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Аннотация. В  статье представлена пионерная в  историографии попытка 
исследования использования в экономике Якутии военного и послевоенно-
го времени преимуществ, предоставляемых наличием в  регионе продол-
жительного периода естественных низких температур. В  аспекте анализа 
истории эксплуатации этих зимних преференций рассмотрены вопросы раз-
вития рыбного промысла, занявшие после оккупации немецкими войсками 
значительной территории Советского Союза важную повестку дня. Показа-
но, что сосредоточенные на  интенсификации рыбного промысла в  Якутии 
усилия позволили достичь существенных успехов, в  результате которых 
он приобрел союзную роль. На основе привлечения архивного материала, 
включая впервые вводимый в  научный оборот, показано значение дли-
тельных холодных зим и сплошного распространения на территории Якутии 
«вечной мерзлоты» для обеспечения сохранности выловленной продукции.
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Холод — пожалуй, одна из  главных ассоциаций, 
возникающая при произнесении слова «Якутия». 
Действительно этот крупнейший субъект Рос-

сийской Федерации практически полностью находится 
в зоне сплошного распространения «вечной мерзлоты». 
Продолжительность зимнего времени здесь превышает 
полгода, а в ряде районов — 8 месяцев в году. Именно 
на территории Якутии находятся город Верхоянск и село 
Оймякон, которые уже несколько десятилетий оспа-
ривают звание «Полюса холода» северного полушария 
нашей планеты. В  свою очередь, как представляется, 
не будет большим преувеличением отметить, что одной 
из главных ассоциаций, возникающих при слове «холод» 
применительно к  Якутии, является его резко негатив-
ная, лимитирующая роль в жизни человека. Между тем, 
как показывают исследования, холод и  его ключевые 
атрибуты — снег, лед, «вечная мерзлота» фактически яв-
ляются каркасом в  системе жизнеобеспечения якутян. 
Естественные низкие температуры при всех их безус-

ловных затрудняющих социально-экономическое раз-
витие моментах служат также и  источником дополни-
тельных возможностей, которых лишены большинство 
россиян и  граждан других стран мира. Понимание это-
го, казалось бы, очевидного факта первоначально при-
шло к  представителям естественнонаучных дисциплин 
и, в первую очередь, геокриологам, а через них — в гу-
манитарные науки. В этой связи следует отметить рабо-
ты тюменских ученых, выполняемые под руководством 
академика В. П. Мельникова, основной научной специ-
ализацией которого является геокриология. В  рамках 
этих исследований рассматривается позитивное значе-
ние криогенных явлений для населения северных тер-
риторий [5; 6]. Автор представленной работы разделяет 
подобный подход.

В  ходе предыдущих исследований, проводившихся 
в  рамках поддержанного Российским научным фондом 
проекта № 17–78–10097 ««Ресурсы холода»: значение 

1  Статья подготовлена при поддержке РНФ. Проект РНФ № 19–78–10088 «Антропология холода: естественные низкие температуры в системе 
жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии (традиционные практики, вызовы современности и стратегии адаптации)».
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низких температур в хозяйственных и социокультурных 
практиках сельских сообществ Якутии», автором были 
выделены три основных направления извлечения насе-
лением Якутии преимуществ, предоставляемых наличи-
ем холодных и длительных зим. Первое — санитарно-ги-
гиеническое. Как показала проведенная полевая работа 
и  изучение архивных материалов естественный холод 
традиционно играл существенную роль в  плане охра-
ны здоровья якутян или, как минимум, восприятия ими 
мороза как важного средства защиты. Второе направ-
ление — система питания, где естественные низкие тем-
пературы нашли применение при приготовлении про-
дуктов и при их длительном хранении. Наконец, третье 
направление — транспортные связи. Холод играл и про-
должает играть ключевую роль в транспортно-логисти-
ческой системе республики. Используя автомобильные 
зимники (дороги, эксплуатация которых возможно толь-
ко при отрицательных температурах, т. к. они проложены 
по смерзшейся почве, скованных льдом рекам и озерам) 
в настоящий момент в Якутии перевозится порядка 80% 
всех грузов, включая жизненно необходимые [14].

Вместе с  тем, одну из  своих важнейший ролей для 
нашей страны в целом рассматриваемые природно-кли-
матические особенности Якутии сыграли, как представ-
ляется, в 40-е гг. ХХ в. и, прежде всего, в период Великой 
Отечественной войны.

К 1942 г. Советский Союз под натиском немцев поте-
рял значительную часть своей рыбопромысловой зоны. 
Вермахт и  Кригсмарине лишили или крайне затрудни-
ли доступ советских рыбаков к промысловым участкам 
на  Балтике, в  Черном, Азовском и  Баренцевом морях. 
В  результате для обеспечения продовольствием Крас-
ной армии и населения страны Совет Народных Комис-
саров (СНК) СССР и Центральный комитет Всероссийской 
коммунистической партии (большевиков) (ЦК  ВКП(б)) 
6  января 1942 г. приняли постановление «О  развитии 
рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Даль-
нем Востоке». В документе ставились задачи по интенси-
фикации лова рыбы в бассейнах рек Обь, Иртыш, Енисей, 
на озере Байкал, Камчатке, в Приморья, Охотском море 
и в Якутии [9].

16 января 1942 г. за подписью народного комиссара 
рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова 1-му се-
кретарю Якутского областного комитета ВКП(б) И. Л. Сте-
паненко была отправлена телеграмма, в  которой в  со-
ответствии с  названным выше постановлением перед 
партийными и  хозяйственными органами республики 
ставилась задача скорейшей организации 200 рыболо-
вецких бригад [15, c. 204].

Следует отметить, что к  этому времени рыбная про-
мышленность в республике фактически находилась в за-

чаточном состоянии. Естественно, рыболовство было 
одним из традиционных занятий представителей корен-
ных народов Якутии, однако добыча рыбы ими ранее 
осуществлялась в  основном в  личных целях, но  никак 
не  в  промышленных масштабах. Основные перспекти-
вы по  увеличению производственных показателей при 
этом вполне логично связывались с  устьевыми участ-
ками крупнейших рек Якутии — Лены, Яны, Индигирки 
и  Колымы. Все названные реки протекают с  юга на  се-
вер и впадают в моря Северного Ледовитого океана. Их 
устьевые участки, естественно, расположены в арктиче-
ской зоне. Продолжительность зимнего времени здесь 
достигает, а порой и превышает указанные в начале ста-
тьи  8 месяцев в  году. И  тогда, и  сейчас эти территории 
крайне трудноступны. Добраться до  них сухопутными 
путями сообщения из центра Якутии даже на современ-
ном этапе можно только в зимнее время и то не всегда. 
Как следствие — населенные пункты здесь расположе-
ны дисперсно, а плотность населения очень низка даже 
по российским меркам. В результате постоянным явлени-
ем здесь стала еще одна проблема с некоторым успехом 
решенная лишь в годы бума советского освоения Аркти-
ки (60-е — 80-е гг. ХХ в.) — нехватка трудовых ресурсов.

В  этой связи достаточно любопытно и  информатив-
но содержание ответной телеграммы И. Л. Степаненко 
от 20 января 1942 г. В ней, частности, руководитель Яку-
тии заявил о непонятности поставленной задачи и «пол-
ной неосведомленности» А. А. Ишкова с положением дел 
в рыбном промысле республики. В местах деятельности 
Якутского рыбного треста «не было никаких сельхозкол-
хозов», а  была лишь «сплошная тундра [с] ничтожным 
количеством охотничьего населения». При этом расстоя-
ние от ближайших имеющихся колхозов до рыболовных 
участков составляло порядка 1,5–2 тыс. км. Выполнение 
задачи затрудняло отсутствие в  Якутии в  необходимых 
количествах орудий для лова рыбы. Таким образом, для 
достижения цели, по мнению И. Л. Степаненко, как пред-
ставляется справедливо, требовалось решить четыре 
вопроса: снабдить создаваемые рыболовецкие брига-
ды кадрами, а  также орудиями лова, решить транспор-
тно-логистические проблемы (на  чем и  какими путями 
вывозить) и, наконец, обеспечить все это необходимым 
финансированием [15, c. 205].

Учитывая ограниченные рамки данной работы, а так-
же поставленные целевые установки, в  ней не  будут 
рассматриваться механизмы решения всех отмеченных 
вопросов. Определенное внимание будет уделено толь-
ко первому из  них, тем более, что способ его решения 
в  значительной степени дал ответы и  на  часть осталь-
ных. Кроме того, будет рассмотрен еще один вопрос, 
не  учтенный в  телеграмме, но  затем вставший доста-
точно остро — проблема хранения выловленной рыбы 
до прихода транспорта.
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Обеспеченность трудовыми ресурсами рыболовец-
ких бригад было решено исправить с  помощью тради-
ционного для сталинского режима способа — отправке 
в  северные районы Якутии спецпереселенцев. С  июня 
по  сентябрь 1942 г. в  республику прибыло 9080 чело-
век: 617 немцев, 3886 литовцев и литовских евреев, 3694 
финнов, 753 русских, а также представители других на-
циональностей [13, c. 55–56]. Из них 5907 человек отпра-
вились на поселение в северные районы [8, c. 300].

В  частности, по  сведениям С. Григорьева, в  Усть-Ян-
ский район были отправлены литовцы, а  также депор-
тированные в марте 1942 г. из Ленинграда и Ленинград-
ской области немцы и  финны-ингерманландцы. Общая 
численность спецпереселенцев в этом районе в 1944 г. 
составила 1346 человек [3, с. 12]. Цифра может показать-
ся небольшой, однако для малочисленного северного 
района Якутии, все население которого тогда состав-
ляло порядка 3 тысяч человек, она на самом деле была 
значительной.

Все эти люди оказались в чрезвычайно сложных и не-
привычных для себя климатических условиях. По воспо-
минаниям литовцев, прибывших в низовья Яны немного 
позднее финнов и  немцев, когда они сошли на  берег, 
там уже было заложено кладбище «ленинградцев» [3, 
с. 13]. Литовец Ю. Гасюнас отмечал, что после прибытия 
в Усть-Янский район в августе 1942 г. спецпереселенцы 
успели до первых морозов, наступающих на севере Яку-
тии уже в сентябре, наспех соорудить три юрты. В этих 
юртах на одного человека приходилось 0,62 м2, а на со-
оруженных в них нартах и вовсе — 32 сантиметра. В ре-
зультате люди были вынуждены спать по  очереди [4, 
с. 142–143]. Подобные тяжелые условия существования 
при этом были характерны и для последующих лет жиз-
ни спецпереселенцев в Усть-Янском районе. По данным 
на 1 января 1945 г. из 530 семей только 50 жили в типо-
вых домах [3, с. 12].

В  схожих условиях по  данным на  1943 г. прожива-
ло 4463 спецпереселенца, подавляющее большинство 
из  которых занималось рыбным промыслом, в  нахо-
дящемся в  низовьях реки Лены Булунском районе [13, 
с. 56].

Наряду со спецпереселенцами из западных регионов 
Советского Союза, проблему обеспечения кадрами соз-
даваемых рыболовецких бригад власти Якутии приняли 
решение разрешить также и с помощью «внутренних ре-
зервов».

Начиная с  1939 г. в  ряде центральных районов Яку-
тии, включая Чурапчинский, из-за засухи начались 
проблемы с  обеспечением местного населения продо-
вольствием. Вскоре здесь разразился настоящий голод, 

унесший жизни тысяч якутян [7]. В этой связи переселе-
ние части людей в северные районы республики имело, 
как представляется, под собой логичные основания.

11 августа 1942 г. на заседании бюро Якутского обко-
ма было принято постановление о  переселении части 
чурапчинских колхозов в районы рыбной ловли по реке 
Лене (Кобяйский, Жиганский, Булунский). Всего под 
переселение попал 41 колхоз Чурапчинского района, 
включавший по разным оценкам от 4988 до 5318 чело-
век.

Однако ужасающий уровень организации, поспеш-
ность и  неудачное время для начала переселения 
(очевидно, власти торопились выполнить план по  ры-
бозаготовке) — чурапчинцы покинули свой район в на-
чале осени 1942 г. — привели к трагедии. Затянувшееся 
ожидание транспорта, неготовность местных властей 
к  встрече новых поселенцев, особенно, в  Кобяйском 
районе, где люди в  октябре месяце вынуждены были 
жить фактически под открытым небом, а запасы продук-
тов оказались слишком малы, привели к тому, что из-за 
голода, холода, болезней в первые два года после нача-
ла переселения погибло 2320 человек — почти полови-
на от изначального состава чурапчинских переселенцев 
[16, с. 48–49]. Грустная ирония состоит в том, что эта циф-
ра в  два раза превышает количество чурапчинцев, от-
давших свои жизни на фронте.

Однако, если говорить о  трудовых успехах пересе-
ленцев и  всех тех, кто занимался рыбным промыслом 
в Якутии в годы Великой Отечественной войны (основ-
ную часть составляли коренные жители), то эти жертвы 
оказались не напрасны. Якутским рыбным трестом было 
организовано 240 рыболовецких бригад. В 1942 г. в ре-
спублике было добыто рыбы почти в 3 раза больше, чем 
в 1940 г., а в 1943 г. — 127813 ц, т. е. еще в 2 раза больше, 
чем годом ранее [8, с.  311–312]. Еще более выдающие 
показатели были в  Усть-Янском районе. Ценой неимо-
верных усилий в дельтовой части реки Яна удалось до-
стичь колоссального прироста в  лове рыбы: с  2668 ц 
в 1942 г. до более чем 20000 ц в следующем 1943 г. Такой 
критический перелов однако нанес серьезнейший удар 
по  репродукционному потенциалу, в  результате кото-
рого в 1945 г. было выловлено уже чуть более 10000 ц, 
а в 1949 и вовсе — менее 1000 ц рыбы [1, л. 3].

Вместе с тем, подобная динамика в войны поставила 
на повестку дня вопрос о хранении добытой продукции 
до  прихода транспорта. Даже сейчас с  учетом техно-
логического развития навигация по  рекам в  северных 
районах Якутии продолжается только в  период с  июля 
до конца сентября — начала октября. При этом период 
вылова рыбы существенно больше, в особенности, если 
принимать во  внимание возможность подледной ры-
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балки. Естественно, ни  о  каких массовых применениях 
морозильных установок на  севере Якутии в  то  время 
не могло идти и речи. Кроме того, из-за тех же трудно-
стей с транспортом, хронической проблемой было снаб-
жение рыбзаводов солью [10, л. 14]. На выручку пришли 
природно-климатические условия Якутии, ее холодные 
и  долгие зимы, также возможность продолжительного 
хранения рыбы в складах, расположенных в толще «веч-
ной мерзлоты» — ледниках. Следует отметить, что про-
блема хранения рыбы и важность в этой связи массового 
строительства ледников в годы войны была столь значи-
тельной, что Якутский рыбный трест был вынужден за-
няться разработкой типового проекта этих сооружений 
объемом в 1000м3 и сметной стоимостью 50000 рублей 
[10, л. 15]. Ранее же ледники на севере Якутии фактически 
строились «кустарно» местными жителями — по  сути, 
инженерами-любителями и, естественно, в массе своей 
были значительно меньшими по размерам.

Достаточно подробное описание одного из таких со-
оружений, увиденного в  низовьях Индигирки, оставил 
проводивший здесь в  1920-е гг. исследования Д. Д. Тра-
вин: «при каждом хозяйстве, есть более или менее хоро-
ший погреб для хранения рыбы и мяса. Погреба копают 
в мерзлоте, выбирая места со льдом без земли. Лед этот 
темнее и  крепче речного, иногда идет сплошным слоем 
на  неизвестную глубину. Один из  имеющихся здесь по-
гребов, сделанный на бугре, с толще почвы около 1 метра 
с почти чистым льдом внутри интересен в двух отношени-
ях: в геологическом и как одна из экономических иллю-
страций первичного накопления. Погреб принадлежал 
семье, пришедшей в  упадок. Погребом завладело дру-
гое лицо, пополнившее им свое имущество. Для погреба 
в почве делается яма (“творило”), а лед вырубается и вы-
брасывается через него. От “творила” идет вниз лестни-
ца, сделанная из бревна с зарубками для ноги. “Творило” 
заложено дощечками и прикрыто шкурой. Над погребом 
делается постройка, близкая по  типу к  “холомо” (кони-
ческое жилище северных якутов — А.С.), но  с  закрытым 
верхним отверстием и дощатой дверью» [12, л. 374–375].

О  продолжительности опыта эксплуатации к  этому 
времени населением северных районов Якутии ледни-
ков выявленный источниковый материал не  позволяет 
судить однозначно, однако известно, что, например, 
во время эпидемии оспы 1885 г. в Колымском округе Яку-
тии подобные сооружения массово использовались — 
в  них за  недостатком могил складывали тела умерших, 
чтобы прекратить распространение болезни [2, л. 95]. 
Таким образом, к 80-м гг. XIX в. ледники имели на севере 
Якутии уже достаточно широкое распространение.

Однако действительно серьезных размеров их экс-
плуатация хозяйствующими субъектами достигла имен-
но в рассматриваемый в статье период.

В  частности, по  состоянию на  1943 г. в  Булунском 
районе Якутии функционировали 5 рыбзаводов с 7 ры-
боловецкими участками; в Усть-Янском районе работало 
2 рыбзавода также с 7 рыболовецкими участками; в Жи-
ганском районе насчитывался 1 рыбзавод [13, с. 57]. Для 
каждого из этих заводов по типовому проекту (с разум-
ными отклонениями, вызванными учетом местной спец-
ифики рельефа и  геологического строения) были по-
строены специальные заводские ледники. Сооружались 
ледники и  вблизи рыболовецких участков. Кроме того, 
существовали ледники в каждом из созданных для выло-
ва рыбы колхозов [10, л. 8–44].

Более информативные сведения о  масштабах и  ха-
рактере использовании ледников в  северных районах 
Якутии в 40-е гг. ХХ в. аккумулировал сотрудник Якутской 
научно-исследовательской мерзлотной станции Инсти-
тута мерзлотоведения им. В. А. Обручева Академии наук 
(ЯНИМС ИМЗ АН) СССР Н. Ф. Григорьев, проводивший 
в  течение 1947–1948 гг. экспедиционные исследования 
в  этом регионе. Только в  дельте Лены ученый зафик-
сировал и  осмотрел 20 ледников [10, л. 47]. При этом, 
например, склады-ледники № 1 и  2, принадлежавшие 
Быковскому рыбзаводу, были способны вместить более 
1000 тонн продукции каждый [10, л. 41].

Хотя Н. Ф. Григорьев отметил, что «наибольший раз-
ворот работ по строительству складов в мерзлоте на по-
бережье моря Лаптевых наблюдался в период Великой 
Отечественной войны» [10, л. 14], однако полученные им 
материалы свидетельствуют, что сооружение ледников 
не прекратилось и после ее окончания. Так, летом 1945 г. 
в  окрестностях промыслового поселка Трофимовск со-
трудниками местного рыбкоопа был построен ледник 
общей площадью в 380 м2 [13, л. 15–16]. В 1947 г. ледник, 
вмещающий около 50 т. продукции, был сооружен на бе-
регу Нордвикского залива [10, л. 33] и др.

В  осматриваемых ледниках Н. Ф. Григорьев про-
изводил измерения температуры воздуха. В  частно-
сти, в  леднике, расположенном на  острове Сагастыр 
в дельте Лены, 15 июня 1947 г. этот показатель составил 
–3,5  °C, тогда как температура воздуха снаружи поме-
щения равнялась 20 °C. Более того, в целях сравнения 
температуры воздуха в ледниках и в нетронутых чело-
веком многолетнемерзлых грунтах на аналогичной глу-
бине рядом с подземным хранилищем Трофимовского 
рыбзавода ученым была пробурена скважина. Темпе-
ратуры в  ней и  в  леднике оказались сопоставимы [10, 
л. 9, 21].

Одним из  подтверждения значения ледников для 
рыбного промысла и  других отраслей хозяйства Яку-
тии в  40-е гг. ХХ  в., как представляется, служить и  за-
прос Минсельхоза Якутии, адресованный руководству 
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ЯНИМС ИМЗ АН СССР с просьбой о разработке проекта 
ледника вместимостью 3–5 тонн для колхозов северных 
районов республики. Этот проект был подготовлен уче-
ными, в  том числе, на  основании сведения, собранных 
Н. Ф. Григорьевым, в 1949 г. [11, л. 1–14]

Следует отметить, что подобные сооружения на севе-
ре Якутии используются и  в  наши дни. При грамотном 
проектировании и правильной эксплуатации в них мож-
но хранить глубоко замороженную продукцию круглый 
год — даже без использования льда в качестве аккуму-

лятора холода температура остается отрицательной 
и в самые жаркие месяцы.

Во  многом именно такое широкое использование 
ледников в рыбном промысле Якутии позволило сперва 
сохранить, а  затем вывезти за  пределы республики не-
мыслимые ранее объемы выловленной рыбы. В резуль-
тате в  1940-е гг. рыбный промысел в  Якутии приобрел 
союзное значение и стал одним из вкладов, внесенных 
якутянами первоначально в дело Великой Победы, а за-
тем — послевоенного восстановления экономики.
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