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В статье на примере расположенного в Аллаиховском районе Республики 
Саха (Якутия) поселка Чокурдах представлен анализ истории изменения 
этнокультурного облика мест традиционного проживания представителей 
коренных малочисленных народов Севера в течение ХХ – нач. xxi вв. Ав-
тор дает характеристику этнокультурных процессов, происходивших в обо-
значенном ареале до начала масштабной советской модернизации, в период 
активного транспортно-промышленного освоения ареала, включавшего ре-
ализацию политики поселкования и коллективизация, а также после распа-
да СССР. Динамика этих процессов носила разнонаправленный характер и 
прошла путь от изначально фактически монопольного положения коренных 
малочисленных народов Севера с последующим превалированием ассими-
ляционных и унификационных тенденций до реактуализации позиций тех 
компонентов, которые связаны с историей и традиционной культурой або-
ригенных этносов российской Арктики. 
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Арктические районы Якутии занимают 
огромную площадь в более чем 1600 тыс. км2 
и являются «домом» для нескольких коренных 
малочисленных народов Севера: долган, чук-
чей, эвенков, эвенов и юкагиров. В один ряд с 
названными этносами, в соответствии с регио-
нальным законодательством, поставлены и рус-
ские арктические старожилы, также практику-
ющие традиционное природопользование.

На протяжении большей части xx в. пред-
ставители названных этнических сообществ 
испытывали на себе широкий спектр трансфор-
мационных воздействий, обусловленных как 
изменениями, происходившими в жизни нашей 
страны, так и вызовами общемирового харак-
тера. Поселкование, коллективизация, перевод 
на оседлость, попытки создания «единого со-
ветского народа», активное транспортно-про-
мышленные освоение, а позднее – рыночные 
преобразования, деиндустриализация, глобали-
зация и многое другое, естественно, не могли 
не наложить глубокий отпечаток на все сферы 
жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера и не изменить облик мест их 
традиционного проживания. Собственно, само 
появление этого понятия в значительной степе-
ни стало следствием советской модернизации 
сельской местности. Ранее в Якутии основная 
часть представителей коренных малочислен-
ных народов Севера вела кочевой образ жизни 
и была распылена по бескрайним просторам се-
верных тундр, которые фактически и являлись 
их «местом традиционного проживания».

Последствия советских и постсоветских пре-
образований для аборигенных этносов россий-
ской Арктики, влияние на них глобализацион-
ных процессов широко освещены в российской 
и зарубежной историографии. Перечисление 
и краткий анализ даже основных в этом отно-
шении исследований займет весьма солидную 
часть работы монографического плана. Вместе 
с тем, следует отметить, что проблема того, 
как же собственно трансформировался этно-
культурный облик тех мест, где традиционно 
проживали представители коренных малочис-
ленных народов Севера, в литературе слабо 
освещена на конкретных примерах. В представ-
ленной статье этот вопрос будет рассмотрен на 
примере поселка Чокурдах Аллаиховского рай-
она Республики Саха (Якутия). 

По данным исследователей, бассейн Ин-
дигирки, где расположен названный населен-
ный пункт, был заселен древним человеком 

12–13 тысяч лет назад. Более 3 тысяч лет назад 
здесь появились носители ымыяхтахской архе-
ологической культуры, являвшиеся, по мнению 
ряда авторов, протоюкагирами [7, c. 279]; (На-
учно-отраслевой архив Института археологии 
РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 23214. Л. 4–51). Именно 
юкагиры населяли территорию современного 
Аллаиховского улуса (района) к моменту по-
явления русских землепроходцев в середине 
xVii в. Так, в челобитной Ивана Ерастова со-
общается о том, что в 1640 г. казаки узнали о 
проживании юкагиров «вниз по Индегерской 
реке у тундр край лесов». Неслучайно в первых 
русских документах о крае район Индигирки 
именуется «Юкагирской землицей» (Рукопис-
ный фонд Архива Якутского научного центра 
СО РАН, далее – РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 
5. Д. 236. Л. 22). 

Основой хозяйства юкагиров тогда являлись 
рыболовство и собаководство. Оленеводство в 
Аллаихе распространили эвены. Точное время 
их появления в низовьях Индигирки неизвест-
но, однако, вероятно, отдельные эвенские роды 
вступали в экономические и семейно-брачные 
отношения с юкагирами еще до прихода рус-
ских. В течение же xViii–xix вв. юкагиры 
«испытали на себе настойчивое культурное и 
языковое воздействие» со стороны значитель-
но превосходивших их по численности эвенов, 
что привело в утрате ими знания юкагирского 
языка и переходу на использование эвенско-
го [8, с. 35]. В рассматриваемый ареал эвены 
прибыли преимущественно с верховьев Инди-
гирки [9, с. 158]. В 1870-е гг. на территории 
Аллаихи появились чукчи, организовавшие 
несколько десятков стойбищ в нижнеиндигир-
ской тундре [4, с. 6–7]. Параллельно протека-
ло активное межэтническое взаимодействие 
с самобытным русским старожильческим на-
селением – потомками первых казаков и про-
мышленных людей, появившихся в Якутии, и 
якутами, которые предположительно мигри-
ровали из центральных районов республики, а 
также низовьев Яны. 

Как известно, «Устав об управлении инород-
цев» 1822 г. разделил все нерусское население 
Сибири на три разряда: оседлые, т.е. живущие 
в городах и селениях, кочевые, «занимающие 
определенные места по временам года переме-
няемые», и бродячие или ловцы, «переходящие 
с одного места на другое по рекам и урочищам». 
К кочевым инородцам были отнесены якуты. 
Эвенки (тунгусы), эвены (ламуты), юкагиры 
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(одулы) и другие «низовые инородцы» Якут-
ской области причислялись к бродячим инород-
цам. При этом роды закреплялись как основная 
административная и экономическая единица. 
В конце xix в. бродячие инородцы (юкагиры 
и эвены) на территории современного Аллаи-
ховского улуса входили в состав следующих ад-
министративных единиц–родов: Буяксирского, 
Каменно-юкагирского (Дуткинского) и Кунку-
гурского (Кукуюнского). Кроме того, здесь ко-
чевали представители Дельянского (Деллянско-
го) рода и «случайные пришельцы из ламутов 
со стороны р. Колымы и р. Момы» (РФ АЯНЦ 
СО РАН. Ф. 5. Оп. 5. Д. 236. Л. 23; Оп. 14. Д. 
141. Л. 10–11). Основой хозяйствования «бро-
дячих инородцев» рассматриваемого ареала яв-
лялись оленеводство и рыболовство (РФ АЯНЦ 
СО РАН. Оп. 5. Д. 236. Л. 24–25).

Советизация на территории Аллаихи, как и 
в большинстве других районов Якутии, фак-
тически начала осуществляться в середине 
1920-х гг. В 1926 г. в республике были созданы 
6 округов, которые делились на улусы (райо-
ны), волости, сельсоветы, наслеги и наслежные 
советы. В 1931 г. был образован Аллаиховский 
район. В его рамках существовали следующие 
наслежные советы: Буягнырский (Буяксир-
ский), Береляхский, Юдюгейский, Юкагирский 
и Устьинский (Русско-Устьинский). Эвены и 
юкагиры преимущественно относились к Буяг-
нырскому и Юкагирскому наслегам [5, с. 30]. 
Районирование и, в особенности, коллективи-
зация привели к изменению расселения в Ал-
лаиховском районе. В частности, якуты, по 
замечанию И.С. Гурвича, «появились в таких 
участках, где раньше кочевали только юкагиры 
и эвены» (РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 5. Д. 
236. Л. 9). Эти изменения, естественно, уско-
рили ассимиляционные процессы в крае. Так, 
к середине ХХ в. члены Буяксирского, Кунку-
гурского и Каменно-юкагирского родов фак-
тически образовали единую этнографическую 
группу эвенов [3, с. 37]. Среди значительной 
части населения Аллаиховского района полу-
чил распространение якутский язык (РФ АЯНЦ 
СО РАН. Ф. 5. Оп. 5. Д. 236. Л. 42). 

Сопровождали названные выше администра-
тивные преобразования советской власти зем-
леустроительные мероприятия. В частности, 
одним из предложений участников Якутской 
экспедиции Наркомзема 1933–1934 гг. стал вы-
бор места для строительства нового районного 
центра. В 1936 г. на левом берегу реки Инди-

гирки в 195 км от места ее впадения в Вос-
точно-Сибирское море было построено здание 
районной больницы, что фактически положило 
начало поселку Чокурдах. Сюда вскоре были 
переведены все учреждения из прежнего рай-
онного центра – с. Аллаиха [1, с. 87]. Терри-
тория, на которой возник Чокурдах, входила в 
Юкагирский наслег, один из двух наслегов рай-
она, в котором, как отмечалось выше, было со-
средоточено эвенское и юкагирское население. 
Примечательно, в связи с этим, свидетельство, 
оставленное первым врачом Аллаиховского 
района С.П. Мокровским, где указывалось, что 
на месте строительства больницы среди «скал и 
тундр» стоял «тордох юкагирского семейства» 
(Цит. по: [1, с. 158]). 

В конце 1930-х – 1940-е гг. в Чокурдахе были 
построены школа, аэропорт, цех Якутрыбпрома 
и др. Население поселка в этот период преиму-
щественно составляли якуты, кроме того здесь 
проживали русские, занятые в основном на про-
мышленных и инфраструктурных объектах, а 
также представители коренных малочисленных 
народов Севера – эвены и юкагиры, продолжав-
шие заниматься традиционными отраслями хо-
зяйства. 

В 1950-е гг. в Чокурдахе приступили к типо-
вому жилищному строительству. В частности, 
в период 1956–1962 гг. здесь было построе-
но четыре ряда деревянных однотипных до-
мов – одноэтажных двухквартирных домов Ко-
лымторга (Российский государственный архив 
экономики. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1301. Л. 130–131). 
С 1960-х гг. стали возводиться объекты в камне 
(электростанция, рыбзавод, больница, детские 
сады и др.). Тогда же началось увеличение в 
национальном составе поселка доли русского и 
украинского населения. Согласно результатам 
переписи населения 1989 г., в Чокурдахе про-
живало 3845 человек, из которых 1990 (51,8%) 
являлись русскими, 1014 – якутами (26,3%), 
316 – украинцами (8,2%). Коренные малочис-
ленные народы Севера представлял 301 житель 
(7,8%) [6, с. 68].

С 1960 г., когда на базе нескольких колхозов 
района был создан совхоз «Аллаиховский», в 
Чокурдахе размещалась его центральная усадь-
ба. Основными направлениями деятельности 
совхоза были оленеводство, рыболовство и 
охотничий промысел. Из общего числа работ-
ников совхоза, по данным на 1 января 1976 г., 
около 20% составляли представители коренных 
малочисленных народов – эвены, чукчи и юка-
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гиры. При этом в основном они были заняты 
именно на работах по выпасу оленей и совер-
шению маршрутов по отдаленным промысло-
вым участкам, проживая 3–4 месяца в районном 
центре, а остальное время ведя кочевое хозяй-
ство (РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 4. Д. 357. Л. 
1–4). Ситуация, несмотря на декларативные за-
явления о завершении перевода номадов Севера 
СССР на оседлость, мало изменилась и к концу 
1980-х гг. [10, р. 33]. Таким образом, представи-
тели аборигенных этнических сообществ рас-
сматриваемого ареала продолжали заниматься 
традиционными направлениями хозяйственной 
деятельности, сохраняя, в том числе, кочевой 
или полукочевой образ жизни.

На рубеже xx и xxi вв. социально-эконо-
мическая ситуация, а вместе с ней этнокультур-
ный облик населения п. Чокурдах претерпели 
значительные изменения. Прежде всего, обра-
щает на себя внимание увеличение доли пред-
ставителей коренных малочисленных народов 
Севера, что было связано, с одной стороны, с 
отъездом части населения в западные районы 
России и бывшие союзные республики, с дру-
гой – с восстановлением национальной принад-
лежности коренного населения. В частности, в 
2010 г. из 2367 человек населения поселка от-
несли себя к эвенам 378, к юкагирам – 69, к чук-
чам – 13, к эвенкам – 11, к долганам – 4 и к ман-
си – 1 (Текущий архив Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера (АКМНС) Ал-
лаиховского улуса Республики Саха (Якутия)). 
В Чокурдахе также проживают русские аркти-
ческие старожилы, приравненные, как было от-
мечено, в соответствии с Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 г. к коренным 
малочисленным народам Севера. Следует отме-
тить, что, исходя из данных исследователей, в 
Чокурдахе продолжают жить прямые потомки 
членов Каменно-юкагирского (Дуткинского), 
Кункугурского (Кукуюнского) и Дельянского 
(Деллянского) родов: Дуткины, Едукины, Ле-
бедевы, Никулины, Слепцовы и др. [1, с. 5–6, 
35–36]; (Текущий архив АКМНС Аллаиховско-
го улуса Республики Саха (Якутия)).

На настоящий момент в поселке Чокурдах 
из двух основных отраслей традиционного хо-
зяйства – оленеводства и рыболовства – факти-
чески сохранилась только вторая. Оленеводче-
ские хозяйства в силу ряда причин не смогли 
адаптироваться к новым социально-экономи-
ческим реалиям, и в течение последних двух 
десятилетий поголовье оленей было сведено 

к минимальным показателям (Текущий архив 
администрации Муниципального образования 
«Аллаиховский улус (район)»). 

Вместе с тем, достаточно устойчиво заня-
тие представителей коренных малочисленных 
народов Севера рыболовством. В Чокурдахе 
расположены производственный кооператив 
кочевой родовой общины «Аллаиха», а так-
же сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Аллаиховский», в который вхо-
дят представители эвенской кочевой родовой 
семейной общины «Нерод», эвено-русскоу-
стьинской кочевой родовой общины «Инди» и 
эвенского союза семейно-родовых общин «Ой-
отунг», занимающиеся рыболовством. Члены 
названных общин прописаны и 3–4 месяца в 
году проживают в Чокурдахе, остальное время 
ведут традиционное кочевое хозяйство на сво-
их рыбопромысловых участках на территории 
Аллаиховского улуса (района). В зависимости 
от этой деятельности находятся и члены их се-
мей, остающиеся в районном центре (Текущий 
архив АКМНС Аллаиховского улуса Республи-
ки Саха (Якутия)). Ежегодно, начиная с 2012 г., 
приказами Министерства охраны природы 
РС(Я) и Государственного комитета по делам 
Арктики РС(Я) представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера, проживающим в 
Чокурдахе, в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности предоставляются 
специальные квоты на вылов водных биологи-
ческих ресурсов (Текущий архив АКМНС Ал-
лаиховского улуса Республики Саха (Якутия)). 
В соответствии с решением Чокурдахского 
поселкового совета депутатов от 17 февраля 
2016 г., в границах муниципального образова-
ния «Поселок Чокурдах» была образована тер-
ритория традиционного природопользования 
местного значения коренных малочисленных 
народов Севера (Текущий архив администра-
ции Муниципального образования «Аллаихов-
ский улус (район)»).

В целом имеющиеся сведения позволяют сде-
лать вывод об усилении этнического компонента 
в жизни поселка. Так, с 1989 г. в Аллаиховском 
улусе (районе), включая Чокурдах, действует 
Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера (АКМНС). Задачами данной организации 
являются поддержка традиционных отраслей 
хозяйства и уклада жизни, пропаганда языков 
коренных народов улуса, возрождение традици-
онной культуры, фольклора и др. В 2005 г. при 
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Ассоциации была организована Женская куль-
турно-этнографическая экспедиция «Инди». 
В настоящий момент состав экспедиции вклю-
чает представителей коренных малочисленных 
народов Севера (эвены, юкагиры, чукчи). Экспе-
диция «Инди» проводит работу по возрождению 
утраченных родословных связей между абори-
генным населением колымо-яно-индигирской 
группы районов Якутии, пропаганде традицион-
ной культуры народов Севера и др. Основной со-
став экспедиции «Инди» проживает в Чокурдахе 
(Текущий архив АКМНС Аллаиховского улуса 
Республики Саха (Якутия)).

С 2010 г. в поселке функционирует этнокуль-
турный центр «Инди». В его рамках действу-
ют детский фольклорный эвено-юкагирский 
ансамбль «Осикат-кан», эвенский фольклор-
но-этнографический ансамбль «Инди», вокаль-
но-танцевальная группа «Ай-тал» по этниче-
ским танцам народов Севера, любительское 
объединение «Хярму hээдьэ» по изучению 
эвенского языка, культуры и фольклора и др. 
К проведению культурно-массовых меропри-
ятий регулярно привлекаются проживающие 
в Чокурдахе знатоки эвенского, юкагирского и 
чукотского традиционного фольклора (Текущий 
архив АКМНС Аллаиховского улуса Республи-
ки Саха (Якутия)). В поселке ежегодно отме-
чаются традиционные этнические праздники 
«Встреча солнца» и «Цветение тундры» [2].

Получил развитие этнический компонент и в 
образовательном процессе. Так, при Чокурдах-
ской СОШ им. А.Г. Чикачева действует факуль-
тативный класс по изучению эвенского языка, 
традиционной культуры и фольклора. Анало-
гичный класс существует также при Чокурдах-
ской НОШ и Центре развития ребенка «Олене-
нок» (Текущий архив АКМНС Аллаиховского 
улуса Республики Саха (Якутия)).

Таким образом, в течение ХХ – нач. xxi вв. 
этнокультурный облик населения поселка Чо-
курдах претерпел серьезные трансформации. 
При этом динамика данных изменений носила 
разнонаправленный характер. Первоначально 
территория будущего поселка являлась факти-
ческой «вотчиной» представителей коренных 
малочисленных народов Севера – эвенов и 
юкагиров, занимавшихся здесь своей традици-
онной хозяйственной деятельностью. В совет-
ский период, когда, собственно, и возник Чо-
курдах, в этнокультурной сфере наблюдались 
активные ассимиляционные и унификационные 
процессы, которые, несмотря на сохранение в 

образованных коллективных хозяйствах ори-
ентации на развитие оленеводства и рыболов-
ства, привели к сокращению, фактическому 
«размыванию» пространства традиционности. 
С конца 1980-х гг. процесс возрождения куль-
туры коренных малочисленных народов Севера 
в Якутии получил серьезный импульс и, нало-
жившись на реэмиграцию значительной части 
населения, прибывшего ранее их западных ре-
гионов Советского Союза, имел следствием 
изменение этнокультурного облика населения 
Чокурдаха – существенное усиление позиций 
тех компонентов, которые связаны с историей и 
традиционной культурой аборигенных этносов 
российской Арктики. 
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