниза-
ции. Например, на цепи стачивается ограни-
читель глубины, а в бак для смазки заливает-
ся растительное масло – в целях обеспечения 
экологичности процесса. Чаще же пропили-
вание льда выполняется с пустым баком для 
смазки. В результате выпиливаются прямоу-
гольные параллелепипеды размером в сред-
нем 30 х 20 х 100 см. Оптимизация процесса 
заготовки льда предполагает и использование 
разнообразных вариаций самодельных клещей 
или иного инструментария (полозья с выступом 
и т.п.) для извлечения льда из майны. После 
извлечения лед в случае необходимости раска-
лывается до искомых размеров топором (ПМА. 
2017 г., с. Исит, Хангаласский улус РС(Я), инф. 
В.С., 1933 г.р., муж.); [8].

Следует отметить также, что в связи с раз-
витием рынка услуг по заготовке и доставке 
льда домохозяйствам период его выпиливания 
значительно расширился. Так, в окрестностях 
г. Якутска его заготавливают вплоть до начала 
апреля, используя в таком случае метод «сухой 
заготовки», когда отсутствует непосредствен-
ный контакт работника с водой, однако при 
этом требуется производить выпилку льда и с 
его нижней стороны [9].

Вариации подходов 
к хранению льда и талой воды
Зимой заготовленный лед, как и ранее, может 

храниться на улице прямо на снегу, на деревян-
ных подставках или же под навесом. Однако по 
причине ухудшения экологической обстанов-
ки и появления в непосредственной близости 
от жилых домов, например, угольных котель-
ных, лед зачастую стали накрывать брезентом 
или иным материалом (Рис. 2) (ПМА. 2018, 
с. Чапчылган, Амгинский улус (район) РС(Я); 
2023, с. Юнкюр, Олекминский район РС(Я)). 
Иногда заготовленный лед может оставаться у 
места заготовки и постепенно вывозиться в те-
чение зимы – это относится, конечно же, только 
к сельским поселениям с относительно неболь-
шим числом жителей (ПМА. 2023 г., с. Юнкюр, 
Олекминский район РС(Я)). В летнее время 
года лед в случае, если его предпочитают для 
употребления воде, поставляемой с близлежа-
щих рек или озер автоводовозами, по-прежнему 
хранится в подвалах или ледниках – сооруже-
ниях в толще многолетнемерзлых пород, где 
благодаря естественному охлаждению могут 
круглогодично поддерживаться отрицательные 
температуры (ПМА. 2017 г., с. Исит, Хангалас-
ский улус РС(Я); 2018 г., с. Петровка, Меги-
но-Кангаласский улус РС(Я)).

Как показали проведенные автором и его 
коллегами в течение 2017–2023 гг. социоло-
гические исследования, из 1096 респонден-
тов в ряде сельских поселений Якутии только 
291 пользуется в настоящее время ледниками 
(26,6%), тогда как «раньше они были у всех» 
(ПМА. 2018 г., с. Амга, Амгинский улус РС(Я), 
инф. Н.Е., 1955 г.р., жен.). При этом, например, 
в практически лишенном иных источников по-
лучения питьевой воды с. Сырдах Усть-Алдан-

Рис. 2. Хранение льда для питья во дворах жителей с. Юнкюр, март 2023 г. Фото автора
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ского улуса (района) ледники используют 67% 
респондентов, т.е. поддержание этих сооруже-
ний в рабочем состоянии в сельской Якутии в 
настоящее времени в т.ч. определяется наличи-
ем/отсутствием необходимости хранения запа-
сов льда для питья в летнее время года. Напри-
мер, семья нашего информанта А.М. (1981 г.р., 
жен.) из с. Петровка Мегино-Кангаласского 
улуса в 2012 г. построила в пределах своей 
дворовой территории ледник глубиной 6 м и 
длиной 12 м. При этом, по ее словам, важным 
фактором, определившим потребность в его со-
оружении, стали проблемы с доступом к каче-
ственной питьевой воде в данном селе и соот-
ветствующая необходимость хранения запасов 
льда (Рис. 3) (ПМА. 2018 г., с. Петровка, Меги-
но-Кангаласский улус (район) РС(Я)).

В условиях текущего изменения климата 
значительная масса ледников нуждается в при-
менении различных практик по сохранению 
запасов холода. Среди новых приемов следует 
отметить утепление входных зон с помощью 
активно внедряемых в последние годы легких 
теплоизоляционных материалов, включая, на-
пример, пенофол [10]. Более традиционным 
инструментом сохранения холода в ледниках в 
теплое время года, получившим сейчас допол-
нительную популярность, является их глази-
ровка. Еще К.И. Орлов, проводивший исследо-
вания в бассейне Колымы во второй половине 
1920-х гг. в рамках Якутской комплексной экс-
педиции АН СССР, отмечал, что стены некото-
рых ледников в конце зимы обливают водой, 
«так, что они обледеневают и ледяная корка 
держится на них очень долго» (СПбФ АРАН. Ф. 
47. Оп. 2. Д. 126. Л. 50). Вместе с тем в настоя-
щее время чаще всего глазировка предполагает 

обмазку стен ледника кашицей из снега и воды 
(ПМА. 2021 г., с. Аргахтах, Среднеколымский 
улус (район) РС(Я), инф. В.В., 1975 г.р., муж.; 
2021 г., с. Амга, Амгинский улус (район) РС(Я), 
инф. А.Ч., 1982 г.р., муж.).

В последние годы в связи с распростране-
нием относительно доступных и объемных 
емкостей из пластика все большую популяр-
ность стало приобретать их использование для 
хранения талой ледовой воды в теплое время 
года (Рис. 4). При наличии подобной емкости в 
апреле–мае в нее помещают оставшийся с зимы 
лед, где он тает. Подобные новации значитель-
но упрощают не только хранение льда летом, 
но и его использование: в результате отпадает 
необходимость в трудоемком процессе загруз-
ки этого криогенного ресурса в ледники и его 
извлечения по мере потребности, а также в не-
которых случаях в целом – обслуживания лед-
ников, ожидания оттайки льда перед употребле-
нием (ПМА. 2023 г., с. Юнкюр, Олекминский 
район РС(Я)).

Сопутствующее значение 
заготовки льда
Необходимо отметить, что заготовка льда 

в сельской Якутии является также элементом 
укрепления корпоративности и локальных свя-
зей. Как отмечалось, заготовка льда осущест-
вляется в т.ч. родственниками и способствует 
их совместному времяпрепровождению. Кроме 
того, зачастую в условиях достаточно сжатых 
временных рамок, являющихся оптимальными 
для заготовки льда, им может в непосредствен-
ной близости друг от друга одновременно зани-
маться значительная часть (преимущественно 
мужская) населения села, что создает благопри-

Рис. 3. Хранение льда для питья в одном из ледников в с. Петровка, март 2018 г. Фото автора
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ятную среду для укрепления чувства общности. 
Интерес в этой связи представляет и скоростная 
заготовка льда. Ее осуществляют, например, в 
ходе игр, организуемых в Хангаласском улусе, 
и проводят между командами, представляющи-
ми разные наслеги. Победителем состязаний 
становится та команда, представители которой 
быстрее всех «заготовят» обозначенный орга-
низаторами участок поверхностного льда водо-
ема [13].

Заключение
Использование криогенных ресурсов для по-

лучения питьевой воды традиционно занимало 
важнейшее место в жизнедеятельности насе-
ления Якутии. Несмотря на то, что с течением 
времени эксплуатация в подобных целях снега 
утратила свои позиции, значение поверхност-
ного льда водоемов в первую очередь для сел 
региона, а также частного сектора городских 
поселений в обеспечении людей качественной 
питьевой водой сохраняется на весьма высоком 
уровне. При этом необходимо отметить времен-
ные сдвиги заготовки льда, которая в настоящее 
время, очевидно, вследствие климатических 
изменений, начинается позже, чем, например, 
в период полувековой давности и может при 
необходимости производится дольше – вплоть 
до последних зимних дней благодаря лучшей, 
чем раньше технической оснащенности. Кро-
ме того, технологическое развитие позволяет в 
целом упростить и ускорить процесс заготовки 
льда, а также существенно облегчить организа-

цию его хранения, что, как представляется, так-
же вносит определенную лепту в устойчивость 
практик использования криогенных ресурсов 
для питья населением Якутии на современном 
этапе.
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