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Особенности семейно-бытовой повседневности якутского 
казачества во второй половине XIX – начале XX в.

А. С. Чертков

В статье с позиций культуры повседневности анализируются особенности соци-
ально-бытовых процессов, происходивших в служилой среде казачьего населения – 
пришлых из сибирских городов казаков, присоединивших огромную территорию 
Северо-Востока Азии к Русскому государству и их потомков, внесших существенный 
вклад в освоение региона. На конкретных примерах, в том числе архивных источ-
никах и свидетельствах политических ссыльных – участников экспедиций, автор 
делает выводы об увеличении в конце XIX – начале ХХ в. числа социально-смешанных 
браков и складывании в большей степени метизированного казачьего сословия, 
когда браки русских казаков с якутскими женщинами стали обычным явлением, 
а в «казачье звание» из-за нехватки штатной численности команд принимались люди 
из других сословий. Данные явления способствовали изучению русскими казаками 
автохтонных языков, восприятию традиций и обычаев аборигенных племен и ро-
дов. Исследованные категории казачьей повседневности – семья, жилище, пища, 
одежда – служили основой обыденной жизни казачества, влиявшие на развитие 
данного сословия в рассматриваемый исторический период.
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Введение
В 1630-х гг., с отправкой в Якутск первых казачьих отрядов начался 
период организованной колонизации богатого землями и пуш-
ниной региона Северо- Востока Азии, приведения под «высокую 
государеву руку» местных племен и родов. Властные институты 
Русского феодального государства были заинтересованы в сохра-
нении здесь служилого сословия как опоры ясачного режима.
Проникнув в Ленский край и выстроив здесь на основных 

реках систему острогов, казаки в поисках промысловых угодий 
всюду навязывали царскую власть местным родам, князьки 
которых вынуждены были присягать (шертовать) новому по-
рядку. Служилые люди набирались в казачьи сотни из енисей-
ских, тобольских и березовских команд и подлежали ротации. 
В силу разных причин не все из них возвращались в исходные 
пункты дислокации: часть из них оседали в Якутской области, 
создавали семьи, формируя тем самым местное казачье насе-
ление, заметно отличающееся по своим культурно- бытовым 
качествам от других сословий. Однако нехватка служилых для 
раелизации растущего круга обязанностей по выполнению 
разнообразных служебных функций (сопровождение ссыль-
ных, транспортировка грузов, участие в научных экспедициях 
и др.) и, как следствие, недокомплект штатной численности 
в казачьих командах приводили к размыванию этих сословных 
границ: в казаки принимали представителей любых сословий, 
а также новокрещенов из местных родов.
Служилые люди постепенно переходили к оседлому образу 

жизни, заводили хозяйство, при этом из-за недостатка женщин 
русские казаки женились на якутках, овладевали местными 
языками, перенимали обычаи и традиции инородческого насе-
ления края. Данные процессы оказали существенное влияние 
на изменение физического типа, языковых и других культурно- 
бытовых особенностей некогда целостного казачьего сословия, 
привнеся в них значительный местный акцент и колорит.
Дореволюционные и советские историки рассматривали слу-

жилых людей, якутских казаков исключительно с позиций про-
водников политики царского правительства в регионе, сквозь 
призму несения ими служебных полицейских обязанностей.
Историография исследуемого вопроса в контексте культу-

ры повседневности казачьего сословия региона не изобилует 
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большим количеством трудов. Вопросы образования, быта, 
языка и культуры казачества затрагивались в исследованиях 
политссыльных В. И. Иохельсона [1], И. И. Майнова [2], извест-
ны факты общения и духовного влияния на вилюйских каза-
ков Н. Г. Чернышевского [3], в защиту колымских казаков писал 
С. И. Мицкевич, рассказавший об их тяжелом хозяйственном по-
ложении и невыгодной пожизненной службе [4]. Статью Н. Матю-
нина об организационном устройстве Якутского казачьего полка 
во второй половине XIX в. [5] и очерк А. И. Маныкина- Невструева, 
исследовавшего служебное и хозяйственное состояние местных 
казаков [6], следует считать редкими специальными работами 
о потомках первых служилых людей, продолжавших нести во-
инскую службу в Якутской области.
Современная историография насчитывает небольшое число 

изданий, соответствующих данной тематике. В их ряду отме-
тим работы: В. А. Афанасьева [7, с. 116–119], где рассматрива-
ются вопросы создания казачьих училищ; С. Е. Мостахова [8], 
Д. А. Шириной [9, с. 57] о географических открытиях с участием 
местных казаков; Ф. Г. Сафронова [10], исследовавшего служеб-
ную деятельность русских служилых людей; А. С. Черткова, 
изучившего быт и духовную культуру якутского казачества [11].
В числе современных исследований различных сфер казачь-

ей повседневности следует отметить работы Е. В. Годововой 
[12], Н. Б. Акоевой [13], А. П. Скорика и Л. И. Щербаковой [14] 
и др. Вопросы семейно- бытовой повседневности якутского 
казачества в данных трудах не рассматривались.
Методологической основой статьи послужили труды 

Н. Л. Пушкаревой [15], разработавшей методологию изучения 
теории повседневности как исторического направления, а так-
же исследования В. А. Веременко и С. В. Любичанковского [16], 
Л. П. Репиной [17] и др. Междисциплинарный анализ ключевых 
категорий казачьей повседневности – жилище, пища, одежда 
представлен в статье А. П. Скорика и Л. И. Щербаковой, где ска-
зано, что «аналитические подходы к изучению социовитальных 
институтов казачьей повседневности нацелены на необходи-
мость учитывать процессы преемственности в топохронной 
эволюции казачества как социальной и культурно- этнической 
группы» [14, с. 38–39]. Исследуя мир повседневности, пишут 
Т. А. Шебзухова, Н. Г. Бондаренко, «снимается дилемма между 
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случайным и необходимым», «позволяет обрести методологиче-
скую автономию от естествознания, но и обратиться к пробле-
ме смысла как главного принципа объяснения действий людей, 
их мыслей и намерений» [18, с. 44]. В исследовании применены 
проблемно- хронологический, ретроспективный и статистиче-
ский методы обработки и обобщения эмпирического материала.
Документальной базой статьи явились архивные материа-

лы, хранящиеся в региональных и научных архивах. Основной 
объем источников выявлен в Национальном архиве Республи-
ки Саха (Якутия) (далее – НА РС(Я)), в фонде Якутского пешего 
городового казачьего полка (Ф. 401). В нем содержатся распоря-
жения областного начальства по управлению иррегулярным 
вой ском, приказы и отчеты атаманов, формулярные списки 
казачьих команд, ведомости, расписки, служебные записки, 
жалобы казаков и др. Архивные источники, характеризую-
щие семейные отношения в казачьих семьях, культуру по-
вседневности местных народов, обнаружены нами в отчетах- 
наблюдениях политических ссыльных – участников научных 
экспедиций по изучению края в Государственном архиве 
Иркутской области (ГАИО), в фонде Восточного- Сибирского 
отдела Русского географического общества (Ф. 293), а также 
в архиве Якутского научного центра СО РАН, в фонде Инсти-
тута языка, литературы и истории (Ф. 5).
Цель данного исследования заключается в выявлении осо-

бенностей семейно- бытовой повседневности якутского ка-
зачества в изучаемый период. Задачи исследования состоят 
в определении причин и динамики процесса метизации в слу-
жилой среде, обеспеченности казаков ключевыми категориями 
казачьей повседневности.
Гипотеза исследования предполагает, что произошедшие 

в якутской казачьей среде трансформационные процессы, при-
ведшие к тому, что большинство казаков переняли культуру 
и традиции аборигенных народов, были выгодны как самим 
казакам, так и местному населению, а также администрации 
края и царскому правительству в силу их естественного харак-
тера. Вместе с тем не стоит обольщаться кажущимся консен-
сусным состоянием достигнутых отношений между якутскими 
казаками и якутским населением, которые всецело зависели 
от русского царя и торгово- экономических интересов в крае 
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феодального государства, чью волю обязаны были выполнять 
местные служилые команды.

Результаты
В XVII – первой четверти XIX в. служилое сословие последо-

вательно играло важную роль в процессах присоединения, ос-
воения Северо- Востока Азии: в качестве сборщиков с податного 
населения ясака, в обустройстве острогов, казачьих зимовий 
и постов, транспортировке ссыльных и грузов; администраци-
ей края были востребованы навыки казаков по поддержанию об-
щественного порядка, оказанию помощи в проведении различ-
ных экспедиций по изучению огромных северных пространств. 
Однако со второй половины XIX в. значение служилого сословия 
в крае неуклонно снижается, наблюдается недокомплект чис-
ленного состава казачьих команд, сокращение их служебных 
функций, главными из которых оставались препровождение 
и охрана ссыльных, охранная и караульная служба.
Всего в 1857 г. казачьего населения Якутской области вместе 

с отставными казаками и их семьями насчитывалось 2 374 чел. 
(1 203 душ м. п. и 1 171 ж. п.) [19], а в 1906 г. оно сократилось 
на 953 чел. и составляло 1 421 чел. обоего пола [20].
Значительное влияние на развитие социально- культурных 

процессов в служилой среде Ленского края оказало состояние 
материальной стороны их быта: жилищно- бытовые, социаль-
ные условия существования семей, процессы метизации при-
шлого русского населения казаков с местными народами. Со-
гласно правительственным установлениям, казаки находились 
в двой ственном положении «воина- пахаря», при котором они 
обязаны были относить воинскую повинность, выполняя возло-
женные на них служебные функции по охране общественного 
порядка, политических ссыльных и одновременно выполнять 
хозяйственные функции – обеспечивать свои семьи пропита-
нием при отсутствии стабильного жалованья и времени на ве-
дение хозяйства, так как главы семей постоянного находились 
на службе, в дальних командировках и разъездах [11, с. 91].
Процессы социальной дифференции не минули и служилое 

сословие, привилегированность которого перед другим насе-
лением выражалась в обеспеченности денежным, хлебном до-
вольствием, наделением земельными участками. Неуклонный 



52

А. С. Чертков 

процесс смешения русских казаков с аборигенными родами 
привел в массе своей к стиранию русского физиологическо-
го типа, культурных особенностей и части сословных пере-
городок. В большей степени указанные явления проявились 
в семейно- брачных отношениях у казаков, которые из-за не-
хватки своих соплеменниц по роду и вере заключали браки 
с местными женщинами.
В XVII–XVIII вв. на прииски новых северо- восточных земель 

снаряжались одинокие казаки, которые вынуждены были всту-
пать в браки с местными женщинами, так как их недостаток 
в казачьей среде всегда был ощутим. Во второй половине XIX в. 
ситуация несколько меняется, но и она не позволяла суще-
ственно улучшить гендерную диспропорцию в казачьей среде. 
В 1888 г. в казачьих командах Якутской области из 1 305 чел. обо-
его пола мужское население составляло 54,2, женское – 45,8 %, 
из этого количества вычитаем 586 детей обоего пола и получаем, 
что на одного казака (60,8 %) приходилось 0,64 женщины (39,2 %). 
Данное соотношение мужчин и женщин приводило к снижению 
количества браков и одновременно стимулировало создание 
социально- смешанных брачных пар. Семейные казаки состав-
ляли в 1850-х гг. 57,6 % сословия, в 1891 г. – 50,4, в 1908 г. – 76,8 % 
[21; 22]. Таким образом, можно утверждать, что казачье сословие 
края подверглось активной метизации со стороны аборигенного 
населения, а смешанные браки стали обычным явлением.
При рассмотрении семейных отношений в казачьем сосло-

вии выявляется непосредственная зависимость количества 
брачных пар от социально- экономических условий проживания 
и хозяйственного состояния служилых людей. На численность 
семейных служилых влияли частные командировки казаков 
в отдаленные команды края (что не давало возможности главам 
семейств заниматься разными видами промыслов), обеспечен-
ность земельными, сенокосными наделами, разный уровень 
жизни в округах, зависящий от удаленности от областного 
центра или ярмарочных мест.
Статистические данные за 1907–1908 гг. позволяют определить 

количество семей в казачьих сотнях Якутского пешего городово-
го казачьего полка, команды которого располагались не только 
в городах, но и отдаленных улусах и острогах Якутской области. 
На самую дальнюю Колымскую команду приходится самый 
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большой процент семейных казаков – 93,9 %. Такому положению 
имеется объяснение: при отсутствии удобного для поездок регу-
лярного транспортного сообщения колымских жителей, необе-
спеченность продуктами питания была хронической, а хлебное 
довольствие и денежное жалование казаков, которое выдавалось 
пусть и с задержками, становилось важным стимулом для за-
ключения браков и имело значительную экономическую цен-
ность, что побуждало казаков заключать не только социально- 
однородные, но и социально- смешанные браки. Управляющий 
казачьей Колымской командой еще в 1851 г., отвечая встречным 
донесением на требование атамана полка из Якутска перевести 
туда нескольких казаков, писал, что «отправлять некого, так как 
холостых и малосемейных в здешней команде нет».
В Якутской и Вилюйской казачьих командах хлебное доволь-

ствие не имело ярко выраженного экономического значения, 
так как в центральных улусах Ленского края существовали 
дополнительные заработки и возможности. Факторов, поощ-
ряющих деторождение, здесь было меньше, что и приводило 
к увеличению числа одиноких казаков. Наибольший процент 
бессемейных казаков приходится на Олекминскую – 50,8 и Вер-
хоянскую – 41,7 % команды. При относительной дешевизне 
хлеба, по сравнению с другими улусами, олекминские казаки 
не имели возможности выгодно продать свой продуктовый 
паек, а сравнительная обеспеченность населения округа землей 
затрудняла казакам сдачу своих наделов в аренду и получение 
за них дополнительного дохода.
Малое количество брачных пар в Верхоянской команде яви-

лось результатом искусственного регулирования численности 
служилых в этом округе, где отбывали ссылку разные катего-
рии ссыльных. Областное начальство переводило сюда про-
винившихся неугодных нижних чинов полка как в место, где 
выполнять служебные обязанности было на порядок сложнее. 
Такой контингент служилых, как правило, не был обременен 
семьями, так как постоянный страх перевода в другую коман-
ду являлся для этого одним из сдерживающих факторов. На 
невысокий уровень количества казачьих семей в Верхоянске 
влияли дороговизна и ограниченность продовольствия, по-
ставляемого в этот округ, а самое главное – отсутствие условий 
и времени для осуществления различных промыслов, так как 
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казаки обязаны были постоянно находиться на службе. Данные 
обстоятельства приводили к тому, что верхоянские служилые, 
судя по их жалобам начальству, «претерпевали в пропитании 
крайние недостатки» [23]. Цены на продукты питания здесь 
были высокими, а с февраля по июнь приобрести их было не-
возможно, так как отсутствовало транспортное сообщение, 
затем начиналась распутица и наступал голодный период вре-
мени для всех жителей округа.
Тяжелые экономические условия существования в север-

ных условиях, постоянная зависимость от своевременности 
и полноты выдачи жалованья за выполнение служебных зада-
ний серьезным образом сказывались на деформации семейно- 
брачных отношений у служилого сословия. Согласно Уставу 
о сибирских городовых казаках 1822 г., на каждого мальчика, 
роившегося в казачьей семье, родители получали половину 
хлебного пайка взрослого мужчины, а с семилетнего возраста – 
полный паек. На родившихся девочек эта льгота не распро-
странялась. Однако закон разрешал «приживать» детей других 
сословий, которые тотчас причислялись в «казачье звание», чем 
и пользовались неимущие казаки в надежде заполучить паек.
Нарушение семейного уклада в казачьих семьях наглядно 

проявлялось во время голодовок, случившихся, например, 
на Колыме в 1861 и 1869 гг. Колымский исправник по этому 
поводу отмечал: «Недостаточность питания довела жителей 
казачьего сословия до того, что родители смотрят на незакон-
ные сожития своих дочерей с чисто практической стороны. 
Девушки, рожающие сыновей, на которых полагается провиант, 
пользуются даже особым уважением родителей и не пренебре-
гаются обществом, девушки же, имеющие несчастье рожать 
дочерей, находятся в загоне. Такое распределение любви роди-
телей объясняется ничем иным, как только бедностью и голо-
дом» [24]. Экономические причины толкали на добровольные 
сожительства жен казаков, у которых не было своих детей, 
с «детными» казаками. Последний давал обязательство мужу 
казачки, что его жена «родит паек». В случае успешного осу-
ществления плана он целый год получал в виде гонорара паек 
за новорожденного, а в обратном случае или, если рождалась 
девочка, «детный» казак платил в виде неустойки свой полный 
месячный паек семье, с которой был заключен такой договор.
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Размер казачьего жалованья вполне обеспечивал прожиточ-
ный минимум одного казака. Содержать же на него большое 
семейство было крайне трудно. Под влиянием этого обстоя-
тельства казачьи семьи представляли собой сложное социаль-
ное явление: структура казачьих семей была неоднородной 
по составу и численности.
Материалы подворной переписи 1885 г. позволяют опреде-

лить, что многочисленными у казаков следует считать семьи 
из 3–4 чел., что составляло 34,2 % населения сословия. Почти 
столько же приходилось на семьи из 5–6 чел. (30,2 %), далее 
следуют семьи из 7–10 и более чел. (19,7 %) и из 2-х чел. (15,7 %). 
Преобладающей формой семьи являлась так называемая малая 
семья, состоявшая из двух или трех поколений людей –выход-
цев из казачьего сословия.
Демографическое несоответствие между мужским и жен-

ским населением в казачьей среде приводило к частичному со-
кращению доли социально- однородных браков и одновременно 
к увеличению числа социально- смешанных браков. Стремление 
казаков выйти из сословия и покончить с обременительной 
25-летней службой, «не приносящей никакого дохода», застав-
ляло их жениться на якутках или приживать в своих семьях 
детей от якутов, что давало хоть малую, но возможность на при-
числение к податному сословию.
Процесс расширения ареала брачных контактов русских каза-

ков с женщинами из числа местных родов начался в XVII в., ког-
да служилым людям было дозволено брать в жены новокреще-
нок. Под воздействием целого ряда социально- экономических 
факторов, выравнивающих культурно- бытовые различия ка-
заков с другими сословиями и коренными народами, проис-
ходит этническая ассимиляция части русского и якутского 
народов, оказавшихся в силу исторических обстоятельств по-
лезными друг другу в едином социокультурном пространстве.
Общность условий для выживания в суровых северных реа-

лиях, тесные хозяйственные, брачные связи русских и якутов 
привели к тому, что ко второй половине XIХ в. физический 
тип потомков казаков- первопроходцев подвергся сильному 
метизационному воздействию со стороны тюркского этноса. 
К тому времени нередки были картины, когда казаки, находив-
шиеся в окружных центрах, слабо напоминали собой русских – 
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«до того форма головы, склад лица и многие другие физические 
признаки выдавали их за инородцев», – писал участник этно-
графической «Сибиряковской» экспедиции Императорского 
Русского географического общества (РГО) В. И. Иохельсон [1, 
с. 1–37]. Участник этнографической экспедиции Восточно- 
Сибирского отдела РГО ученый- этнолог И. И. Майнов, иссле-
дуя данную проблему, указывал, что причины этих явлений 
«исходили из неприглядного социального положения якутских 
казаков, бедности, отсутствия образования» [2, с. 2].
Несмотря на активные процессы метизации, среди казаков 

сохранился и русский физический тип. В медицинских описа-
ниях внешнего облика якутских служилых зачастую встреча-
лись следующие данные о таком человеке: «Лицо белое, глаза 
карие и голубые, волосы темно- русые, носы средние, говорят 
по-русски чисто». При этом рост казаков, достигших двух ар-
шин и шести вершков (168,88 см.), считался большим, чуть ниже 
этого – средним. В 1852 г. в Якутской казачьей команде из 250 
чел. 76 казаков считались людьми «большого роста».
Увеличение межнациональных браков в служилой среде при-

вело к своеобразной, смешанной по физическому типу куль-
туре, языку и обычаям части русского и якутского населения. 
Данное явление, сопровождаемое взаимным проникновением 
отдельных хозяйственных и культурных традиций обоих наро-
дов, привело к тому, что большого различия в образе жизни ка-
зачества и местных жителей не было. Революционер- демократ 
и публицист Н. Г. Чернышевский, отбывавший в 1871–1874 гг. 
ссылку в Вилюйском остроге, отмечал исторически сложившую 
общность якутов и русских, где он наблюдал «наполовину рус-
ские, наполовину якутские житейские обычаи» [3, с. 537–538].
Как следствие, это отразилось и на уровне владения каза-

ками языков других народов. Русские люди начали активно 
осваивать якутский язык в период первоначального прибытия 
на «украинную землю». Причинами успешности данной линг-
вистической практики стала та «первоначальная необходи-
мость», которая двигала промышленными интересами русских 
служилых людей и казаков к последовательному приведению 
«под высокую государеву руку» приращенных земель, осво-
ению их природных богатств. Н. Г. Чернышевский по этому 
поводу, например, отмечал, что вилюйские казаки так сбли-
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зились с коренными жителями, что «или вовсе позабыли рус-
ский язык, или меньшинство из них говорят по-русски плохо, 
и то лишь с посторонними, а в своих семьях исключительно 
по-якутски» [3, с. 645]. Позднее участник Ленско- Колымской 
экспедиции 1909 г., астрофизик, гидролог Е. Ф. Скворцов под-
твердил вывод революционного демократа, когда выделял 
казачье сословие как наиболее податливое в языковом отно-
шении якутскому влиянию: «Потомки покорителей Сибири 
между собою даже предпочитают объясняться на якутском 
языке» [25, с. 9]. Необходимо заметить, что и якутский язык 
в свою очередь впитал массу русских слов: шел процесс вза-
имного влияния двух языков, представители которых силою 
торгово- экономических отношений стали сосуществовать 
в едином социокультурном пространстве.
Об уровне развития культуры повседневного быта казаче-

ства можно судить по степени обеспеченности их жилищно- 
бытовыми условиями, которые непосредственным образом 
сказывались на нормализации хозяйственной и семейной 
жизни домохозяев. Служилым людям выплачивалось, вплоть 
до 1878 г. ежегодное квартирное довольствие, однако оно 
не способствовало обзаведению собственного жилья, а в боль-
шинстве случаев уходило на оплату «обывательских квартир». 
Согласно постановлению Якутского областного правления 
от 12 декабря 1870 г., казаки начали «участвовать в платеже 
квартирного сбора наравне с другими домовладельцами со-
образно со своим состоянием» [26]. Данное правило ухудшило 
материальное положение рядовых казаков, так как холостые 
казаки получали на покрытие проживания в 11 раз, а семей-
ные – в пять раз меньше собратьев, занимающих высшие чины 
в табеле о рангах в полку.
Возможно, данные меры областного правления возымели 

действие и сказались на росте обеспеченности домами слу-
жилых края: уже в начале 1870-х гг. наблюдается постепенное 
увеличение числа казаков – собственников жилья. Так, если 
в 1848 г. в собственности казаков Якутской команды насчиты-
валось 46 домов, ими владело лишь 21,4 % личного состава, 
то в 1871 г. в этой же команде на долю служилых казаков прихо-
дилось 55 домов, на долю отставных – 44 дома, что составляло 
33 % от общего количества домовладельцев города.
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Важным показателем приспособляемости к бытовой куль-
туре коренных народов Ленского края русскими служилыми 
людьми является заимствование навыков возведения жилых 
и хозяйственных построек якутского типа. В свою очередь якут-
ские жители перенимали у казаков их строительные традиции. 
Пришедшие на новые земли казаки сооружали жилища двух 
типов: первый – русский дом, сложенный из горизонтально уло-
женных бревен с русской, а иногда и по голландскому образцу 
печью; второй – якутская юрта, представляющая собой соору-
жение в виде усеченной пирамиды из вертикально поставлен-
ных и обмазанных снаружи «плах» (жердей), снабженная для 
обогрева традиционным якутским камельком. Больше всего 
построек обоего вида было в казачьих командах, располагав-
шихся в Вилюйске и в Среднеколымске, где казачье сословие 
преобладало в численной структуре населения. Однако больше 
всего жилых казачьих построек русского типа в 1907–1908 гг. 
было в Якутской команде – 141 дом. В Колымской команде ка-
заки отстроили 50 домов, а в Верхоянской – 4 дома. Другой тип 
жилья – якутская юрта – был характерен для казачьих домохозя-
ев городов: Якутска – 44 юрты, Вилюйска – 35 и Верхоянска – 11 
сооружений. Наиболее обеспеченными руб ленными домами 
были колымские казаки – 78,8 %, меньше всего – верхоянские – 
12,5 % от численности казачьего сословия местных команд. 
Служилые и отставные казаки Колымской, Якутской и Олек-
минской команд строили дома преимущественно русского 
типа. В Верхоянской (45,8 %) и Вилюйской (59,6 %), наоборот, 
преобладающим типом постройки являлась якутская юрта. 
Всего в Якутском казачьем полку в 1907–1908 гг. обеспеченность 
домами составляла 47,3 %, юртами – 28,9 % [27, с. 19]. Для веде-
ния хозяйства служилые и отставные казаки сооружали «над-
ворные» постройки – хлева, сараи. Самым распространенным 
типом вспомогательных сооружений в то время были амбары 
для хранения вещей и продуктов.
Получая жалкое квартирное довольствие, не имея других до-

ходов ввиду постоянной занятости на службе, казаки встречали 
затруднения в содержании своих домов, которые становились 
«обременительны». Во время различных, порой длительных 
командировок по региону, «не имея собственных свободных 
средств отапливать дом в зимний период», казаки нанима-
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ли для этого якутов, которые проживали здесь же или в хо-
зяйственных постройках. Совместное проживание в одном 
жилище хозяина- собственника и бездомных приглашенных 
семей беднейшей части якутского населения привело к рас-
пространению в казачьей среде своеобразного социального 
явления – «дюккашества», являвшегося по существу скрытой 
формой эксплуатации наемных работников [11, с. 96]. Платой 
за пользование жильем становился труд дюккаков, выполняв-
ших самые разнообразные хозяйственные работы.
Для лучшей организации сезонных работ по хозяйству каза-

ки, владевшие жилыми строениями, имели один зимний и не-
большой летний дом (заимку) или юрту, который использовали 
как дачу в удобное для ловли рыбы или охоты время года. Так 
описывает А. Гедеонов повседневную жизнь колымских казаков 
на заимках: «В кое-как наскоро сколоченным из неотесанных 
бревен балагане проводит колымчанин страдное время. Ни 
печи, ни камина, ни кроватей в такой урасе не полагается. Он 
спит на земле, редко на досках… Богатые имеют дома, пере-
возят на заимку мебель, победнее – делают к своему балагану 
пристройку (белый дом), где вы найдете камин, пол и кро-
вать-нары. Пол устлан свежей душистой хвоей лиственницы 
и все чисто и опрятно» [28, с. 116–152].
Обеспеченность казаков домашним имуществом и одеждой – 

также один из индикаторов культуры повседневности, который 
напрямую зависел от уровня хозяйственной состоятельности 
казачьих семей. Значительное влияние на наличие этих ком-
понентов быта оказывали процессы имущественной диффе-
ренциации и межэтнического взаимодействия русских казаков 
с местными народами.
Имущество рядовых казаков и отставных было скудным, 

в достатке жили высшие чины полка и те из них, кто сумел 
различными способами «добыть» больше пушнины или другого 
товара. Отметим, как свидетельство разумного приспособления 
к местным северным условиям наличие традиционной одежды 
аборигенного народов в гардеробе казачьих семей.
Служилое сословие края переняло у инородцев и свой-

ственные им способы приготовления пищи, что говорит 
о влиянии культурно- бытовых традиций аборигенных на-
родов на русские гастрономические предпочтения. Казаки 
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стали по-якутски готовить мясо, рыбу, якуты же стали больше 
солить добытый улов, что способствовало лучшей сохранности 
продуктов. Участник Вилюйской экспедиции Р. Маака поли-
тический ссыльный А. Павловский в «Заметках о Вилюйском 
крае» приводит любопытные сведения о растениях, которые 
начали употреблять в пищу местные жители после знакомства 
с русскими: хрен, щавель, черноголовник (ымыях), аптекар-
скую кашку (эрбесин) и др. [29]. Ссыльный В. Е. Горинович 
в рукописи «Пища якутов», одобренной Э. К. Пекарским, ука-
зывал на то, что якуты переняли у русских казаков приготов-
ление заварки для чая из растения затуран («судуран»), кото-
рое прессовали в компактную массу, незаменимую в дальних 
путешествиях [30]. Якуты и русские переняли друг у друга 
различные способы приготовления лекарственных средств 
для лечебных целей.

Обсуждение и выводы
По мере продвижения первых служилых людей на земли 

коренных народов Северо- Востока Азии в XVII – первой чет-
верти XIX в. и создания острожной системы расселения каза-
чьих команд в возведенных укреплениях по берегам северных 
рек, происходит закрепление в регионе русского населения. 
В силу неизбежности соседства в местах, удобных для занятия 
земледелием и различными промыслами, ведения хозяйства, 
обороны от воинственно настроенных племен, происходят 
процессы взаимного влияния культур русских и местных родов, 
приведшие к созданию смешенного в этническом и социокуль-
турном плане русско- якутского населения.
Ввиду огромной удаленности от административных центров 

Сибири, задержки выплаты жалования, дефицита удобных для 
хлебопашества земель, промысловых участков казачье сосло-
вие Ленского края и других казачьих команд региона находи-
лось в сложных социально- бытовых условиях, которые способ-
ствовали ускорению процессов метизации служилых людей, 
изучению ими аборигенных языков, восприятию традиций 
и обычаев северных культур. Данные условия повседневности 
способствовали ломке сословных перегородок казачьего сосло-
вия – принятию «в казаки» представителей других сословий, 
что непосредственным образом воздействовало на измене-
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ние структуры казачьих семей, ускоряло процессы этнокуль-
турного взаимодействия с местным населением региона.
Выявленные категории казачьей повседневности региона 

в исследуемый период – семья, жилище, пища, одежда – пока-
зывают, что происходившие внутри сословия семейно- бытовые 
процессы отвечали интересам феодального государства, так как 
способствовали закреплению в местах службы казаков, отправ-
ляемых в Якутскую область из ряда сибирских областей, были 
выгодны самим казакам, переходившим к оседлому образу 
жизни в городах, а также и местному населению, видевшему 
в русских служилых людях гарантию стабильности охраны 
порядка в населенных пунктах их дислокации и получившие 
возможность поступать на воинскую службу, пользуясь каза-
чьими привилегиями в виде жалования и различного вида 
довольствия.
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Peculiarities of Family and Everyday Life of the Yakut 
Cossacks in the Second Half of the 19th – early 20th Centuries
Aleksey S. Chertkov

The article, from the perspective of everyday culture, analyzes social and everyday pro-
cesses that took place in the service environment of the Cossack population – Cossacks 
who came from Siberian cities, annexed the vast territory of North-East Asia to the Rus-
sian state, and their descendants, who made a significant contribution to the region de-
velopment. Using specific examples, including archival sources and testimonies of polit-
ical exiles – participants of expeditions, the author draws conclusions about the increase 
of the number of socially mixed marriages and formation of a more mixed-race Cossack 
class in the late 19th – early 20th centuries, when marriages of Russian Cossacks with 
Yakut women became commonplace, and people from other classes were accepted 
into the “Cossack rank” due to a lack of staffing levels. These phenomena contributed 
to the study by Russian Cossacks of autochthonous languages, the perception of traditions 
and customs of aboriginal tribes and clans. The studied categories of Cossack everyday 
life – family, housing, food, clothing – served as a basis for the Cossacks daily routine, 
influencing the development of this class in the historical period under consideration.
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