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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДА В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Рассматривается историческая эволюция практик использования льда населением Якутии с середины 

XIX в. до современности. Методологической основой работы являются принципы, заложенные в криософии и 
антропологии холода, которые предполагают повышенный интерес к «холодным материям» Земли, тради-
циям использования их ресурсного потенциала коренными народами северных территорий. Исследование 
базируется на комплексе источникового материала, включающего отдельные сюжеты из работ этнографи-
ческого плана, документы из архивохранилищ гг. Иркутска, Москвы, Олекминска, Санкт-Петербурга и Якут-
ска, музейные экспонаты, а также полевые материалы автора, собранные в течение 2017–2023 гг. в ряде 
административных районов (улусов) Якутии, а также в г. Якутске. Проведенная работа позволила показать 
практики эксплуатации льда в качестве важного адаптационного механизма населения региона. Отмечено, 
что лед играл значительную роль в удовлетворении ряда санитарно-гигиенических потребностей, выступал 
в качестве строительного и теплоизоляционного материала, являлся важнейшей составляющей хозяйст-
венных практик, найдя широкое применение в рыболовном промысле, а также в земледелии, лесозаготовке и 
животноводстве. К настоящему времени направления использования льда существенным образом эволюцио-
нировали. Выявлено уменьшение разнообразия сфер применения льда для населения Якутии. Сделан вывод, 
что сохраняется критическое значение льда для обеспечения сельского населения региона питьевой водой. 
Одновременно наблюдается усиление досугового потенциала эксплуатации льда, укрепляются его позиции в 
качестве одного из брендов Якутии. 

 
Ключевые слова: Якутия, коренные народы Арктики, антропология холода, криогенные ресур-

сы, лед, хозяйственная деятельность, социокультурные практики. 
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Введение 
Холодный климат свойствен большей части территории нашей страны, свыше 60 % площади 

которой находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород («вечной мерзлоты») [Бушу-
ев и др., 2019, с. 137]. В крупнейшем субъекте Российской Федерации ― Республике Саха (Якутия) 
(далее ― Якутия) мощность мерзлоты достигает 1,5 км. Зимы здесь характеризуются экстремально 
низкими температурами, регулярно опускающимися ниже -60 °С. При этом период преобладания в 
течение года отрицательных температур воздуха в регионе превышает продолжительность господ-
ства положительных температур и длится в его северных районах до 8 месяцев. 

Между тем «участие» холода и сопутствующих ему природных явлений, таких как снег, лед 
и упомянутая «вечная мерзлота», в сложившихся на Севере системах жизнеобеспечения — 
проблематика, которую вплоть до последнего десятилетия фактически обходили вниманием 
представители научного сообщества. Однако сегодня отмечается позитивный тренд на посте-
пенное формирование массива работ, посвященных изучению опыта и определению перспек-
тив использования криогенных ресурсов в традиционной хозяйственной деятельности, эконо-
мике, социокультурной и бытовой сферах [Мельников, Федоров, 2018; Сулейманов, 2018; Fe-
dorov, 2019; Nogovitsyn, Romanov, 2020; Nikolaeva, Pribylykh, 2021; и др.]. В том числе это моно-
графическое исследование автора данной статьи [Сулейманов, 2022b], а также работа, иссле-
дующая лингвистическое многообразие, связанное с названными ресурсами [Кузьмина, 2022].  

Цель данной статьи — осмыслить роль льда и эволюцию его позиций в жизни населения Якутии 
в течение второй половины XIX — XXI в. Выбор начальной хронологической границы обусловлен по-
явлением необходимого минимума дошедшего до наших дней источникового материала, позволяю-
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щего составить определенное представление об интересующих нас вопросах. При этом необходимо 
оговорить, что за рамками статьи останутся те практики, в которых лед фактически играл пассивную 
роль, использовался опосредованно: переход с одного берега реки на другой, подледная рыбалка и 
т.п. Не будем рассматривать значение льда для обеспечения транспортных связей (автомобильные 
зимники, ледовые переправы и взлетно-посадочные полосы, «выморозка» судов), так как этот сюжет 
уже был представлен в предыдущих работах [Сулейманов, 2018, 2022a, 2022b и др.].  

Источниковой базой исследования послужили разрозненные историко-антропологические све-
дения, включая неопубликованные, из фондов Государственного архива Иркутской области, Госу-
дарственного архива Российской Федерации, Муниципального архива муниципального района 
«Олекминский район», Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского 
государственного архива экономики, Архива Якутского научного центра Сибирского отделения 
(ЯНЦ СО) РАН, Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, а также Якутского государственного 
объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.  

Кроме того, важным источником стали полевые материалы, собранные в Хангаласском, Меги-
но-Кангаласском, Амгинском, Среднеколымском, Таттинском и Олекминском административных 
районах Якутии, а также личный опыт проживания автора в г. Якутске. Проведение исследований в 
населенных пунктах названных районов дало возможность в достаточной степени репрезентативно 
охватить изысканиями различные по природно-географической и этнокультурной специфике ареа-
лы. В том числе, например, арктическую и юго-западную зоны Якутии, районы традиционно актив-
ного межэтнического взаимодействия якутского и русского населения, а также практически моно-
якутские поселения центральной части региона. Работы в административном центре Якутии ―  
г. Якутске способствовали созданию полноты картины в отношении использования досугового по-
тенциала льда на современном этапе. Аккумулированные полевые материалы позволили не только 
выявить современные практики эксплуатации криогенных ресурсов, включая лед, сельским населе-
нием региона, но и пролить свет на те приемы их использования, которые существовали ранее, а 
сейчас уже не востребованы. 

Методологической основой разработки темы стали принципы, заложенные в криософии, 
которые предполагают глубокое изучение опыта и практик взаимодействия человека и крио-
сферы Земли [Мельников и др., 2016], а также в развиваемом автором и его коллегами направ-
лении научного поиска ― антропологии холода. Работы в рамках антропологии холода являют-
ся попыткой осмыслить роль холода в формировании традиционной культуры коренных наро-
дов Российской Арктики и его современных позиций. 

 
Обычный лед: важнейшие свойства 
На нашей планете встречается различный лед: аммиачный, метановый, сухой, углекислый 

и др. Наиболее распространенным является водный лед, а точнее, 1 из 16 модификаций этого 
криогенного явления ― лед Ih, или обычный гексагональный кристаллический лед, о котором и 
пойдет речь в данной статье.  

Как известно, вода существует в трех агрегатных состояниях: жидком, газообразном и твердом. 
Последнее наступает в процессе замерзания воды при температуре ниже 0 С и нормальном давле-
нии. Ключевыми характеристиками формирующегося в результате перехода воды в твердое агрегат-
ное состояние льда, которые имеют отношение к рассматриваемым в статье вопросам, являются:  

1) его относительная прочность (лед толщиной 15–20 см способен выдержать вес легково-
го автомобиля), вместе с тем одновременно лед является и весьма податливым материалом, в 
том числе для достаточно примитивного инвентаря, который имелся у населения Якутии в на-
чале рассматриваемого в работе периода; 

2) способность льда пропускать свет и в зависимости от показателей мутности образующей 
его воды и условий формирования довольно высокая для материалов естественного происхож-
дения прозрачность;  

3) скользкость. По причине того, что вода является одним из немногих соединений, кото-
рое при переходе из жидкого в твердое состояние расширяется, происходит увеличение рас-
стояния между молекулами и они становятся более подвижными, фактически работая под дав-
лением какого-либо предмета в качестве смазки;    

4) чистота по сравнению с источником образования в его жидком агрегатном состоянии, 
так как лед имеет кристаллическую структуру, в которую в первую очередь встраиваются моле-
кулы воды. Инородные же примеси фактически вытесняются; 
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5) достаточно низкая теплопроводность и соответствующие теплоизоляционные свойст-
ва, поэтому, например, большинство водоемов в течение зимы не промерзают до дна [Алексе-
ев, 2011, 2019, 2020].  

 
Санитарно-гигиенические практики 
Выявленный источниковый материал позволяет утверждать, что к началу рассматриваемо-

го периода лед играл важнейшую роль в обеспечении населения Якутии питьевой водой.  
К примеру, оставивший подробные записи о своем пребывании в ссылке в Якутии в 1880– 

1890-е гг. В.Е. Горинович отмечал следующее: «…русские, а за ними кое-где и якуты стали запасать 
куски льда, которые приходится таять каждый раз перед употреблением» [СПбФ АРАН. Ф. 47, оп. 2,  
д. 134, л. 231]. Находившийся примерно в это же время в Якутии Н.П. Попов зафиксировал, что 
«якуты, живущие по берегам промерзающих на зиму озер, запасаются водой, которую держат у 
себя или около юрт, или около амбаров в виде больших ледяных глыб, в которые вморожены 
большие крючковатые палки. На такие палки удобно надевать ледяную глыбу над тазом, когда хо-
тят получить из нее воду» [Там же, л. 105–106]. Начальник же медико-санитарного отряда Якутской 
комплексной экспедиции Академии наук (ЯКЭ АН) СССР 1925–1930 гг., который работал в Вилюй-
ском и Олекминском округах Якутии, С.Е. Шрейбер оставил такую запись: «…живущие вблизи рек 
якуты и русское население вынуждены делать запасы льда. Так обычно поступает и городское на-
селение (Якутск, Вилюйск, Олекминск)» [Там же, д. 190, л. 57]. При этом он, напротив, утверждал, 
что «жители наслегов, пользующиеся по преимуществу озерной водой, таких запасов не делают и 
добывают лед по мере надобности. Вносимый в юрту лед подвешивают на особом крюке перед 
камельком (якутская традиционная печь каминного типа. ― А. С.) для оттаивания» [Там же, л. 57]. 

Таким образом, существуют некоторые отличия в оценках авторства практик заготовки 
льда для питья, особенностях их географической локализации и распространенности. Вместе с 
тем, учитывая то обстоятельство, что использование некоторых озер Якутии для пополнения 
запасов льда в зимний период времени оказывается невозможным ― они, как справедливо от-
метил Н.П. Попов, несмотря на отмеченные теплоизоляционные свойства льда, промерзают до 
дна,— записи, произведенные С.Е. Шрейбером, вызывают некоторые вопросы. Возможно, ис-
следователь имел в виду употребление предварительно политого на улице водой сбитого в ком 
снега, заносившегося затем в дом для последующей растопки над камельком, о чем упоминал, 
например, этнограф А.А. Саввин в 1930-е гг. [РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 4, оп. 12, д. 25, л. 5]. Во вся-
ком случае, проведенные автором статьи исследования свидетельствуют, что представления о 
подобном способе получения питьевой воды существуют только у потомков якутов, живших ря-
дом с небольшими озерами [Сулейманов, 2022, с. 25]. В этой связи также не совсем понятны и 
выводы В.Е. Гориновича относительно этнического авторства практик заготовки льда. Принимая 
во внимание, что использование снега, как отмечалось, имело, видимо, относительно ограни-
ченный характер, а эксплуатация прорубей в течение всей зимы была не всегда и не везде воз-
можной, полагаем, заготовка льда в природно-географических условиях конкретных местностей 
могла являться безальтернативным способом получения питьевой воды в холодное время года. 
При этом у якутов достаточно давно существовал и необходимый инвентарь для заготовки льда.  

Население Якутии пользовалось льдом для питья не только зимой, но и в теплое время года. В 
этой связи Н.П. Попов отмечал, что «якуты держат иногда воду летом в погребах (ледниках ― со-
оружениях, вырытых в толще «вечной мерзлоты» для хранения продовольствия и кормов. ― А. С.) 
в виде замороженных глыб, от которых откалывают кусочки нужной величины для растапливания на 
питье» [СПбФ АРАН. Ф. 47, оп. 2, д. 134, л. 105–106]. Связывал исследователь данное обстоятельство 
с загрязненностью «некоторых рек и в особенности озер» [СПбФ АРАН. Ф. 47, оп. 2, д. 134, л. 105].  

В целом же необходимость предварительной заготовки льда была обусловлена тем, что в 
течение зимы ледовый покров водоемов Якутии достигает значительной толщины. Например, 
на Лене этот показатель в марте может составлять 1,5 м. В результате выпиливать, а тем бо-
лее выкалывать лед становится проблематичным даже с современным техническим арсена-
лом. В связи с этим заготавливать лед было принято в начале зимы. Лед выкалывали пешнями 
или выпиливали. Судя по дошедшим до наших дней фотоматериалам, на которых изображен 
заготовленный лед неправильной формы [ЯГОМ КПФ 28611-30], вероятно, в начале рассмат-
риваемого периода лед в основном выкалывался. Это предположение подтверждают и свиде-
тельства И.П. Сойкконена ― еще одного участника ЯКЭ АН СССР, проводившего исследования 
на территории современного Таттинского улуса [Винокурова, 2022], отмечавшего именно «вы-
ламывание льда» и его хранение «разбитым на куски». Полученные глыбы льда складывали во 
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дворе ― на крыльце амбара или у входа в балаган на специальной деревянной подставке 
[СПбФ АРАН. Ф. 47, оп. 2, д. 159, л. 204]. 

В течение советского периода истории Якутии в процессе заготовки льда для питья произошли 
определенные изменения. Во-первых, в городах и крупных поселках было налажено центральное 
водоснабжение. Во-вторых, некоторые сельсоветы и руководство совхозов организовало централи-
зованную заготовку льда. В-третьих, одним из следствий реализации на практике политики посел-
кования (сосредоточение распыленного ранее по обширным пространствам Якутии населения в 
создаваемых или укрупняемых селах и поселках) стало забрасывание значительной части насе-
ленных пунктов, располагавшихся по берегам озер, так как приоритет отдавался речным поселени-
ям. Последние два фактора привели к тому, что заготовка снега для питья со временем практиче-
ски полностью прекратилась. Вследствие централизованной заготовки организациями, имеющими 
определенный уровень технической оснащенности, основным способом заготовки льда стала его 
выпилка, которая до массового распространения бензопил выполнялась с помощью двуручной пи-
лы со снятой с одной стороны ручкой [ПМА, 2023].  

На современном этапе, учитывая отсутствие в подавляющем большинстве населенных пунктов 
функционирующих в зимнее время водопроводов и очистных сооружений, заготовка льда остается 
самым популярным средством решения «питьевой проблемы» для сельской Якутии. При этом про-
цесс заготовки сохраняет определенные вариации, связанные в том числе с возрастом заготовщи-
ков. В связи с этим показательны сведения, полученные от одного из респондентов, проживающего 
в с. Юнкюр (возраст 62 года). К заготовке он вместе с двумя братьями приступает в ноябре после 
того, как лед на близлежащем к селу озере достигает толщины 20 см. На первом этапе выполняет-
ся пропиливание льда бензопилами по периметру необходимой для заготовки площади. После это-
го производится выколка льда по возможности правильной формы пешнями («по старинке» и «по 
привычке»). Полученный лед извлекается из воды с помощью багров и затем загружается в прицеп. 
Заготавливают они таким образом на 3 семьи 6 прицепов к трактору [ПМА, 2023]. В основном же 
сейчас главный объем работы по заготовке (пропиливание льда по периметру и его нарезание на 
прямоугольные параллелепипеды) выполняется с помощью бензопил со сравнительно небольшим 
участием в процессе работы пешни [ПМА, 2017]. В результате выпиливаются прямоугольные па-
раллелепипеды размером в среднем 30×20×100 см [ПМА, 2018а, 2019]. В некоторых населенных 
пунктах, включая г. Якутск, где в последние годы значительно увеличился частный сектор, получили 
развитие услуги по заготовке и доставке льда [ПМА, 2023].  

Зимой заготовленный лед хранится на улице прямо на снегу либо на деревянных подстав-
ках или же под деревянным навесом. Кроме того, по причине ухудшения экологической обста-
новки и появления угольных котельных в непосредственной близости от жилых домов, лед ста-
ли накрывать брезентом или другим подобным материалом [ПМА, 2018b, 2023]. В летнее время 
года лед в случае, если для употребления его предпочитают воде, поставляемой с близлежа-
щих рек или озер водовозками, по-прежнему хранится в ледниках [ПМА, 2017]. Вместе с тем появ-
ление в последние годы относительно доступных и вместительных пластиковых емкостей привело 
к тому, что, например, опрошенные нами респонденты из с. Юнкюр предпочитают пользоваться 
ими. В таком случае перед установлением положительных температур воздуха лед загружается в 
эти емкости и уже в них тает [ПМА, 2023]. Подобное изменение технологии значительно упрощает 
использование льда для питья. Для его хранения теперь нет необходимости осуществлять доста-
точно трудоемкие манипуляции по загрузке/выгрузке льда в ледники, в целом поддерживать по-
следние в рабочем состоянии, а также в летнее время ждать оттайки льда перед употреблением. 

Вместе с тем названные трудности получения питьевой воды, вероятно, несут и определен-
ную пользу. Помимо упомянутой ранее чистоты талая ледовая вода обладает свойством оказы-
вать укрепляющее воздействие на организм человека, способствовать его оздоровлению, повы-
шать работоспособность и половую активность [Алексеев, 2011; Смирнова и др., 2009]. Опрошен-
ные же автором респонденты свидетельствуют о более высоких вкусовых качествах талой воды 
по сравнению со взятой из водоема в летнее время [ПМА, 2017, 2023].  

Информанты автора из с. Юнкюр отмечают также применение талого льда в обиходе: для 
мытья головы, тела, жилища и посуды. Для этого используется тот же лед, что и для питья. В 
таком случае его заносят в дом или баню и растапливают на печах в тазах, доводя затем воду 
до необходимой температуры [ПМА, 2023]. О том, существовали ли ранее подобные практики и 
насколько они были распространены, выявленный к настоящему времени источниковый мате-
риал, к сожалению, сделать выводы не позволяет. Вместе с тем высокая степень трудоемкости 
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заготовки льда пешнями и ручными пилами, организации его перевозки и последующего хране-
ния, а также наличие значительных запасов чистого снега в непосредственной близости от жи-
лых домов заставляют предположить, что источником получения воды для вышеуказанных це-
лей в зимнее время являлась упомянутая форма атмосферных осадков. С повышением дос-
тупности заготовки льда и параллельным ухудшением качества снега (распространение автомоби-
лей, котельных) баланс стал меняться в пользу рассматриваемого в статье материала. Однако ис-
пользование снега для мытья по-прежнему распространено в Якутии. К примеру, по полученным 
данным, подобная практика сохраняется у жителей с. Балагачча Вилюйского улуса, где снег пред-
варительно топится в банях на печах [Сулейманов, 2022, с. 34]. 

 
Строительный и теплоизоляционный материал 
Лед и в якутских традиционных жилищах типа балаган (прямоугольное в основании соору-

жение в форме усеченной пирамиды из наклоненных внутрь бревен с плоской земляной кров-
лей со средней высотой 2–2,2 м), и в получивших в Якутии к началу рассматриваемого периода 
достаточно широкое распространение срубных домах русского типа, а также в скотопомещени-
ях являлся важнейшим материалом, который местные жители в зимнее время года вставляли в 
оконные проемы, заменяя им стекла. 

Технологию подобного использования льда описал епископ Якутский Дионисий в 1881 г. 
при обсуждении вопросов организации на севере Якутии исследовательской станции в рамках 
подготовки к проведению 1-го Международного полярного года. Церковный служащий отметил, 
что, если летом вместо стекол вставляют раму, обтянутую рыбьей (тайменя или налима) кожей, 
то «зимою стекла заменяются льдиною в четверть аршина толщиною». Эти «ледяные стекла» 
заготавливались осенью, «когда лед еще не слишком толст». Льдины вытесывались по величи-
не окон и приставлялись с внешней стороны к оконному проему. Снизу лед фиксировался опо-
рой и затем обмазывался по периметру кашицей из снега и воды. На ночь эти окна прикрыва-
лись изнутри дощечками, а каждое утро с них соскабливался снежный куржак. Размеры ледо-
вых окон «редко достигали в вышину одного аршина, а в ширину ¾ аршина, а большею частью 
квадратных вершков» [ГАИО. Ф. 293, оп. 1, д. 2, л. 5 об.]. Дополнить картину применения льда в 
оконных проемах можно благодаря наблюдениям Р. Маака, проводившего в середине ХIX в. изы-
скания в Вилюйской группе районов Якутии. В частности, исследователь отметил, что, когда льдины 
вследствие очистки их ножами от куржака истончались, их заменяли новыми. Осуществлялась та-
кая процедура 3–4 раза в течение зимнего сезона [Маак, 1887, с. 41].  

В советский период с развитием стекольного производства и повышением доступности стек-
ла последнее стало активно заменять лед. При этом отмечалось и одновременное использование 
обоих материалов: стекло фиксировалось с внутренней стороны рамы, лед ― с внешней [Никола-
ев, 2009, с. 83]. Сколько продлилось такое сосуществование ― неизвестно. По данным Л.И. Вино-
куровой, в Алексеевском (Таттинском) районе Якутии лед вставляли в оконные проемы хозяйст-
венных построек вплоть до 1960-х гг. [Винокурова, 2021, с. 95]. Проезжавшие зимой 2010/11 гг.  
с. Намы в Булунском улусе (районе) служители Русской православной церкви зафиксировали 
подобное параллельное применение в оконной раме стекла и 15-сантиметрового слоя льда в 
одном из жилых домов [Фоторепортаж из Борогонской миссии…]. Мы встретили использование 
льда вместо стекол в частном скотопомещении в с. Уолба Таттинского улуса в ходе экспедиции в 
марте 2022 г. [ПМА, 2022]. Вместе с тем подобное применение льда сейчас носит единичный ха-
рактер и является исключением. 

Лед выступал также важным теплоизоляционным материалом. С наступлением устойчивых 
отрицательных температур жилища (как балаганы, так и срубные дома) обмазывались по ана-
логии с окнами смесью из снега и воды [РГАКФД. Ед. хр. 18742]. После замерзания на стенах 
дома формировалась ледовая корка, которая, по замечаниям этнографа М.А. Кроля, была спо-
собна «предохранять от какого угодно холода» [ГАИО. Ф. 293, оп. 1, д. 677, л. 15].  

С помощью схожей манипуляции население Якутии пыталось также предотвратить растеп-
ление ледников. Проводивший исследования в бассейне Колымы во второй половине 1920-х гг. 
в рамках все той же Якутской комплексной экспедиции АН СССР К.И. Орлов отмечал, что стены 
некоторых ледников в конце зимы обливают водой, «так, что они обледеневают и ледяная кор-
ка держится на них очень долго» [СПбФ АРАН. Ф. 47, оп. 2, д. 126, л. 50]. В отличие от техники, 
описанной в предыдущем абзаце применительно к жилым домам, как показали проведенные 
нами с коллегами полевые работы, подобная методика (для обмазки стен при этом использует-
ся снег с водой) остается востребованной как в достаточно больших ледниках, принадлежащих 
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сельскохозяйственным предприятиям, так и в частных, включая расположенные в пределах 
промысловых угодий, и имеет сейчас специальное название ― глазировка [ПМА, 2021а, 2021b]. 
Глазировку ледников производят в марте или апреле. 

К.И. Орлов привел и другие интересные свидетельства использования льда. К примеру, 
лед являлся материалом, из которого на заимках возводились небольшие сооружения для хра-
нения выловленной рыбы в период путины и/или до формирования зимней дороги к поселени-
ям промысловиков. Исследователь отметил, что на р. Большой Анюй в низовьях Колымы рыба-
ки перед началом ледостава приплывали на лодках к местам осеннего лова, находящимся на 
удалении порядка 40 км от места их жительства. Здесь из первых подходящих льдин, встре-
ченных на реке, они строили ледяные сайбы. Эти сайбы представляли собой «низкообразные 
сооружения из широких почти квадратных льдин, покрытые ледяными пластинами» [СПбФ 
АРАН. Ф. 47, оп. 2, д. 126, л. 30]. Размеры таких сооружений в среднем составляли 2 м в длину, 
1 м в ширину и 0,5 м в высоту. Сложенная в ледяные сайбы выловленная рыба подвергалась 
«полному и быстрому замораживанию», а также была защищена от угрозы поедания и порчи 
различными хищниками. Рыба хранилась в сайбах вплоть до установления надежного санного 
пути к поселению рыбаков и вывозилась затем на собачьих нартах [Там же, л. 29–30].  

 
Эксплуатация льда в хозяйственной деятельности 
Использование населением Якутии поверхностного льда водоемов в большей или меньшей 

степени сопровождало все традиционные виды вылова рыбы в зимнее время года. Как отмечалось, 
в данной статье будут рассматриваться лишь те рыболовные практики, лед в которых играл не 
только роль площадки для необходимых манипуляций. 

В связи с этим интерес представляет торосовый лов рыбы на р. Колыме и ее притоках, опи-
санный К.И. Орловым. Исследователь при этом не фокусировался на этнической принадлежности 
практикующих этот способ рыболовов. Однако приведенная им географическая привязка к конкрет-
ным местностям в бассейне Колымы позволяет сделать вывод, что торосовый лов получил распро-
странение у русских арктических старожилов, юкагиров и якутов. Этот способ ловли рыбы базиро-
вался на особенностях формирующего русло реки рельефа и ее течения, которые обусловливали 
регулярное образование в период начала ледостава торосов ― наносов сжатого льда и снега. По-
явление торосов благоприятствовало лову рыбы, так как между ними и берегами реки зачастую 
оставались узкие «коридоры», в которые устремлялась рыба. После чего рыба «терлась о торос», 
т.е. возвращалась к нему, и происходило икрометание. Ниже образования торосов формировалась 
гладкая и ровная ледовая поверхность, с которой устанавливались сети, первоначально «чировые» 
(т.е. с более крупной ячейкой), а к концу лова также «щокуровые» (сиговые). При благоприятном 
развитии событий улов мог продолжаться всего 3–4 дня и позволял добывать от 700 до 1000 чиров 
на одно хозяйство. При этом если в привычном месте по каким-то причинам не образовывался то-
рос, то лов здесь не организовывали, так как «без тороса лова не бывает». Таким образом, именно 
торосы выступали ключевой компонентой промысла [Там же, л. 113–117]. 

Другим репрезентативным видом рыболовного промысла является самая известная, пожалуй, 
на настоящий момент коллективная рыбалка якутов ― мунха. Традиционный период проведения 
мунхи ― начало зимы, когда поверхность озер сковывается льдом и он еще не достигает значи-
тельной толщины, затрудняющей процесс ловли. Подробное описание мунхи, проходившей на озе-
ре Сунтар в Вилюйском округе, оставил упоминавшийся Р. Маак. В ее начале рыболовы, собрав-
шись в полукруг на одном из берегов озера, начинали стучать по льду березовыми палками, заго-
няя тем самым рыбу в нужную им часть озера. Здесь через проруби устанавливается невод, в кото-
рый и попадала добыча. При этом проруби прикрывались льдом и снегом, чтобы поступающий че-
рез них свет не спугнул рыбу [Маак, 1887, с. 175–177]. Мунха — одна из тех достаточно немногочис-
ленных традиционных хозяйственных практик, которая по-прежнему востребована в Якутии, при этом 
техника ее осуществления изменилась минимально [РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5, оп. 15, д. 127, л. 202].  

Незначительные трансформации претерпел и процесс ловли рыбы для приготовления стро-
ганины ― нарезанной стружкой мороженой рыбы, употребляемой в сыром виде. На строганину 
традиционно идут, как правило, благородные виды рыб: нельма, чир, муксун, омуль и др. Сразу 
после вылова, который осуществляется с наступлением устойчивых отрицательных температур 
воздуха, рыболовы, дождавшись достаточного промерзания, для сохранения вкусовых качеств 
консервируют рыбу криогенной «броней» путем намораживая нескольких слоев льда [Николаев. 
Пища якутов…]. В случае массовой заготовки рыбы для сокращения временных затрат на подоб-
ную процедуру промысловики могли окунать ее в сугроб [Сулейманов, 2022, с. 29]. В результате 
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сохраненная подобным образом рыба бывает практически идентична по своим вкусовым качест-
вам свежевыловленной. 

Другой хозяйственной практикой, активное применение которой в Якутии отмечалось еще в 
первые десятилетия ХХ в. [СПбФ АРАН. Ф. 47, оп. 2. д. 126, л. 33], сохраняющей актуальность, 
является использование льда в ледниках в качестве аккумуляторов холода. Для этого применя-
ется лед, заготовленный, как правило, одновременно с тем, что впоследствии употребляется в 
упомянутых санитарно-гигиенических целях. В зимнее время этот лед также хранится на улице, а 
перед наступлением теплых дней его перемещают в ледники, где он в течение лета «отдает» 
холод и обеспечивает отрицательные температуры. Подобная практика не лишена недостатков: 
требуется не только трудоемкая ежегодная заготовка льда и его загрузка в ледники, но и уборка 
старого льда, осуществляющаяся в основном с наступлением холодов, так как этот лед со вре-
менем тает и впитывает запахи хранящейся продукции [ПМА, 2018а, 2021b]. 

Нашло применение использование льда и в появившемся в Якутии с русскими поселенцами 
земледелии. В частности, как отмечает летописец истории аграрного освоения русскими террито-
рии региона Ф.Г. Сафронов, обмолот зерна ранее проводился в конце зимы на поверхностном льду 
близлежащих к поселениям водоемов или же в собственных крестьянских дворах, которые предва-
рительно заливались водой. В результате благодаря образованию ледяной корки формировалось 
необходимое для подобных работ гладкое и чистое пространство [Сафронов, 1961, с. 314].  

Далее остановимся на тех хозяйственных практиках, опирающихся на эксплуатацию льда, ко-
торые получили развитие уже в советский период. Например, в 1960–1970-е гг. в совхозах Якутии 
лед нашел применение при орошении сельскохозяйственных угодий. В зимний период из близле-
жащего водоема на эти угодья с помощью насосов подавалась вода. В результате ритмичной за-
качки она намерзала пластами и с наступлением теплого времени года начинала постепенно таять, 
что давало значительный орошающий эффект [Николаев, 2009, с. 28–29]. Применение подобной 
технологии акторами сельскохозяйственного освоения Якутии в настоящее время не зафиксирова-
но. Вероятно, сказывается в том числе дороговизна топлива, которая лимитирует возможности ор-
ганизации снегозадержания на полях [ПМА, 2023]. 

С развитием колхозно-совхозного строительства, формированием определенных требова-
ний к качеству производимой продукции лед стал широко применяться для охлаждения свежего 
молока. К примеру, в совхозе «Хатасский» в 1960-е гг. рядом со скотопомещением было раз-
мещено подсобное здание, в котором располагались в числе прочего молокоохладитель и лед-
ник. Молокоохладитель представлял собой облицованную цементом яму, которая заполнялась 
ледовой водой [Николаев, 2009, с. 109]. В связи с этим необходимо отметить, что до сведения 
отделений совхозов доводились специальные задания по заготовке льда из расчета по одной 
тонне на имевшуюся голову скота [МАМР ОР. Ф. 16, оп. 1, д. 676, л. 7]. Более того, среди задач, 
стоявших перед проверявшими состояние зимовки скота инспекторами, отдельным пунктом 
значился контроль за данным процессом [Там же, л. 13].  

Применение льда получило развитие также в приобретшей в советский период истории Якутии 
новые масштабы лесозаготовке. Показательным в этом плане является пример Олекминского лес-
промхоза. В 1930-е гг. для транспортировки леса здесь начали использовать ледянки [Там же, Ф. 
26, оп. 1, д. 1, л. 106]. Такое название получили специальные ледовые дороги: рабочие выкапывали 
или выдалбливали две канавы под санные полозья, после чего заливали их водой. По созданным 
ледяным колеям одна лошадь, запряженная санями, могла вывезти за раз до 12 м3 заготовленного 
леса [Москвитин, 2005, с. 150–151]. В результате, например, в 1941 г. на участке Сосновый бор 
Олекминского леспромхоза ледянками за 7557 рейсов было вывезено 56 % заготовленной древе-
сины. При этом оставшиеся 44 % пришлись на 21 303 рейса, выполненных по обычным дорогам 
[МАМР ОР. Ф. 26, оп. 1, д. 6, л. 174, 189]. Одновременно ледянки нашли применение и в соседнем с 
Олекминским Ленском леспромхозе [Москвитин, 2005, с. 150–151]. 

Стоит отметить, что Якутии не принадлежала монополия на эксплуатацию ледянок. В частности, 
данная технология в 1930-е гг. использовались лесорубами на территории Северного края (админи-
стративно-территориальная единица, объединявшая территории современных Республики Коми, 
Архангельской и Вологодской областей). Определенным маркером значения ледянок для лесной 
промышленности Советского Союза в 1930–1940-е гг. является разработка энтузиастами из разных 
регионов страны целого ряда механизмов («жаровые утюги», «ледяные» полозья, переносные звенья 
конно-ледовых дорог и т.п.) для повышения эффективности их использования [ГАРФ. Ф. А-215, оп. 1, 
д. 2054, л. 7; д. 1894, л. 1; Ф. Р-5446, оп. 20, д. 189, л. 4–98; РГАЭ. Ф. 3429, оп. 14, д. 993, л. 1–22]. 
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Прекратилось использование ледянок в лесной промышленности Якутии в 1950–1960-е гг. 
Очевидно, это было связано с широким распространением тракторов, способных вывезти зна-
чительные объемы древесины даже по плохо подготовленным дорогам. 

 
Рекреационное значение 
Вероятно, уже в начале рассматриваемого периода лед имел определенное значение в обеспе-

чении досуговой составляющей жизни населения Якутии. К примеру, сохранились дореволюционные 
фотографии катков Якутска, организованных на скованных льдом озерах города: Талом и Теплом 
[ЯГОМ КПФ-24846/1, 29218/92, 29218/115]. Имеются отдельные сведения о привлекательности для 
жителей административного центра Якутского округа катания в праздники на санях [Яковлев, 2014,  
с. 17]. На фотографиях 1930-х гг. зафиксировано катание с ледовых горок. Однако, конечно, трудно 
себе представить, что подобный досуг не практиковался ранее.  

Вместе с тем очевидно, что к использованию досугового потенциала льда и его как важного эле-
мента брендирования Якутии, в том числе с точки зрения туризма, интерес значительно активизиро-
вался именно в последние десятилетия. В регионе ежегодно проводятся различные выставки ледо-
вых скульптур. Существенная их часть организуется в рамках фестиваля «Зима начинается с Яку-
тии». Ледовые скульптуры являются важной составляющей созданного в 2005 г. туристического ком-
плекса «Царство вечной мерзлоты». В 2012 г. в Якутске появился ледовый парк «Северное сияние». 
Ежегодно упомянутые озера города Талое и Теплое, а также Белое, Солдатское, Сергелях и Сайсар-
ское становятся местом организации естественных ледовых катков. Ледовые скульптуры, горки и кат-
ки в зимнее время украшают не только столицу Якутии, но и районные центры, а также рядовые села, 
и это в какой-то степени способствует повышению комфорта и качества жизни населения региона. 

 
Заключение 
Таким образом, использование льда традиционно служило важным механизмом адаптации на-

селения Якутии к специфическим природно-географическим условиям региона. Лед играл сущест-
венную роль в удовлетворении санитарно-гигиенических потребностей, выступал в качестве строи-
тельного и теплоизоляционного материала, являлся важнейшей составляющей традиционных хо-
зяйственных практик, найдя широкое применение в рыболовном промысле, а также в земледелии. 
При этом имелись определенные этнические различия в способах и активности использования 
криогенных ресурсов, например, для питья. Если у русского населения фактически безальтерна-
тивным испочником качественной питьевой воды служил лед, то у некоторых локальных групп яку-
тов еще в середине ХХ в. для этого применялся снег. С течением времени и при появлении новых 
технических возможностей направления и приемы использования льда эволюционировали в соот-
ветствии с более актуальными задачами. В связи с этим, например, активизировалась эксплуата-
ция льда при лесозаготовке и в животноводстве. Другая характерная тенденция ― постепенная 
этническая унификация. В настоящее время в исследованных населенных пунктах достаточно 
трудно выявить какие-то принципиальные отличия в практиках использования льда представите-
лями различных этносов Якутии. Несмотря на все социально-экономические трансформации, при-
ведшие в целом к уменьшению разнообразия сфер применения и значения льда для населения 
региона, на современном этапе сохраняется критическая зависимость сельских жителей от талой 
ледовой воды. При этом наблюдается усиление интереса к рекреационному потенциалу льда.  
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The use of ice in economic and sociocultural practices of the population of Yakutia:  

traditions and modernity 
The historical evolution of practices associated with the use of ice by the population of Yakutia in the period 

from mid-19th century until the present is being examined. The application of principles laid down in cryosophy 
and cryoanthropology, suggesting an increased interest in the “cold matters” of the Earth and in traditions of using 
their resource potential by indigenous peoples of the northern territories, became the methodological ground for 
the development of the topic. The research is based on the involvement of a complex of source materials, prima-
rily including individual topics presented in ethnographic works, documents from archives of Irkutsk, Moscow, 
Olekminsk, Saint-Petersburg and Yakutsk, museum exhibits, and also the author’s field materials collected in 
2017–2023 in various administrative regions (uluses) of Sakha Republic (Yakutia) and in the city of Yakutsk. The 
carried-out work made it possible to demonstrate the practices of ice exploitation as an important adaptation 
mechanism for the population of the region. In this regard, it has been noted that ice played a significant role in 
satisfying a range of sanitary and hygienic needs; it acted as a construction and thermal insulation material, and 
was an essential component of economic practices, widely used in fishing, agriculture, logging and livestock rea-
ring. It has been established that the ways of using ice have evolved significantly towards the present. In general, 
a decrease in the variety of applications and the importance of ice for the population of Yakutia has been re-
vealed. At the same time, it has been concluded that ice remains critically important for providing the rural popula-
tion of Yakutia with drinking water. At the same time, an increase in the leisure potential of ice exploitation has 
been observed; in combination with other cryogenic processes and phenomena, its position as one of the brands 
of the region is strengthening. 

Keywords: Yakutia, Arctic indigenous peoples, cryoanthropology, cryogenic resources, ice, eco-
nomic activity, sociocultural practices. 
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