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В докладе представлены ключевые моменты повседнев-
ной жизни приезжего населения городских поселений Вер-
хоянского р-на Республики Саха (Якутия). В районе распо-
лагались городские поселения, имеющие более длительную 
историю существования – г. Верхоянск, пос. Эсэ-Хая и Бата-
гай, а также молодые поселения: Лазо, Наледный, Поляр-
ник, Столбы. Исследование опирается на архивные источ-
ники, опубликованные и неопубликованные воспоминания 
жителей поселков, размещенные в том числе в социальных 
сетях, а также на фотоматериалы из личных архивов.

Повседневная жизнь была тесно связана с производст-
вом. Автор обращает внимание на крайне тяжелые условия 
быта населения поселков. Массовое строительство 1980-х 
гг. в виде двухэтажных деревянных построек не привело 
к решению проблемы. Недостаток жилищного фонда спо-
собствовал текучести кадров. Строительство социальных 
объектов, открытие образовательных и культурных учре-
ждений сдерживали отток населения и распространение 
алкоголизма.

Жизнедеятельность обитателей поселков была тесно свя-
зана с природой; ее дары вносили разнообразие в питание, 
компенсировали недостаток белка и витаминов в рационе. 
В среде приезжего населения поддерживалась традиция 
делиться добычей с ближними. Местными властями и ру-
ководством предприятий поощрялось огородничество.

Ключевые слова: Арктика, Якутия, Верхоянский р-н, 
городские поселения, история повседневности, приезжее 
население.
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Верхоянский р-н расположен на севере Республики Саха/Якутия 
(далее РС/Я) за Северным полярным кругом. Планомерное геоло-
гическое изучение и добыча полезных ископаемых в Верхоянье на-
чались в 1930-х гг. Во второй половине ХХ в., кроме оловодобываю-
щей промышленности, развитие получили добыча золота и серебра. 
Именно с развитием геологической службы и добывающей про-
мышленности начался новый этап в истории района. Увеличилась 
численность населения, а на карте появились новые поселения, 
возрождались старые, некоторые из которых официально получили 
статус рабочих поселков.

На территории Верхоянского р-на Якутской АССР располага-
лись различные типы арктических городских поселений: историче-
ские города, поселки при месторождениях, поселки геологов, посел-
ки-базы, поселки – транспортные узлы. Городские поселения часто 
соседствовали с сельскими, что способствовало взаимной миграции 
сельских и городских жителей и межкультурному взаимодействию 
коренного и приезжего населения. В Верхоянском р-не выделяются 
городские поселения, имеющие более длительную историю сущест-
вования, такие как г. Верхоянск, пос. Эсэ-Хая и Батагай, а также 
иные поселения: Лазо, Наледный, Полярник, Столбы и др. На фор-
мирование поселков (Эсэ-Хая и Батагай), образованных в 1930-х гг., 
огромное влияние оказал Дальстрой с сетью исправительно-трудо-
вых лагерей.

Целью предпринятой работы является изучение повседневной 
жизни в городских поселениях Верхоянского р-на во второй полови-
не ХХ в. Исследование прежде всего опирается на архивные источ-
ники (материалы Национального архива РС/Я, Муниципального 
архива Верхоянского р-на), опубликованные и неопубликованные 
воспоминания жителей поселков, в том числе размещенные в соци-
альных сетях, а также на фотоматериалы из личных архивов.

Анализ материалов показал, что во второй половине ХХ в. воль-
нонаемное приезжее население рабочих поселков формировалось 
различными способами. Высококвалифицированные специалисты 
в основном приезжали по распределению, а люди рабочих профес-
сий приезжали по приглашению знакомых или родственников, 
причем без предварительной договоренности о рабочем месте и про-
живании. Это способствовало распространению числа лиц, прожи-
вавших без регистрации и ведущих асоциальный образ жизни, что 
обусловило высокую текучесть кадров. Местное население также 
активно привлекалось к работе в промышленности, сельские посе-
ления административно включались в поселковые советы, что сбли-
жало приезжее и коренное население.
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Первые поселенцы Верхоянья, занимавшиеся геологоразведкой 
и освоением месторождения, как правило, селились в палатках кру-
глогодичного типа. Затем на месте поселения возводились «юрты» 
(рубленые домики с дерном вместо крыши). Далее, если в существо-
вании поселения сохранялась хозяйственная необходимость, строи-
лись общежития барачного типа для персонала, а окраины поселка 
обрастали самостроем. Жилья не хватало даже в пик развития до-
бывающей промышленности в 1970–1980-х гг., когда массово возво-
дились типовые, двухэтажные, деревянные, благоустроенные дома. 
Уезжая в отпуск «на материк», работники зачастую сдавали свое 
жилье следующим приезжим, а по возвращении получали другое 
жилое помещение1. При таких условиях бытовые потребности были 
минимальными – все только самое необходимое. Женщины стара-
лись следовать модным тенденциям и из отпуска привозили попу-
лярные вещи (мебель, предметы декора, посуду, бытовую технику). 
Уезжающие из региона в отпуск или навсегда оставляли вещи зна-
комым или раздавали, распродавали.

В советский период снабжение населения арктических поселков 
продовольственными и промышленными товарами находилось под 
строгим контролем государства. Официальная статистика рапорто-
вала об отсутствии дефицита и о доступных ценах. Особенно высокие 
показатели отмечались в 1970–1980-х гг. Однако, архивные доку-
менты и проведенные интервью свидетельствовали о том, что общая 
картина складывалась не столь положительно. Доступ к товарам был 
ограничен, в документах первичных профсоюзных и партийных ор-
ганизаций отмечались жалобы граждан на предприятия торговли: 
о неправильном хранении и порче товаров, создании искусственного 
дефицита, продаже только «избранным лицам». Работнику, не имев-
шему связей, были недоступны блага северного завоза.

Каждое поселение Крайнего Севера в советский период кроме 
жилых построек располагало рядом социальных объектов. Поселе-
ние обеспечивалось подачей электроэнергии. Мощностей первых 
станций едва хватало для производственного процесса, поэтому для 
бытовых нужд электричество подавалось только в определенные 
часы. Случавшиеся аварийные ситуации на электрических и тепло-
вых станциях угрожали жизнедеятельности всего поселения. Сле-
дующими возводимыми объектами становились бани с прачечными 
и столовые. Рабочий день длился 12–15 часов, время оставалось 
лишь на сон; данные социальные объекты существенно облегчали 
жизнь населения.

Государственная политика на Крайнем Севере была нацелена 
на закрепление оседлости населения. В поселках организовыва-
лись условия для переселения всей семьи, создания новых семей 



и рождения детей. Строились медицинские учреждения, школы 
и детские сады. Респонденты отмечали, что с открытием данных 
объектов, увеличением численности женского и детского населе-
ния, поселки преображались, становились более чистыми и уютны-
ми. Строились и культурные учреждения. Например, в пос. Батагай 
уже 1950-х гг. появились стадион, рынок, парк культуры и отдыха 
с летним кинотеатром, телефонная станция на 300 абонентов, му-
зыкальная школа, начинало налаживаться регулярное автобус-
ное сообщение с аэродромом и пос. Эсе-Хайя, появилось уличное 
освещение2. В 1963 г. силами заключенных было возведено здание 
Дома культуры, которое и по сей день остается самым красивым 
зданием поселка и любимым местом отдыха его жителей. Это ка-
менное, двухэтажное, массивное здание с колоннадой, построенное 
по проекту железнодорожного вокзала. В 1975 г. возводится телеви-
зионная станция Орбита, позволившая населению жить в едином 
информационном пространстве со всей страной.

Любимое времяпровождение жителей поселков было связано 
с природой: для мужчин – охота и рыбалка, для женщин – сбор ди-
коросов. Местными властями и руководством предприятий всяче-
ски поощрялось развитие огородничества в поселках.

Негативные черты повседневности стали проявляться в виде со-
циальных болезней общества, в первую очередь алкоголизма. По 
словам респондентов, широкое распространение пьянства было свя-
зано с тяжелым трудом, суровыми природными условиями, отсутст-
вием разнообразного досуга. Снижение объема оловодобычи в Эсе-
Хайя, закрытие шахт и безработица в начале 1970-х гг. привели 
к увеличению употребления алкоголя населением. Местные власти 
безуспешно пытались бороться с асоциальными элементами, прово-
дя воспитательные беседы, привлекая к административной ответст-
венности, лишая родительских прав3.

Таким образом, повседневная жизни поселков Верхоянского р-на 
была тесно связана с производством. Крайне тяжелые бытовые усло-
вия, особенно в первые годы зарождения поселений, считались обы-
денными и не вызывали протестной реакции общества. Все трудности 
компенсировались высоким заработком, длительным отпуском, ощу-
щением причастности к грандиозным процессам освоения Севера.

1 Полевой материал автора. Из интервью жительницы пос. Батагай, 
1956 г. р. (апрель 2022 г., пос. Батагай).

2 В 1954 г. пос. Батагай становится центром Верхоянского р-на и район-
ные учреждения переезжают в поселок из Верхоянска.

3 Муниципальный архив Верхоянского района. Ф. «Эге-Хайский посел-
ковый Совет (администрация)» за 1970-е гг.
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The report analyzes the daily life of the newly arrived in 
the urban settlements of the Verkhoyansk district of the Re-
public of Sakha (Yakutia). In that territory there were urban 
settlements as with a long history of existence – Verkhoyansk, 
Ese-Khaya and Batagai, and very young ones: Lazo, Naledny, 
Polyarnik, Stolby. The study is based on archival sources, pub-
lished and unpublished memories of the settlements’ inhabit-
ants, their publications on social networks, as well as on photo-
graphs from personal archives.

Everyday life of the newcomers was closely related to the 
production process. The author draws attention to the extreme-
ly difficult conditions of the life of the population. Construction 
in the form of two -story wooden dwelling houses on a massive 
scale did not lead to solving the problem in the 1980s. Workers 
left due to the lack of the possibility of accommodation. The 
creation of social infrastructure, including educational and 
cultural institutions, helped stop the outflow of the population 
and the spread of alcoholism.

The life of the inhabitants of the settlements was closely 
connected with nature, its fruits introduced diversity to nutri-
tion, compensated for the lack of protein and vitamins in the 
diet. Among the newcomers there was a tradition of sharing 
prey with their neighbors. The local authorities and the man-
agement of enterprises encouraged gardening.

Keywords: The Arctic, Yakutia, the Verkhoyansk district, 
urban settlements, history of everyday life, the new arrivals.


