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Монография В. Н. Давыдова посвящена исследованию мобильности северобайкальских эвенков – 
охотников, оленеводов, рыболовов и их вовлеченности в жизнь в мире через постройки и материальные 
объекты, которые они создают и используют в контексте проектов развития и инноваций. В основе книги 
лежат полевые материалы автора, собранные в Северобайкальском районе Республики Бурятия, в «на-
циональной» деревне Холодная. Особенностью рецензируемой книги является важный методологический 
сдвиг – центральным в книге является концепт движения, практики эвенкийской мобильности в различ-
ных исторических и социально-экономических условиях. Автор отказался от жесткой дихотомии между 
оседлым и мобильным населением и, соответственно, между деревней и тайгой, эвенками и другими де-
ревенскими жителями, которые сходным образом используют пространство. В качестве теоретических 
подходов В. Н. Давыдов использует концепцию «жизненных проектов» («life projects») местного населе-
ния vs. проектов развития А. Эскобара, а также феноменологический подход Т. Инголда. Эвенки на про-
тяжении столетий вовлечены в жизнь российского государства и различные проекты развития, к которым 
они адаптируются, продолжая свои жизнеобеспечивающие практики, организуя траектории и способы 
перемещений. Автор выделил кратковременные и долговременные передвижения, изучил их особенно-
сти, а также характерные для них постройки. Эвенкийская деревня впервые показана как пространство 
интенсивных внутренних перемещений. В книге рассмотрен «оппортунистический» образ жизни некото-
рых ее жителей. В. Н. Давыдов подчеркивает, что местные жители используют новые объекты инфра-
структуры в целях периодических перемещений по ландшафту, а также освоили различные инновации, 
предлагаемые современным обществом. При этом они сохранили эвенкийский этос взаимопомощи, креа-
тивности, социальности. 

 

Ключевые слова: северобайкальские эвенки, д. Холодная, социально-экономические изменения,  
использование пространства, мобильность, ресурсы 

 
Книга В. Н. Давыдова «Люди в движении: использование пространства северобайкаль-

скими эвенками в контексте социально-экономических изменений» представляет собой моно-
графическое исследование, посвященное анализу эвенкийской деревни. Точнее, деревня – 
лишь отправная точка исследования. Автор справедливо полагает, что жизнь местных людей 
можно понять, только обратив внимание на их отношения с ландшафтом. Поэтому его инте-
ресует не деревня сама по себе, а то, как охотники-оленеводы эвенки, осевшие в Холодной  
в результате процессов советской модернизации в 1930–1940-х годах, используют окружаю-
щее пространство. Он подчеркивает, что при переходе к оседлости эвенки привнесли в функ-
ционирование поселка новые смыслы, поскольку они иначе, нежели земледельцы, используют 
пространство и относятся к нему. О том, как это происходит, и идет речь в книге.  

Монография состоит из семи глав (включая введение и заключение), снабжена 62 автор-
скими и архивными фотографиями (имеется их полный список), схемами, объединенным 
предметным, географическим, именным указателем. В основе книги лежат эксклюзивные по-
левые материалы, которые автор собрал в экспедиции, проведенной в 2007–2008 гг. в Северо-
байкальском районе Республики Бурятия, когда был аспирантом Абердинского университета, 
а также во время последующих неоднократных поездок в этот регион.  

С большим интересом прочитала книгу, так как в 1980–1990-х годах изучала особен-
ности расселения и организации среды жизнедеятельности у катангских эвенков, а в 2005– 

                                                            
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-18-00637). 
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2009 гг. проводила полевую работу на севере Байкала, связанную, в частности, с влиянием 
планируемого трубопровода ВСТО на жизнеобеспечивающие практики местного населения. 
Сразу отмечу, что по сравнению с прошлыми исследованиями материальной культуры и ма-
териальности, особенностью рецензируемой книги является важный методологический сдвиг 
в определении объекта исследования и использовании научного инструментария – централь-
ным в книге является концепт движения. Это позволило автору книги комплексно и в динами-
ке рассмотреть весьма разные аспекты поставленной темы. Среди других новаций в методо-
логических подходах к изучению эвенкийской деревни – отказ от жесткой дихотомии  
между оседлым и мобильным населением и, соответственно, между деревней и тайгой, 
эвенками и другими деревенскими жителями, которые сходным образом взаимодействуют  
с пространством. В. Н. Давыдов использует в книге термины, указывающие на связь людей  
с территорией («холоднинцы», «жители деревни Холодная»; «местные жители») или с эконо-
мическими практиками («охотники», «оленеводы», «рыболовы»). Это отвечает тенденции 
смещения фокуса с этнической принадлежности на множественные идентичности людей – 
территориальную, профессиональную и др., а также на смешанную этносоциальную среду. 
Вместе с тем термин «приезжие» (“newcomers”) не содержит информации о разных волнах 
проникновения приезжего населения на северный Байкал, начиная от потомков русских  
старожилов XVII–XVIII вв. до строителей БАМа второй половины XX в. и современных  
миграций.  

Во введении (глава 1) В. Н. Давыдов подчеркивает, что целью книги было проанализи-
ровать, как использование пространства эвенками «изменилось в условиях интенсивных про-
ектов развития и как творчески они включили эти проекты в свой образ жизни» [с. 6]. Для 
анализа пространственно-временных перемещений эвенков В. Н. Давыдов применяет концеп-
цию «жизненных проектов» («life projects») местного населения vs. проектов развития А. Эс-
кобара, а также феноменологический подход Т. Инголда. Он анализирует современность с опо-
рой на анализ исторического прошлого, сравнительно-историческим и структурно-диахронным 
методами, что является традицией российской этнологии и позволило проследить преемст-
венность культуры северобайкальских эвенков, несмотря на все проекты развития. Автор хо-
рошо знаком с трудами российских тунгусоведов, привлек архивные материалы и другие ма-
лодоступные данные (глава 1). 

Вопросы взаимодействия северобайкальских эвенков с государством, приезжим населе-
нием В. Н. Давыдов рассматривает в главе 2 «Интенсивные пространства». Новое для россий-
ской антропологии понятие «интенсивные пространства», используемое в американской исто-
риографии для обозначения пространств смешения и гибридизации, автор адаптировал к сво-
ему полевому материалу. Он понимает под этим термином места пересечения интересов 
государства и местного населения и выстраивание на таких местах интенсивных отношений 
между местными и приезжими людьми [с. 59–60]. Краткий исторический очерк вхождения се-
веробайкальских эвенков в состав российского государства, создание Баргузинского соболи-
ного заповедника на землях эвенков, советская социально-экономическая модернизация, вы-
разившаяся, в частности, в коллективизации и переводе на оседлость, строительство инфра-
структуры и деревни Холодная – все эти проекты рассмотрены с точки зрения того, как они 
повлияли на паттерны мобильности эвенков и их отношения с ландшафтом.  

Анализ использования пространства жителями деревни позволил проследить, как в ус-
ловиях постсоветских трансформаций и ухода государства из местной экономики, в условиях 
турбулентности и неопределенности люди сумели организовать свои «жизненные проекты»,  
а точнее – как они сумели выжить. Одна из основных стратегий – это движение, связанное  
с целями жизнеобеспечения, взаимодействие с пространством в процессе охоты, рыболовства, 
отчасти оленеводства, собирательства, а также огородничества и домашнего животноводства. 
Другая стратегия выживания эвенков состоит в поддержании социальных связей (глава 5).  
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В главе 3 «Временной и пространственный характер практик» В. Н. Давыдов рассматри-
вает деревню как пункт постоянного возвращения и место, где пересекаются пути людей, то-
варов, вещей; откуда в основном берут начало кратковременные (в основном рыболовецкие, 
сенокосные, собирательские) и долговременные (преимущественно охотничьи и оленеводче-
ские) походы и поездки. Говоря о кратковременных передвижениях, автор приводит местные 
термины для их обозначения, например «ходить обыденком», «ходить в ночевую» [с. 123]. 
Здесь стоит уточнить, что слово «обыдень» (от «день») не только региональный [с. 123],  
но и, по В. И. Далю, старорусский и северорусский термин [1, с. 637], откуда его «принесли»  
с собой русские, пришедшие в Сибирь. Судя по тексту книги, в местах контакта это слово пе-
решло к эвенкам и употребляется ими до настоящего времени.  

В главе 4 «Стационарные и мобильные структуры» показано, что стационарные и пере-
носные формы и типы построек соответствуют образу жизни людей и их сочетание является 
главным принципом освоения пространства эвенками в настоящее время [2, с. 199]. В. Н. Да-
выдов детально анализирует различные типы построек, возведенных членами оленеводческих 
общин «Орон» и «Улуки», а также людьми, выезжающими на сенокос или на рыбалку, выхо-
дящими на Тропу памяти. Показано прагматичное использование современных материалов  
в строительстве традиционных сооружений. 

Вторичное использование материальных объектов особенно актуально для Севера, где 
поликомпетентность местных жителей порождена дефицитом ресурсов и стала обязательной 
характеристикой безопасного проживания на Севере, но до последнего времени была мало 
изучена [2]. В главе 5 «Присвоение инфраструктуры» даются примеры креативности людей  
в использовании вторичных ресурсов, например, клеток из заброшенной зверофермы в каче-
стве изгородей, заброшенных строений геологов в качестве мест для кратковременных оста-
новок людей или для содержания оленей. 

Благодаря методу включенного наблюдения В. Н. Давыдову впервые удалось показать 
деревню как пространство интенсивных внутренних передвижений и коммуникаций. Автор 
рассмотрел «оппортунистический» образ жизни в деревне («бичевание») и обмен домами, т. е. 
«перекочевки» людей внутри деревни. Он выявил два типа передвижений в границах деревни. 
Первый связан с обменом и/или арендой домов людьми с разным экономическим положени-
ем. Второй – с совместным проживанием малоимущих людей с низким социальным статусом, 
что вызвано, по мнению автора, задачей экономии ресурсов. «Бичевание» в деревне показано 
как коллективная социальная практика, возможная лишь при обладании определенным «соци-
альным капиталом», а также как генеральная реципрокция [с. 217–218]. В. Н. Давыдов под-
черкивает, что в практики «бичевания» вовлечены деревенские жители разных национально-
стей с нестабильным и низким доходом. 

В главе 6 «Общий доступ к пространству: местные люди и промышленное развитие»  
В. Н. Давыдов рассматривает взаимоотношения местных людей с приезжими, реализующими 
различные промышленные проекты. Это золотодобыча, известная с XIX в., добыча слюды, 
разведочные геологические экспедиции 1950-х годов, открытие полиметаллического место-
рождения Перевал в 1960-х годах, строительство Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли (1972–1984), попытка проложить трубопровод Восточная Сибирь – Тихий океан в начале 
2000-х годов, коммерческий туризм. Здесь автор переносит акцент с конфликтных ситуаций, 
которые неизбежны в проектах развития и которые обычно привлекают внимание, на малоза-
метные и потому недооцениваемые факты кооперации и сотрудничества местных жителей  
и приезжих, выраженные в совместном освоении пространства. Это, например, использование 
проложенных эвенками лесных троп, их знаний ландшафта, эвенкийской топонимики для на-
звания станций и поселков БАМа. Заслуга автора в том, что он обратил внимание на роль оле-
неводов-проводников (каюров) в проведении геологоразведочных экспедиций, на их отноше-
ния с приезжими геологами, примеры взаимопомощи и обмена знаниями. 
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В. Н. Давыдов подчеркивает, что местные жители адаптировались к новым проектам 
именно с целью сохранения подвижного образа жизни, обусловленного сохранением тради-
ционных хозяйственных практик и связи с природой, используют новые объекты инфраструк-
туры в целях периодических перемещений по ландшафту, а также освоили различные иннова-
ции, предлагаемые современным обществом, сохранив при этом эвенкийский этос взаимопо-
мощи, креативности, социальности.  

Хотелось бы больше узнать о гендерном аспекте передвижений в пространстве в настоя-
щее время, так как в книге заметен некоторый перекос в сторону анализа передвижений муж-
чин. Означает ли это, что они, как и прежде, больше перемещаются по ландшафту? Интерес-
ны особенности передвижений между деревней и городом, их мотивации, интенсивность,  
результаты. В равной ли степени мужчины и женщины «открыты» «внешнему», городско- 
му миру? 

Исследование В. Н. Давыдова вносит заметный вклад в тунгусоведение и сибиреведение 
вообще, а также в такие направления науки, как антропология материальности, антропология 
движения, антропология постсоциализма и ряд других. Читатель найдет в книге богатые  
и достоверные полевые материалы о малоизученной группе северобайкальских эвенков и их 
осмысление с новых методологических позиций. Книга ориентирует североведов на продук-
тивность изучения населения северных поселков с помощью инструментария антропологии 
мобильности, деконструирует стереотип о потере оседлыми эвенками связи с природой и эт-
нокультурных особенностей. 
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This monograph is dedicated to the mobility practices of the hunters, reindeer herders, and fishermen of the 
Northern Baikal Evenkis and their engagement with life in the world through the structures they build and use in 
the context of numerous development projects and innovations. The monograph is based on field data collected 
by the author in the northern Baikal region of the Republic of Buryatia from the Evenki of the village of Kholod-
naia. A distinctive feature of this monograph is an important methodological change, as the subject of the study is 
the process of the Evenkis’ movement and their mobility. The dynamic perspective made it possible to analyze 
the objects of stationary and mobile Evenki structures as embedded in a complex network of movements connect-
ing a number of places. The author rejected the rigid dichotomy between sedentary and mobile populations and, 
accordingly, between the village and the taiga, as well as between Evenki and other villagers who use space in  

                                                            
2 The research was funded by the Russian Science Foundation (project No 23-018-00637). 
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a similar way. As a theoretical approach, V.N. Davydov uses A. Escobar’s concept of ‘life projects’ of the local 
population vs. development projects and the phenomenological approach of T. Ingold. For centuries, the Evenkis 
have been involved in the life of the Russian state and in various development projects that they adapt to their 
life-sustaining practices, ways, and methods of movement. The Evenki village is shown as a space of intense in-
ternal mobility, and some of its inhabitants’ “opportunistic” lifestyles are examined for the first time. V. N. Davy-
dov emphasizes that the inhabitants have adapted to the development projects to realize their life projects con-
nected with the task of maintaining the connection to nature and society. The Evenkis use new infrastructures to 
move around the landscape regularly and have adopted various innovations in modern society. At the same time, 
they have preserved the Evenkis ethos of mutual aid, creativity, and sociality. 
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