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Введение 
 
В настоящее время модернизация российского общества и 

возрожденческие явления среди этносов Российской Федерации актуализируют 
исследования этнических процессов, познания природы и регулирования 
этнических процессов, выявления и изучения внутриэтнических изменений 
этноса в контексте межэтнических связей. В новых условиях якутский этнос 
переживает один из   сложных этапов в его этническом развитии, раскрытие 
особенностей которого требует должного концептуального научного 
освещения. Предлагаемая нами работа представляет собой попытку восполнить 
данный пробел.  

В нашем исследовании современные этнические процессы, протекающие 
среди якутов в Республике Саха (Якутия) изучаются на основе сравнительного 
анализа состояния и динамики таких важнейших этнических компонентов, как 
территория расселения, динамика численности, этническое самосознание, язык 
и культура, межэтнические отношения.  

Основным объектом исследования являются якуты, которые в 
соответствии с самоназванием в последнее десятилетие ХХ в. чаще называются 
саха. Учитывая сложившуюся здесь познавательную ситуацию, основное 
внимание уделяется изучению этнических процессов на территории Якутии, 
протекавших в 70-90-е годы ХХ века – начале ХХI в.  

Общеметодологическая концепция исследования исходит из признания 
самоценности этноса как одной из содержательных форм существования и 
развития человечества, необходимости сохранения национальных культур как 
основы его устойчивого развития. Проявляя методологическую активность и 
гибкость, гуманитарные науки вырабатывают новые парадигмы, 
предполагающие признание приоритета культуры в её широком понимании во 
всех сферах деятельности, а отсюда необходимости усиления роли культурных 
факторов. При этом становится все более очевидным, что созданные в 
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российской этнологии многие фундаментальные труды по   общетеоретическим 
проблемам развития этносов, этнических и этнокультурных процессов, по 
проблемам функционирования традиционной культуры не утратили своего 
научного значения и вполне могут служить теоретико-методологической 
основой прикладных исследований [2]. Российские исследователи справедливо 
полагают, что задача познания и регулирования этнических процессов 
неразрешима без выявления и изучения (внутриэтнических и межэтнических) 
связей, особенно «системообразующих» (социальная организация, язык, 
базовые культурные черты) [13, с.7-8, 201-203]. При всех существующих 
принципиальных различиях в подходах к трактовке этничности среди 
исследователей растет понимание необходимости разумной интеграции 
различных научных теорий и концепций, в том числе и тех, которые, так или 
иначе, интерпретируют место и роль этничности в современной 
социокультурной реальности. Подход к этническому самосознанию как к 
исключительной конституирующей основе этнической общности во всех ее 
типологических ипостасях получает все более широкое признание в российской 
науке. Это понятно, если учесть, что в нем как бы синтезируется весь сложный 
комплекс популяционных, историко-культурных и поведенческих черт, 
присущих этносу. Вместе с тем становится все более очевидным, что 
дальнейшего методологического осмысления требует и проблема понимания 
сущности этнических процессов. В российской науке как этнический процесс 
квалифицируется любое изменение того или иного компонента этноса [5, 
с.153].  

Таким образом, говорить о какой-либо завершенности поисков 
оптимальной парадигмы изучения этничности, процессов, протекающих в 
жизни этносов, понимании их природы, статуса, взаимодействия друг с другом, 
было бы преждевременно. Но и сделанное здесь дает основание для оптимизма 
исследователям, изучающим этнические процессы и многообразные формы 
проявления этничности на региональном уровне. Думается, что развитие 
конкретных региональных исследований позволит как уточнить те или иные 
концептуальные положения, так и расширить эмпирическую базу для 
выдвижения новых суждений теоретико-методологического плана. В то же 
время, очевидно, что только на основе изучения конкретных этнических 
процессов и форм проявления этничности возможна постановка своего рода 
диагноза в состоянии этноса, межэтнических взаимодействий, тенденций 
направленности этнических процессов в целом, что, в свою очередь, позволит 
выйти на выработку более эффективной концепции его устойчивого развития.  
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 Обращаясь к изучению современных региональных этнических процессов, 
исследователь не может не опереться на активно развивающееся, начиная с 60-
х годов, направление в отечественной этнографической науке, связанное с 
осмыслением этнических судеб народов России [2]. Для изучения этнических 
процессов, протекающих среди якутов, актуальными остаются исследования 
Б.О.Долгих [8], И.С.Гурвича [7], Н.А.Алексеева [1] и др.  Значительный вклад в 
изучение современных этнокультурных процессов вносят исследования, 
проведённые под руководством Л.М. Дробижевой в 1997 и 1999 гг, в которых 
Якутия является одним из объектов исследования [9, 10, 11]. Между тем 
протекающие в современный период проблемы этнических процессов среди 
якутов до сих пор не получили в якутоведении концептуального научного 
освещения. Попытка восполнить данный пробел проделана в трудах 
Д.Г.Брагиной [2,3, 4]. 

В целом, благодаря активизации интереса к феномену этничности, формам 
проявления национального самосознания, межэтническим взаимодействиям и 
конфликтам, этносоциальным аспектам жизни общества исследователям 
удалось создать основные предпосылки для дальнейшего многоаспектного 
изучения этнического и этнокультурного развития народов народов, 
населяющих Якутию.  

В настоящем исследовании автором кроме полевых наблюдений, 
полученных в ходе экспедиционных и стационарных работ, использовались 
такие статистические источники, как выписки из похозяйственных книг 
сельских администраций, материалы архивов и отделов ЗАГСов, паспортных 
отделов МВД, этносоциологических исследований Института социологии РАН 
и Института этнологии и антропологии РАН (1997,1999 гг.), в которых приняла 
участие и автор данного раздела монографии. Учитывая сложившуюся 
познавательную ситуацию, основное внимание уделяется изучению отдельных 
аспектов этнических процессов на территории Якутии, протекавших в 70-е 
годы ХХ в. –начале ХХI в. Именно в этот временной период в жизни этносов, 
населяющих Якутию, проявляются тенденции, включающие в себя как 
кризисные явления, так и попытки их преодоления, свидетельствующие о 
процессах возрождения среди якутского этноса.  

Основная часть. Республика Саха (Якутия) являясь большим субъектом 
Российской Федерации, находится на Северо-Востоке Азии, здесь наблюдаются 
арктический, субарктический и резко континентальный типы климата.  
Многолетняя мерзлота занимает практически всю территорию Якутии, где ее 
толщина доходит от 300 до 600 и более метров в глубину. На арктических 
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территориях Якутии эти показатели начинаются от 900 метров. Отметим, что   
природная среда во многом способствовала формированию особенного 
северного менталитета современного якута, в историческом прошлом 
освоившего самые холодные территории планеты. Якутия – это территория 
озер и рек, где протекает более 700 тыс. рек, а главной рекой является Лена. 
Экстремальная природная среда обитания приобретает этническую 
направленность выживания в данных условиях. В настоящее время признанным 
является то, что коренные жители Якутии, якуты в течение многих поколений 
приобрели высокие адаптивные возможности выживания в условиях северного 
климата. Основная масса якутов проживает на территории Якутии, причем в 
сельской местности Центральной Якутии, и лишь небольшая часть якутского 
этноса живёт в северных улусах республики. Русские, украинцы, представители 
других национальностей (кроме малочисленных представителей народностей 
Севера) проживают в основном в городах и рабочих поселках республики. Это 
свидетельствует о том, что этнический фактор имеет существенное влияние на 
характер расселения.  

Сенокошение является основой сенокосно-пастбищного скотоводства 
якутов, поэтому до сих пор они традиционно предпочитают селиться по аласам 
(як), так называемым луговым «островам», расположенных в таёжных ареалах, 
пригодных для ведения самого северного скотоводства и коневодства. Фактор 
пространственного расселения имеет существенное влияние и на ментальное 
мироощущение членов этноса. Так, если русские в Якутии предпочитают 
речной ландшафт, то якуты - аласный. Северное скотоводство с его 
характерным таежно-аласным ландшафтом имеет большое влияние на 
формирование особенностей менталитета якутов, традиционных поведенческих 
стереотипов якутов. Тем не менее, отметим, что в современных условиях 
глобализации, промышленного освоения Севера меняются и ценностные 
ориентации, происходит преодоление многих традиционных стереотипов 
поведения якутов.  

  Кроме зоны многолетней мерзлоты, её главным компонентом природной 
среды, является богатство её полезных ископаемых. Принцип индустриальной 
цивилизации обернулся опасностью необратимого кризиса экосистемы 
северных территорий России. Как известно, в Якутии зонами экологического 
бедствия признаются бассейн р.Вилюя, Яно-Индигирский регион, территория 
Южно-Якутского территориально - производственного комплекса (ТПК), 
бассейн Колымы, обширные тундровые и прнтупдровые экосистемы, таежно-
аласные районы Лено-Амгинского междуречья. И это территории, где 
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исторически проживают в основном представители якутского этноса. 
Получается так, что проблема экологического бедствия приобретает 
этнический характер. Наличие полезных ископаемых явилось, начиная с 
советских времён причиной формирования на её территории крупнейших 
территориально-производственных комплексов, развития горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности. Наступление индустриальной цивилизации 
обернулось, как известно, опасностью необратимого кризиса экосистемы 
северной территории. Поэтому в современных условиях, когда человеческое 
сообщество вплотную подходит к проблеме выживания, особо ценным 
становится опыт циркумполярной цивилизации, созданной коренными 
северными этносами, в том числе и якутским.  Так, устойчивому 
функционированию экосистем на северных территориях во многом 
способствует традиционное мировоззрение якутов о духовном единстве 
человека и природы. На этом основывается попытка создания якутами 
религиозного мировоззренческого учения «Айыы уθрэ5э» [2, с.41]. В 
постсоветский период одним из возрожденческих направлений становиться 
интерес якутов к так называемой традиции «ытык сирдэр» (священные земли), 
поддерживающей создание системы резервных территорий с гибким режимом 
природопользования и охраны. В данное время эта традиция поддерживается в 
ранге государственной экологической политики. Идеология Ытык  Кэрэ Сирдэр  
для якутов,  как  коренного  этноса  способствует  более рациональному 
использованию окружающей  природной среды.  Можно утверждать, что 
устойчивое этническое развитие якутов во многом связано с проблемой 
экологии этнической культуры.     

Другой особенностью расселения якутов является разбросанность их 
поселений. И тем не менее на территории центральной Якутии происходит 
процесс концентрации населения в средних по размерам и более крупных 
поселениях. К настоящему времени среди якутов активно протекают 
урбанизационные процессы. По данным переписи 1970 г. из общего числа 
городского якутского населения 42 % якутов проживали в Якутске, в 1979 г. -
51,8; в 1989 г. -50,7 % [2, с.47]. Особенно явления якутизации (увеличение 
численности якутов) города Якутска наблюдается за последнее десятилетие ХХ 
века. По данным 2002 г. в городе Якутске якуты   составляли 42,4, а по данным 
2010 г. уже 47,4 % в общей численности населения [6, с. 32]. Городское 
якутское население на 1 января 2013 года составляет 30,1 %; русское – 53,3; 
эвенки- 0,9; эвены – 0, 8 %. Среди сельского населения якуты составили 81,9 %, 
русские – 7,6, эвенки – 4,5, эвены – 2,9 %. [14, с.5]. Городское якутское 
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население сохраняет родственные, земляческие и другие связи с сельским 
населением. В этом смысле якутское население города также является 
носителем этнокультурных традиций якутского этноса. Несомненно, речь идет 
об одном из конститутивных особенностей, определяющей этнокультурный 
климат города. Более того, пополнение городского населения уроженцами села 
способствует концентрации и консолидации якутского этноса.  

К середине ХХ века в связи с уменьшением удельного веса якутов в общей 
доле численности населения республики, а также политикой, направленной на 
нивелирование национальных культур, ускорения интернационализации образа 
жизни снижается интеграционная функция якутского этноса. На процентное 
соотношение доли якутов, русских, представителей народностей Севера и 
других национальностей в общей численности населения существенное 
влияние оказывают миграционные процессы, связанные во многом с 
промышленным освоением территории республики. В постсоветский период в 
связи с закрытием многих промышленных предприятий и отъездом русских за 
пределы республики начинает изменяться и этническая ситуация в республике. 
В конце ХХ и начале ХХ1 вв.  якуты составляют уже большинство в общей 
численности населения республики.  Рост численности якутов во многом 
объясняется, и тем, что среди якутов сохраняются высокие репродуктивные 
установки. Всероссийская перепись 2010 года показала, что основная масса 
якутов, 466,5 тыс. из 478,1 тыс. общего числа проживает на территории 
республики. Общая численность населения республики составляет 958528 чел., 
в том числе якуты 466492 (49,9 %), русские- 353649 (37,8 %), эвенки- 21008 (2,3 
%), эвены- 15071 (1,6 %). Увеличение доли коренного населения, якутов в 
общей численности населения происходит в основном в связи с выездом за 
пределы республики русского и представителей другого населения, в связи с 
закрытием многих промышленных предприятий [4, с.53]. 

Одной из особенностей этнического состава республики является усиление 
его этнического многообразия. В последнее десятилетие оно увеличивается за 
счёт выходцев как    ближнего, так и дальнего зарубежья. В республику 
прибывают сезонные рабочие из бывших кавказских и среднеазиатских 
республик, а также предприниматели, представители различных 
национальностей. Среди последних немало и китайцев, торгующих на местных 
рынках. В этой связи справедливо отмечается, что мигранты приносят с собой 
этнические традиции и специфические навыки трудовой деятельности. Они 
выступают носителями своих национальных языков, особенностей 
национальной психологии и самосознания и т.п. Все это порождает массу 
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проблем и противоречий [2, с.47- 49]. 
Кризисные демографические ситуации, влияющие на этнические 

процессы, наблюдались и в первой половине ХХ в.  Так, в 1926 году 
абсолютная численность якутов достигала 235 926 человек, а в 1939 году их 
стало 233 273. Уменьшение численности якутов в указанный период можно 
объяснить ломкой традиционных устоев их жизнедеятельности волевыми 
усилиями новой власти. Этот период оказался очень сложным для этнического 
развития якутского этноса. Значительные людские потери были также вызваны 
Великой Отечественной войной. Поэтому за 20 лет последующих лет 
численность якутов оставалась на том же уровне, что и в довоенные годы. По 
переписи 1959 года численность якутов достигла 233344 чел. И только к 
переписи 1970 года численность якутов увеличилось до 286 тыс. чел., т.е.  
абсолютная численность за 11 лет с 1959 года по 1970 год возросла на 22,5 %, а 
к 1979 г. - на 10,8 %. По данным 1989 г., численность якутов достигла 365 тыс. 
чел., т.е. увеличилась на 16 % по сравнению с 1979 г. По материалам переписи 
2002 г., численность якутов по всей территории РФ достигла 444 тыс. чел., т.е. 
по сравнению с предыдущей переписью их прибавилось 62 тыс. чел., или на 
16,1 %. [2, с.57]. В период с 2002 по 2010 гг. численность якутов увеличилась 
на 8%. Рост абсолютной численности якутского этноса показывает 
жизнеспособность этноса даже в условиях сложной для него модернизации при 
целом ряде неблагоприятных социально-экономических факторов, в частности 
усиления притока инонациональных групп [4, с.52].  

  Для якутов феномен роста национального самосознания в последнее 
десятилетие ХХ века и начало XXI во многом был обусловлен позитивными 
переменами, произошедшими в российском обществе. Важными факторами, 
стимулирующими национальное самосознание, послужили этническая 
легитимность государственности, компактность проживания, этническая и 
этнокультурная мобилизация якутов. Позитивное влияние оказывает и то, что в 
постсоветский период по отношению к якутам стали чаще употребляться 
термин «титульная нация». Можно говорить о том, что позитивность 
этнической идентичности якутов усиливается благодаря и социальной 
поддержке окружающей этнической среды. Молодые люди чаще стали больше 
гордиться своей принадлежностью к народу саха.  Налицо такой 
распространённый естественный вид групповой идентификации, как 
национальное чувство. Имеется в виду чувство удовлетворённости, 
достоинства и гордости, ощущаемое в связи с успехами и достижениями 
национальной культуры. Этническая идентичность ощущается всеми 
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респондентами, независимо от их национальной принадлежности, значительно 
сильнее, чем гражданская. Наиболее высокий разрыв (в 15 раз) демонстрируют 
городские якуты. Это говорит о том, что, несмотря на нивелирующую роль 
социального фактора в условиях урбанизации, этничность выступает мощным 
фактором консолидации этноса. Так, даже у городских русских этническая 
идентичность оказалась выше гражданской более чем в 2 раза, у сельских 
якутов – более чем в 11 раз, у сельских русских – в 1,5 раза. Самый высокий 
уровень этнической идентичности свойствен сельским русским. Это можно 
объяснить тем, что, как правило, русские в селах составляют меньшинство 
населения, а также их расовыми и культурными особенностями. Материалы 
опросов 1997 и 1999 гг. подтверждают известный тезис, что этничность, 
компенсируя ослабление гражданской идентичности, становится 
определяющей стратифицирующей категорией, приобретающей в 
определённых случаях ранг этнополитический. 

В целом же для якутов остаётся характерной стабильная устойчивость 
этнического самосознания. Можно отметить и то, что позитивная этническая 
идентичность у якутов, формирующаяся в процессе его консолидации, 
способствует росту толерантности этноса, установке на сохранение своей и 
других этнических культур. 

Вместе с тем осознание значения и роли природно-культурного 
своеобразия региона становится консолидирующим региональным фактором, 
который способствует взаимной толерантности народов, проживающих в 
республике. Все больший охват приобретает понимание приоритетности, так 
называемой северной ментальности, объединяющего значения такой 
региональной характеристики, как «северяне» или «якутяне». 
Этносоциологические опросы 1999 г.  показывают, что наибольшую близость с 
гражданами России ощущают русские респонденты, как сельские, так и го-
родские. При этом резкое различие наблюдается между сельскими якутами и 
русскими. Что касается общности с гражданами республики, то у городских 
якутов и русских этот показатель почти идентичен. Среди сельских русских, 
ощущающих такую общность, оказалось, в два с лишним раза больше, чем 
среди сельских якутов.       

 Для сельских якутов менее характерно чувство гражданской 
идентичности. На вопрос «Кем Вы себя чувствуете в большей мере?» половина 
сельских якутов, а также 32,5 % городских ответили, что чувствуют себя только 
якутянами; больше якутянами – 43,9 % городских якутов и 33,0 % сельских; в 
равной мере якутянами и россиянами – 17,9 % городских якутов  и 11,2 % 



Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2022                                                          Part 3 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-48-3 126 

сельских. Среди русских только россиянами чувствуют себя 23,0 % горожан и 
17,0 % сельчан; больше россиянами – 23,0 % городских жителей, в равной мере 
россиянами и якутянами – 29,9 % городских и 58,5 % сельских.  

 Этносоциологические данные 1999 г. подтверждают наблюдения, свиде-
тельствующие о том, что региональная принадлежность оказалась более 
актуальной формой консолидации, нежели гражданская. 

  Характер этнических процессов проясняется через анализ такого 
репрезентативного источника как статистика национально-смешанных браков и 
семей. Многонациональность республики представляет собой благоприятную 
среду для распространения национально - смешанных браков и семей. В этом 
плане благоприятным объектом для изучения брачных взаимоотношений 
этнических групп является город Якутск, с его многонациональным составом 
населения. С 70-х гг. ХХ века рост числа межнациональных браков выразился 
не только в абсолютных показателях, но и в увеличении их удельного веса в 
общем числе заключенных браков. 

В межнациональные браки якуты преимущественно вступают с русскими. 
Это объясняется большей долей русского населения в составе населения 
города. С середины 70-х годов такие браки составили более 70-ти процентов 
всех межнациональных браков, включая и с представителями народностей 
Севера.  До конца 50-х годов преобладали браки, где муж - якут, а жена – 
русская, а с 70-х годов мужчины-якуты стали реже жениться на русских 
женщинах, но женщины-якутки, напротив, стали чаще выходить замуж как за 
русских мужчин, так и за лиц других национальностей. В частности, 
возрастают браки с эвенами и эвенками. Увеличение доли якуток в 
межнациональных браках объясняется возросшим уровнем их образования, 
культуры и, что немаловажно, изменением ценностных ориентаций, стереотипа 
поведения и психологии. Использование такой методики как подсчёт 
теоретической вероятности межнациональных и однонациональных браков 
показывает, что на заключение браков якутов с представителями народностей 
Севера этнический фактор практически не влияет. А небольшое фактическое 
число таких браков объясняется малой долей представителей народностей 
Севера в общей численности населения города [2, с.76-77]. 

Наибольшее влияние на заключение межнациональных браков имеет 
этнический тип поселений. Тем не менее, при всей значимости связи между 
типом этнической среды поселения и долей межнациональных браков, данная 
зависимость ограничена тенденцией к сохранению якутами брачной 
замкнутости. Это подтверждается сопоставлением наблюдаемой частоты 
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распределения браков по национальностям с их теоретической вероятностью 
[2, с.78-81].  

Во всех городах, кроме города Олёкминска, где однородная этническая 
среда, при росте числа межнациональных браков характерно, с одной стороны, 
превышение наблюдаемой частоты однонациональных браков над их 
теоретической вероятностью, с другой стороны - фактическое число 
межнациональных браков было ниже их вероятного количества. Это говорит о 
том, что этнический фактор оказывает существенное влияние на заключении 
браков якутами.     

Сравнительно-сопоставительный анализ распределения браков по 
национальностям позволяет сделать следующие выводы: в изучаемый период 
русские и так же якуты стремятся к заключению однонациональных браков. 
Так, однонациональных браков среди них было заключено в 2 раза больше их 
теоретической вероятности. Что касается межнациональных браков между 
русскими и якутами, то в целом в этот период их было заключено в 6 раз 
меньше их теоретической вероятности, что также свидетельствует о 
существовании устойчивой тенденции к заключению однонациональных 
браков. Напротив, тенденция к этнической ассимиляции наблюдается у 
представителей народностей Севера. Так при сопоставлении фактической и 
теоретической вероятности браков с якутами, таких браков оказалось более чем 
в два раза выше их теоретической вероятности. Их оказалось более чем в три 
раза больше теоретической вероятности. Напротив, браков представителей 
народностей Севера с русскими было заключено ниже их теоретической 
вероятности почти в 4,5 раза меньше. 

Таким образом, можно говорить о том, что более сильно тенденция к 
заключению однонациональных браков проявляется среди якутов. Хотя среди 
русских эта тенденция выражена в целом в два раза слабее, тем не менее, здесь 
также можно говорить о достаточно выраженном стремлении к заключению 
браков внутри русской диаспоры. 

Благоприятную среду для распространения межнациональных браков 
имеет положительные установки населения к таким бракам. При этом, 
несмотря на положительное отношение к таким бракам, как в городе, так и на 
селе, все же в селах таких лиц, для которых национальность при вступлении в 
брак не имеет значения, оказалось значительно больше, чем в городе. Это 
говорит о том, что городе в условиях более частых, чем на селе межэтнических 
контактов, не всегда позитивного характера, часть якутов воспринимает 
процессы естественной ассимиляции весьма болезненно. Результаты опроса, 
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проведенного Институтом социологии РАН, в 1999 г. показывают, что на 
вопрос: «Как бы Вы отнеслись к браку Вашей дочери или сына с человеком 
другой национальности?», среди городских якутов оказалась в два раза больше 
лиц, предпочитающих в данной ситуации людей своей национальности, чем 
среди русских.  

Одним из важных аспектов этнических процессов является определение 
национальной идентичности лицами из национально-смешанных семей. 
Известно, что реальная этническая самоидентификация не всегда совпадает с 
записью в паспорте. Предпринятый в 70-е годы ХХ века анализ выбора 
национальности подростками из национально-смешанных семей якутов в 
городах Якутске, Мирном, Вилюйске, Олёкминске, а также в сельских 
поселениях Центральной Якутии, показывает следующее.  Подростки при 
получении паспорта, предпочитали    якутскую национальность.   В Якутии 
этническая среда города оказывает определённое влияние на выбор 
подростками своей национальной принадлежности. В городских семьях 
традиция предпочтения подростками национальности отца поколеблена. Эта 
традиция наиболее сильно проявилась в семьях якутов с представителями 
народностей Севера, а также другими национальностями (украинцами, 
татарами, бурятами и другими). В настоящее время выбор национальной 
принадлежности в национально-смешанных семьях представляет достаточно 
сложную проблему. Например, нередки такие ситуации в национально-
смешанных семьях, когда дети выбирают национальность и отца, и матери, т.е. 
в одной семье оказываются представители разных национальностей. Среди 
респондентов, ответивших на вопрос «Можно ли сказать, что Вы человек, 
считающий, что межнациональные браки ведут к исчезновению нации» 
положительно ответивших среди городских якутов оказалось около половины, 
а среди сельских чуть больше половины опрошенных.  

В целом, рассмотренный материал позволяет сделать следующий вывод: 
увеличение числа межнациональных браков не только не уменьшает 
численности якутов, а наоборот, способствует увеличению их численности за 
счёт предпочтения подростками коренной национальности. На выбор 
национальности подростками, наряду с сохранением традиции предпочтения 
национальности отца, влияют антропологические различия, этническая и 
языковая ситуации, определённые социальные факторы. Можно утверждать, 
что этническое самосознание якутов остаётся на стабильном уровне.  

Ухудшение социально-экономической ситуации в 90-е годы не могли не 
осложнить межнациональную коммуникацию, особенно в городах и городских 
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поселениях.  И даже увеличение числа межнациональных браков не даёт 
оснований для выводов об ослаблении этнического фактора в межличностных 
отношениях, этнической идентичности. Применение специальных методик, 
основанных на определении теоретической вероятности таких браков, 
подтверждают вывод об устойчивом сохранении   эндогамии среди якутов. 
Отметим также, что дети из национально-смешанных семей в большей степени 
относят себя к представителям коренного этноса. Поэтому при росте 
численности этнических маргиналов, на наш взгляд, нет достаточных 
оснований говорить об усилении ассимиляционных процессов среди якутского 
этноса. В этом проявляются особенности этнических процессов, протекающих 
в республике.  

Известно, что важнейшая роль в поддержании этничности принадлежит 
культурным традициям, функционирование которых представляет собой один 
из механизмов, обеспечивающих устойчивость этнической культуры, динамику 
этнокультурных процессов. Рост национального самосознания народов России 
в конце ХХ и в начале ХХI века оказал существенное влияние на характер и 
содержание современных этнокультурных процессов. Адаптивная стратегия во 
многом определяет особенности современного расселения основных 
этнических групп, влияя на характер социально-этнического неравенства, 
проявляющийся, в частности, и в жилищных условиях их проживания.  Якуты к 
настоящему времени в сельских поселениях живут в основном в срубных 
домах. Несмотря на значительные социокультурные изменения в обществе, для 
большинства сельских поселений характерным остаётся отсутствие жилищ с 
инженерным благоустройством.   Современная стратегия жизнедеятельности в 
новых социально-экономических условиях конца ХХ в. и начала XXI века 
реанимирует среди якутов такие традиционные сезонно-хозяйственные 
поселения, как летники (сайылык) с хозяйственными постройками (хлев – 
хотон, амбары, ледники – булуус, погребами – иин, онгкучах). Это приводит к 
тому, что в сельском жилище якутов этническая специфика стала проявляться 
более настойчиво. Это находит выражение и в стремлении к этнической 
стилизованности. Такие же традиционные сооружения, как различные коновязи 
(сэргэ), деревянные сооружения хозяйственного или ритуального назначения 
стали выполнять функции   этнических символов. 

По данным этносоциологического опроса (1999 г.) среди опрошенного 
городского якутского населения своими жилищными условиями удовлетворены 
52,4 %, сельского якутского – 54,1; среди русских – соответственно 46,6 и 52,8 
%. На наш взгляд, большая доля среди русских неудовлетворённых своим 
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жилищным положением объясняется их большей ориентированностью на 
урбанизированный комфортный стиль жизни. Очевидно, что якутское 
население республики, в основном проживающее в сельской местности, 
находится в отношении благоустройства жилищ, казалось бы, в худших 
условиях. Но, как оказалось, более половины сельских якутских респондентов 
вполне устраивает исторически сложившийся культурно-бытовой уклад их 
жизни.  

В условиях утверждения рыночных отношений усиление интеграционных 
тенденций в сфере культуры приобретает более сложный характер. Наряду с 
развитием, распространением современной профессиональной культуры 
получили возрождение и традиционная этническая обрядность. Этническое 
своеобразие народа якутов проявляется в таких важнейших обрядах 
жизненного цикла как рождение ребёнка, свадьба и похороны. Многие 
элементы свадебной обрядности якутов, потеряв в период массового атеизма 
религиозно-магическое содержание, в постсоветский период вновь 
реанимируются в форме этнических символов, придающих ритуалам 
своеобразие. Это, в первую очередь, обряды, направленные на обеспечение 
молодым плодовитости и материального достатка. Это и обряды 
умилостивительной магии, например, «угощение духа» – хозяина дома или 
очага. И, конечно, бытуют развлекательно-игровые элементы, как исполнение 
национального танца-осуохая, игры на хомусе т.д., входящие в заранее 
разработанный сценарий. Широко используется национальная символика – 
установление коновязи (сэргэ), украшение места проведения свадебного 
застолья, праздничная национальная одежда участников свадебного торжества.  

Наиболее существенной трансформации, как известно, подверглась 
родильная и погребальная обрядность. Вместе с тем современная якутская 
обрядность продолжает сохранять синкретический характер. Возрождение 
религиозных воззрений способствует восстановлению уже забытых обычаев и 
обрядов, подтверждая тем самым не только устойчивость этнических 
стереотипов поведения, но и традиционного мировоззрения.  

Историческая память народа, в связи с процессами этнокультурного 
возрождения, активно восстанавливает этнокультурные традиции. В Якутии это 
наиболее ярко проявляется по отношению к шаманизму как историко-
культурному феномену, многие стороны которого, очищенные от архаичности 
и мистики, переживают радикальное переосмысление, становясь важным 
признаком проявления национально-этнического менталитета. В настоящее 
время возрождаются и практикуются сейчас такие традиционные обряды и 
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обычаи, как почитание священных деревьев, духов местности, жилища, огня, 
соблюдение промысловых и охотничьих поверий и других стереотипов 
поведения, имеющих этнические особенности.  Во многом это объясняется не 
только тем, что повседневная жизнь якутов тесно связана с окружающей их 
природой, а также всё возрастающим интересом к явлениям традиционной 
культуры. Сохранению этнокультурной информации способствует, как 
традиционная многодетность якутских семей, их тесные родственные связи, так 
и представления, что соблюдение обычаев и традиций воспитывает 
традиционное уважительное отношение к социуму и природе.  

  Другим интеграционным фактором, а также важным средством 
проявления идентичности и передачи традиций выступают праздники.  Таким 
праздником у якутов является “Ысыах”, генетически связанный с 
коневодством, посвященный наступлению лета. Примечательно, что именно 
этот праздник якутского этноса становится символом республики, значительна 
и его консолидирующая роль, а также этнокультурное воздействие. Это 
проявляется во всей атмосфере проведения праздника. Здесь этническая 
специфика находит свое проявление в его символике, костюмах участников, 
обрядовых действиях, употребление национальных блюд, состязаниях в 
национальных видах спорта, песнях, игре на хомусе, танце “Осуохай” и т.д.       

Важными аспектами этнической динамики являются языковые процессы. 
В течение второй половины десятилетий ХХ века языковая ситуация в 
республике характеризовалась постепенным сокращением социальных и 
коммуникативных функций якутского языка, особенно в городской среде. 
Напротив, за этот период усиливаются позиции русского языка. Наиболее 
значительными факторами распространения якутско-русского двуязычия, т.е. 
активного использования русского языка якутами, являются, наряду с 
протекционистской государственной политикой в области русского языка, рост 
уровня образования населения, а также повышающаяся неоднородность 
этнической среды. Русский язык, особенно в столице республики, постепенно 
расширяет свои функции и становится основным языком делопроизводства, 
официальной переписки и мероприятий, общественно-политической и научно-
технической литературы, обучения в школе, средних специальных учебных 
заведениях, Вузе, воспитания в детских дошкольных учреждениях, а также 
общения в многонациональной среде и нередко среди горожан якутской 
национальности. Хотя основная масса якутов родным языком считает якутский, 
все же в реальном владении ими языком своей национальности существуют 
некоторые различия, связанные с их возрастом, длительностью проживания в 
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городе, местом рождения, уровнем образования. Сегодня, одним из важных 
аспектов протекания этнических процессов является распространение 
активного двуязычия среди якутов. В отличие от городского якутского 
населения якуты в сельской местности, находясь в этнически однородной 
среде, в повседневной речевой практике обычно используют якутский язык. 
При активном функционировании якутского языка повышение социально-
профессионального уровня среди населения способствует более углубленному 
знанию русского, и его широкого использования, в частности на производстве и 
в сфере духовной культуры. Приобщение якутов к культуре, как своего народа, 
так и других народов идет не только через язык своей национальности, но и 
активно – через русский. Факторами усиленного распространения якутско-
русского двуязычия является рост уровня образования, повышающаяся 
неоднородность этнической среды, функционирование средств массовой 
информации на русском языке (радио, кино, телевидение). 

В постсоветский период изменения в языковой ситуации связаны с 
принятием в 1992 году «Закона о языках», придавшего статус государственного 
наряду с русским, и якутскому языку. Признание одновременно двух языков 
государственными является мерой, направленной на восстановление и 
расширение сферы влияния якутского языка, гармонизацию языкового 
развития, в том числе и реального двуязычия. Это проявляется в возрастающей 
роли дошкольных и школьных образовательных учреждений, в повышении 
внимания языковому воспитанию в семье в формировании и развитии как 
национально-русского, так и русско-национального двуязычия. Вместе с тем 
отметим, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, говорить о реальном 
функционировании якутского языка как государственного пока не приходится.  
Как и прежде, русские в республике в подавляющем большинстве не владеют 
якутским языком, так и некоторая часть горожан из числа якутов, о чём и 
свидетельствуют материалы этносоциологических опросов. Якутское 
население, особенно городское, продолжает активно использовать во многих 
сферах жизни русский язык. Наиболее распространённым типом двуязычия в 
республике по-прежнему остаётся двуязычие якутов. 
 
 
Выводы.  

 
Таким образом, изучение отдельных аспектов современной динамики 

этнических процессов среди якутов в Республике Саха (Якутия) показывает 
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следующее: Компактность этнической среды проживания является важным 
фактором для оптимальной культурной и социальной самореализации 
якутского этноса. Такие особенности расселения как то, что якутское население 
остаётся преимущественно сельским подтверждает необходимость сохранения 
ресурсной базы развития этноса, традиционной системы его системы 
жизнеобеспечения. Изучение этнического состава республики показывает, что в 
этот период увеличивается этническое многообразие   республики. С 90 – х 
годов в связи с выездом за ее пределы русского населения происходит 
увеличение доли якутов в общей численности населения республики. Более 
существенными оказались внутриэтнические изменения в составе якутского 
этноса. Значительное развитие получили процессы урбанизации, что привело к 
достаточно   резкому увеличению доли городского якутского населения в 
общей численности якутов. Эта ситуация, а также ухудшение социально-
экономической ситуации не могли не осложнить межнациональную 
коммуникацию, особенно в городах и городских поселениях.  И даже 
увеличение числа межнациональных браков не даёт оснований для выводов об 
ослаблении этнического фактора в межличностных отношениях, определении 
этнической идентичности. Применение специальных методик, основанных на 
определении теоретической вероятности таких браков, подтверждают вывод об 
устойчивом сохранении   эндогамии как у якутов, так и у русских. Отметим 
также, что при росте численности этнических маргиналов нет достаточных 
оснований говорить об усилении ассимиляционных процессов среди якутского 
этноса.  

 При всей сложности, протекающих в республике этнических процессов 
среди якутов, многообразии проявления фактора этничности, накоплен 
большой консолидирующий потенциал, обусловленный её природно-
культурным и историческим своеобразием. Осознание значения этого 
потенциала способствует как сохранению этнической идентичности, так и 
укреплению региональной идентичности у жителей республики как якутян. 
Этнокультурные явления показывают тенденцию к сохранению устойчивости 
этнокультурной самобытности и росту национального самосознания в условиях 
усиления процессов интернационализации и глобализации во многих сферах 
жизни, вызванных как обновленческими процессами, так и усилением 
интеграции. Наряду с развитием, распространением современной 
профессиональной культуры якутов получили возрождение и традиционная 
этническая обрядность. На основе изучения конкретных этнических процессов 
и форм проявления этничности возможна постановка своего рода диагноза в 
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состоянии этноса, межэтнических взаимодействий, тенденций направленности 
этнических процессов, что позволит разработать эффективную концепцию 
устойчивого развития этноса. Современные этнические процессы имеют 
тенденцию к установлению равных возможностей в межэтнических 
взаимоотношениях и уничтожению неравноправных форм коммуникаций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


