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Аннотация: 
В статье представлены предварительные ре-
зультаты исследовательского проекта № 15-11-
14003, осуществляемого при финансовой под-
держке РГНФ и Республики Саха (Якутия). Рас-
смотрены некоторые аспекты истории взаимоот-
ношений государственной власти и коренного 
населения Колымского региона в первой трети 
ХХ в. Произведен исторический обзор основных со-
бытий, повлиявших на общественное развитие 
малочисленных народов северо-востока Якутии. 
Выявлено, что в указанный период произошла су-
щественная трансформация традиционного хо-
зяйства аборигенов, что усилило угрозу их куль-
турной ассимиляции с пришлым населением. В то 
же время проведенная административно-терри-
ториальная централизация создала предпосылки 
для формирования этнического самосознания у 
народов, населяющих Колымский регион. 
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Summary: 
The article presents the preliminary results of the pro-
ject № 15-11-14003 implemented with financial support 
from the Russian Humanities Research Foundation and 
the Republic of Sakha (Yakutia). The author discusses 
some aspects of the history of relationship between 
state authorities and indigenous people of the Kolyma 
region in the first third of the XX century. The paper car-
ries out a historical review of the main events, which 
influenced social development of the indigenous peo-
ples of the Yakut North-East. It has been found that dur-
ing this period there was significant transformation of 
the traditional economy of aboriginal people, which re-
inforced the threat of their cultural assimilation with 
outsiders. At the same time administrative and territo-
rial centralization created preconditions for develop-
ment of ethnic identity of people inhabiting the Kolyma 
region. 
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Колымский регион, расположенный на северо-востоке России, является местом традици-

онного проживания коренных малочисленных народов Севера. Географическая изолирован-
ность и удаленность региона определили обособленное развитие населяющих его этносов. Бу-
дучи единой исторической областью, Колыма никогда не выделялась качестве отдельной адми-
нистративной единицы. В разное время ее территории входили в состав нескольких администра-
тивно-территориальных образований и округов. На данный момент Колымский регион разделен 
между Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и Чукотским автономным округом. 

Территории региона обычно считаются местом компактного проживания эвенов, юкагиров, 
чукчей, чуванцев, коряков. Иногда к их числу причисляют давно осевших и ассимилировавшихся 
с местными аборигенами русских старожилов. 

К началу ХХ в. коренные этносы Колымского края представляли собой одну из самых от-
сталых и обездоленных групп населения Сибири. Налоговая политика государства, экономиче-
ское давление пришлого населения и постепенная ассимиляция с соседними народами поста-
вили аборигенное население на грань вымирания. Данные XVIII–XIX вв. свидетельствуют о рез-
ком уменьшении численности юкагиров и эвенов. Особенно тяжелые демографические потери 
данные народы понесли во время эпидемии оспы в 1880-х гг. После эпидемии ясачный налог, 
взимаемый государством с кочующих на Колыме юкагирских и эвенских родов, не был пересмот-
рен и стал более обременительным, так как в результате повышенной смертности число пла-
тельщиков резко сократилось. Данное обстоятельство послужило прямой причиной для ответной 
реакции представителей коренного населения, носившей тем не менее легитимный характер. 



В декабре 1886 г. представители нескольких юкагирских родов выступили с заявлением к 
Колымскому окружному полицейскому управлению о необходимости смягчения налогового бре-
мени: «Просить об избавлении нас от платежа за мертвые души, так как во время существования 
воспенной эпидемии у нас много примерло, и осталось довольно мало, например, в Омолонском 
роде числилось до ревизии 10 работников, а в настоящее время только 6 работников; у I Омотского 
рода было 12 работников, теперь 4 работника; во II было 14 работников, теперь 3 работника и в III 
было 9 работников, теперь 4 работника, за которых мы платим бездоимочно, а так как мы платим 
за число работников не один ясак, а и прочие повинности по раскладке в настоящее время по ма-
лочисленности работников приходится каждому работнику платить довольно крупную цифру» [1]. 

Аналогичные сигналы поступали от местного населения и позже. Так, в отчете уполномо-
ченного Министерства внутренних дел по снабжению продовольствием Колымского и Охотского 
краев упоминается о том, что в 1895 г. юкагиры нижнеколымской части округа доносили, что они 
имеют 19 наличных работников, а платят за 135 ревизских душ и что выплата столь значительных 
платежей была для них непосильна [2].  

Как можно увидеть, коллективная ответственность за сдачу податей способствовала кон-
солидации коренных жителей Колымы, выражавшейся в подаче петиций и просьб об уменьшении 
налогового гнета. Такая реакция наглядно демонстрирует, что уже в конце XIX в. представители 
юкагирских и эвенских родов могли ассоциироваться для выработки общих требований и вступ-
ления в диалог с властью. 

При этом необходимо отметить, что к началу XX в. население Колымского региона пред-
ставляло собой несколько разобщенных, не связанных между собой этнографических групп,              
не имевших как своего названия, так и общего самосознания. Так, согласно наблюдениям крае-
веда Н.Н. Березкина, изложенным в его историко-этнографическом авторском исследовании 
«Юкагиры», имело место значительное смешение юкагиров с представителями других народов 
(русские, эвены, якуты), в результате чего произошла утрата их самобытности и первоначального 
физического типа [3]. 

После революции 1917 г. политика в отношении национальных меньшинств претерпела 
радикальные изменения. Новыми властями закреплялось право наций на самоопределение, ле-
гитимизировались органы местного самоуправления и т. д. Традиционный уклад жизни также 
подвергся радикальным трансформациям, обусловленным постреволюционными реформами, 
образованием в 1922 г. Якутской АССР и стремлением новой власти изменить структуру рассе-
ления, организацию промыслов и административные методы руководства. 

Тяжелое положение, в котором находились аборигенные этносы Крайнего Севера СССР, 
побуждало власти взять курс на оказание им срочной и всесторонней помощи. Для этого в 1924 г. 
при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) был организо-
ван Комитет содействия народностям северных окраин (Комитет Севера), ставший, таким обра-
зом, первым государственным органом власти, непосредственно занимающимся проблемами се-
верных народов. Вскоре новообразованное ведомство начало открывать свои филиалы в регионах. 
В ноябре 1924 г. был образован Комитет Севера Якутской АССР, сыгравший в последующем важ-
ную роль в развитии северных районов республики, в том числе и Колымского региона. О степени 
его значимости говорит тот факт, что с самого начала Комитет возглавил непосредственно пред-
седатель Центрального исполнительного комитета Якутской АССР П.А. Ойунский. 

Основной задачей Комитета Севера в Якутии было провозглашено оказание материальной 
помощи народам Севера и проведение мероприятий, направленных на восстановление основ-
ных отраслей хозяйства, сильно пострадавшего в ходе Гражданской войны. Комитет содействия 
как орган правительства координировал деятельность всех советских, хозяйственных, коопера-
тивных и культурных органов и организаций, работавших в районах расселения малочисленных 
народов Севера. 

Деятельность нового ведомства по поддержке малочисленных народов Севера и развитию 
их традиционных отраслей экономики в целом положительно сказалась на уровне жизни коренного 
населения Колымского региона. Помимо того что основные отрасли местного хозяйства получили 
государственную поддержку, деятельность Комитета Севера способствовала развитию хозяйства 
и культуры народов, а также началу формирования политической культуры у населения. 

С момента установления советской власти на северо-востоке Якутии местные жители по-
лучили формальную возможность участвовать в обсуждении мероприятий местных органов вла-
сти. Так, делегаты от эвенов, юкагиров и чукчей участвовали в работе I съезда Советов Колым-
ского округа, проходившего в феврале 1922 г. В 1926–1927 гг. в кочевых стойбищах прошли вы-
боры родовых Советов, в чьи обязанности входило: защита прав сородичей, поднятие экономи-
ческого благосостояния и исполнение распоряжений вышестоящих органов, а с 1927 г. добави-
лись и судебные функции [4]. 



Активное участие коренного населения Колымского региона в проводимых новыми вла-
стями мероприятиях позволило им получить представительство в правительственных органах 
Якутской АССР. В феврале 1927 г. состоялся V Всеякутский съезд Советов, на котором присут-
ствовал делегат от Нижней Колымы Т. Тайшин. В своем выступлении он говорил о тяжелом по-
ложении оленеводческих и охотничьих хозяйств и о путях их восстановления и развития. Он про-
сил правительство Якутской АССР «оказать помощь и поддержку населению тундры и найти воз-
можность для снабжения его оружием и огнеприпасами». Излагая просьбы своего народа, Т. Тай-
шин упоминал о необходимости оказания срочной медицинской помощи, ликвидации неграмот-
ности, урегулирования цен на промышленные и продовольственные товары, а также пушнину и 
мамонтовую кость [5]. 

В 1927–1928 гг. на севере Якутии состоялись очередные выборы в местные родовые Со-
веты, которые, по мнению некоторых исследователей, стали проявлением политики развития 
национального самоуправления кочевых этносов Севера [6]. Представители коренного населе-
ния Колымы были делегатами I съезда малых народов Севера Якутской АССР в 1927 г.                  
На съезде были заслушаны доклады о деятельности Комитета Севера при ЦИК ЯАССР, о кре-
дитовании и кооперировании кочевого населения, о переходе на оседлость и др. В 1929 г. были 
проведены выборы в первый юкагирский сельский Совет. В этом же году в ответ на просьбу мест-
ного населения Комитетом Севера были выделены финансовые средства на жилищное строи-
тельство в селе Нелемное. 

Огромное влияние на характер взаимоотношений государства и коренного населения Ко-
лымы оказала коллективизация, начавшаяся в конце 1920-х гг. Именно в этот период хозяйствен-
ная жизнь сельского населения Колымы претерпела кардинальные трансформации, что навсе-
гда изменило традиционный образ жизни коренных народов края [7]. В этот период важной зада-
чей, поставленной государством перед местными властями, стало «вытеснение кулачества и 
частной торговли», что выражалось в перераспределении лучших промысловых участков в 
пользу коллективных хозяйств, а также в изъятии у зажиточной части населения средств произ-
водства (например, охотничьих и рыболовных орудий) в пользу бедных. Уже к 1932 г. 71 % мест-
ных хозяйств был охвачен коллективизацией. Это полностью изменило социальную структуру 
местных этнических групп, а также реконструировало экономические отношения в регионе [8]. 

В ходе коллективизации 1930-х гг. на территориях традиционного проживания юкагиров 
было образовано два коллективных хозяйства: «Светлая жизнь» и «Новый путь». Оба колхоза 
получали от государства различные экономические преференции в виде ссуд на приобретение 
инвентаря и оленей. Следует отметить, что появление объединенных хозяйств и строительство 
поселков, повлекшие за собой развитие социальной инфраструктуры, способствовали повыше-
нию качества жизни коренного населения, в том числе уровня образования и здравоохранения 
[9]. В 1931 г. для детей коренного населения в селе Нелемное была открыта начальная школа с 
интернатом, тогда же был открыт и фельдшерский пункт [10]. 

В 1931 г. в Якутской АССР проводилось национально-территориальное районирование. 
Было ликвидировано прежнее административное деление на округа и улусы, вместо них образо-
ваны районы. Основная масса коренного населения вошла в Нижнеколымский и Среднеколымский 
районы, а небольшое количество хозяйств – в Аллаиховский район. Позднее местные родовые 
советы подверглись реорганизации согласно «Положению о кочевых Советах в национальных 
округах и районах северных окраин РСФСР», принятому 20.08.1933 г. [11]. Данное Положение уста-
навливало территориальный принцип административного деления территорий вместо родового, 
что в свою очередь оказало огромное влияние на трансформацию традиционных взаимоотноше-
ний среди местного населения и способствовало укреплению власти местных Советов. 

Недолгий период патернализма властей в отношении малочисленных народов Севера, 
имевший место в 1920-х – начале 1930-х гг., в целом положительно сказался на их развитии. 
Коренное население Колымы получило возможность образовывать собственные формы само-
управления в виде смешанного национального Нижнеколымского района, созданного в 1931 г., а 
также собственные руководящие кадры. 

Таким образом, переход к оседлому образу жизни, распространение грамотности, нововве-
дения в быту, проведенные в 1920-х – начале 1930-х гг., внесли глубокие изменения в жизнь 
малочисленных народов северо-востока Якутии, что повлекло за собой различные последствия. 
С одной стороны, произошедшие нововведения означали коренную трансформацию традицион-
ного хозяйства аборигенов, тем самым повышая уровень угрозы культурной ассимиляции с бо-
лее многочисленными этносами, с другой, проведенная административно-территориальная цен-
трализация в Колымском регионе создала предпосылки для формирования этнического самосо-
знания у коренного населения, позволила малочисленным народам получить гарантированное 
представительство в органах власти. 
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