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Аннотация. Объектом исследования являются поселения, расположенные на 

территории Республики Саха (Якутия), где компактно проживают представители 

коренных малочисленных наров Севера – долганы. Основным источником 

эмпирических данных стали данные Всесосюзных и Всероссийских переписей 

населения, социально-экономические паспорта муниципальных образований и 

комплексные программы социально-экономического развития муниципальных 

образований. Предметом исследования является оценка социально-демографической 

ситуации долганских поселений на территории Анабарского национального (долгано-

эвенкийского) улуса во второй половине ХХ и в XXI вв. Предпринята попытка 

освещения причин количественного роста долган в рассматриваемый период. 
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Abstract. The object of the research is settlements located on the territory of the Republic of 

Sakha (Yakutia), where the Dolgans live compactly. The main source of empirical data are 

USSR and Russian population censuses, socio-economic passports of and comprehensive 

programs for the socio-economic development of municipalities. The subject of the research 

is an assessment of the socio-demographic situation of Dolgan settlements of the Anabar 

national (Dolgan-Evenki) district in the second half of the 20th and centuries. An attempt is 

made to highlight the reasons for growth of the Dolgans in the period under review. 

Keywords: settlements; demography; indigenous peoples of the North; East Siberia; Anabar 

 

Долганы являются одним из представителей коренного населения Республики 

Саха (Якутия). В виду того, что в материалах Всесоюзных переписей населения 

                                                      
245 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09–00257А. 
246 The work was supported by the RFBR (Research project № 20-09–00257А). 

mailto:Filippovav@mail.ru


Архитектура земельных отношений и специфика землепользования в  Сибирских регионах 

 

2285 

долганы обозначались как обособленная группа в составе якутов, то их численность до 

1970 г. отдельно не отображалась в итоговых публикациях переписей. В 1970 г. в 

Якутии было зафиксировано 10 долган, в 1979 г. – 64 чел., в 1989 г. – 408 чел., в 

2002 г. – 1272 чел. и в 2010 г. 1906 чел. Удельный вес долган, проживающих в Якутии, 

в их общей численности в России также увеличивается с каждым годом. В 1970 г. он 

составлял только 0,2 %, в 1979 г. – 1,3 %, в 1989 г.- 6,2 %, в 2002 г. – 17,5 %, а в 2010 г. 

в республике проживало уже 24,2 %. 

Основным районом проживания долган в Якутии является Анабарский (долгано-

эвенкийский) национальный улус (район), граничащий с Таймырским Долгано-

Ненецким муниципальным районом Красноярского края – основным ареалом 

проживания долган в России. Часть территории данных районов двух субъектов 

федерации до 1930 гг. составляли единый Хатанго-Анабарский район. 

Постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета (ВЦИК) от 10 декабря 1930 года в составе Якутской АССР был 

образован – Анабарский национальный (эвенкийский) район. 

В настоящий момент в улусе имеется два населенных пункта. Село 

Саскылах – районный центр Анабарского улуса, где проживают в основном – эвенки. 

Село Юрюнг Хая – это единственное поселение в республике где компактно 

проживают – долганы. Оба поселения входят в Перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов России. 

В данной статье на основе данных переписей населения составлены 

характеристики двух поселений на основе анализа социально-демографических 

показателей. Одним из основных показателей является численность населения. 

Изменения численности населения рассматриваемых сельских поселений особенно 

заметны через определенные длительные временные периоды, как, например, между 

переписями. 

Абсолютный прирост, рассчитанный по данным Табл. 1, свидетельствует о 

постепенном росте численности населения в рассматриваемых поселениях. По 

данным, представленным в Табл. 1, между 1959 и 1970 гг. средний абсолютный 

прирост в с. Саскылах составил 431 чел., в Юрюнг Хая – 130 чел.; в период с 1970 по 

1979 г. – 660 и 339 чел. соответственно; с 1979 по 1989 г. – 345 и 268; с 1989 по 

2002 г. – 128 и 115 чел.; с 2002 по 2010 г. – 332 и 97 чел. Всего за 1959 и 2010 

межпереписной период численность населения в районном центре Саскылах 

увеличилась в 5,5 раза (с 421 до 2 317 чел.), а в селе Юрюнг-Хая – 5,8 раз (с 199 чел. 

До 1 148 чел.). Снижение темпов прироста населения наблюдается в постсоветский 

период и в настоящее время. В 2019 г. в селе Саскылах проживало 2438 чел., в а селе 
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Юрюнг-Хая – 1 159 чел., получается за 9 лет численность населения райцентра 

увеличилась на 121 чел., а Юрюнг-Хая на 11 чел. 

Таблица 1. Численность населения Анабарского улуса 

 по данным переписей населения, чел. 
Населенные пункты 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Саскылах 421 852 1512 1857 1985 2317 

Юрюнг-Хая 199 329 668 936 1051 1148 

Всего 620 1181 2180 2793 3036 3465 

 

По данным всеосюзных переписей населения второй половины ХХ в. В 

структуре этнического состава населения Анабарского улуса преобладали якуты. Что 

касается долган, следует заметить, что несмотря на их наличие на территории Якутии, 

в итоговых публикациях переписей в улусе долганы не были показаны вовсе (см. Табл. 

2). Этническая мозаичность региона сказывалась и на результатах переписей начала 

ХХ в.: перепись 1926–1927 г не дала верных сведений об этнической принадлежности 

анабарцев, приписав их к эвенкам [Гурвич 1950: 163], а при проведении переписи 

населения 1939 г. Долган отесли к якутам. В результате развернувшейся в 1950-е годы 

научной дискуссии об этнической принадлежности населения Северо-Западной 

Якутии, куда входит и Анабарский район, был вывод о том, что население региона 

представлено особой этнической группой якутов, основным хозяйственным занятием 

представителей которой являлось оленеводство [Сулейманов 2016: 172–175]. 

 

Таблица 2. Распределение численности населения Анабарского района Якутской 

АССР по наиболее многочисленным национальностям и народностям Севера 

 по данным переписей  
Число лиц, чел. В процентах к итогу 

 
1970 1979 1989 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Все население 1906 2297 3954 100 100 100 

Якуты 1598 1759 1464 83,8 76,6 37,0 

Русские 195 342 1099 10,2 14,9 27,8 

Украинцы 29 39 313 1,5 1,7 7,9 

Татары 13 4 44 0,7 0,1 1,1 

Эвенки 21 6 372 1,1 0,3 9,4 

Белорусы 7 27 81 0,4 1,2 2,0 

Эвены 34 68 97 1,8 3 2,4 

Буряты 0 5 25 0 0,2 0,6 

Башкиры 0 0 19 0 0 0,5 

Немцы 0 0 21 0 0 0,5 

Молдаване 0 0 12 0 0 0,3 

Чуваши 0 0 6 0 0 0,2 

Мордва 0 1 6 0 0 0,2 

Юкагиры 0 0 6 0 0 0,2 

Чукчи 0 0 2 0 0 0,1 

Другие 9 46 387 0,5 2 9,8 
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Источник: Итоги . 1990: 40. 

Мы можем установить численность долган в рассматриваемом улусе (районе) на 

основе статистических сборников, которые выпускал Государственный Комитет 

Республики Саха (Якутия) по статистике, где были представлены основные показатели, 

характеризующие социально-экономическое развитие и индикаторы уровня жизни 

районов проживания малочисленных народов Севера и арктических улусов. Так, в 

1986 г. в Анабарском улусе проживало 46 долган, в 1991 г. – 934, в 1995 г. – 875 чел., 

1999 г. – 893 чел [Некоторые ., 1999: 11]. Во время проведения Всероссийской 

переписи 2002 г. в селе Саскылах 364 чел. записали себя долганами, а в с. Юрюнг-

Хая – 611 чел., что составило 76,6 % от их общей численности, проживающих в 

Якутии. В 2010 г. по сравнению с 2002 г. численность долган в Анабарском улусе 

увеличилась на 496 чел. и составила 1484 чел., что отразилась на увеличение их 

удельного веса в улусе на 1,3 %. Можно сказать, что основным фактором роста 

национального самосознания в данном районе выступила историческая память о том, 

что они являются долганами. Национальная принадлежность жителей района по их 

волеизъявлению закреплено статусом национально-территориального 

образования – долгано-эвенкийский. 

Возрастная структура у долган по данным переписи 2002 г. характеризовалась 

высокой долей детей и подростков превышающих аналогичный республиканский 

показатель на 16 процентных пункта (42,5 %) и низкой долей лиц старше 

трудоспособного возраста – 5,9 % против 10,0 % республиканского показателя. 

Превышению доли младше трудоспособного населения способствует превышение 

числа родившихся над числом умерших. Средний показатель естественной прибыли в 

селе Саскылах составляет 28 чел., в Юрюнг-Хая – 13 чел. Что касается соотношения 

мужчин и женщин, по итогам переписи 2002 г. на 1000 долган-мужчин приходилось 

1232 долганок. По сравнению всего населения республики и долган выявлены 

следующие тенденции: доля лиц, состоящих в брак на 1000 населения у долган-мужчин 

ниже, чем среди населения Якутии в целом на 43 пункта, аа у женщин-долганок выше 

на 10 пунктов. Высока доля и лиц, никогда не состоявщих в браке: у мужчин – 35,25, 

у женщин – 30,6 % [Социально-демографическая…, 2002]. 

Основу экономики улуса составляют традиционные отрасли 

Севера – оленеводство, рыболовство и охотничий промысел и в последние десятилетия 

развивается алмазодобывающая промышленность. Занятие населения улуса 

оленеводством требует круглогодичного кочевания. Так, в 1986 г. в улусе было 27 

кочующих хозяйств в них было 106 чел., в 1991 г. – 48 и 141 соответственно, а в 

1996 г. – 52 хозяйств, в них 140 чел. В настоящее время в Анабарском улусе домашним 

оленеводством занимаются два предприятия: МУОПП «им. И.Спиридонова» и 

МУОПП «Арктика», в которых функционируют 8 оленеводческих бригад с 

численностью работников всего 104 человек, в том числе 56 оленеводов и 

40 чумработников. Количество занятых в сельском хозяйстве остается стабильным и 

составляет 5,0 % [Комплексная программа.]. 

В Анабарском улусе зарегистрирован сравнительно высокий уровень 

безработицы – 4,8 %. Основные причины безработицы – неконкурентоспособность 
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традиционного природопользования, неприспособленность к новым 

экономическим  условиям. 

Источником средств к существованию среди долган, проживающих в сельской 

местности, соответственно в рассматриваемых нами поселениях 45,5 % указали 

пособие (кроме пособия по безработице), 31,1 % доход от трудовой деятельности 

(кроме работы в личном подсобном хозяйстве). Значительная доля неработающих – это 

граждане, не имеющие профессии, отдельная часть безработных граждан получают 

пенсии по стажу, инвалидности, потере кормильца. Для незанятой категории населения 

из числа коренных малочисленных народов Севера отсутствуют специализированные 

программы профессионального обучения, что затрудняет трудоустройство местного 

населения без необходимой профессиональной квалификации в предприятиях 

добывающей промышленности, находящихся на территории улуса. Анабарский улус 

является одним из арктических районов республики, который показывает 

положительную динамику социально-экономического развития за последние годы, эти 

показатели стабильно улучшаются, и растет численность населения. 

Таким образом, долганские поселения в Анабарском улусе можно рассматривать 

как динамично развивающиеся «точки этнодемографического роста» в арктической 

зоне России. Несмотря на все социальные вызовы современности, есть позитивные 

тренды в положительной динамике демографических показателей, занятости в 

традиционных отраслях хозяйства. Социо-культурные корни данного явления и его 

потенциал бесспорно связаны с самосознанием и исторической памятью населения. 
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