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В статье представлен полимасштабный анализ развития домашнего оленеводства в арктических ре-
гионах. Выявлены факторы, оказывающие наиболее сильное воздействие на динамику оленепого-
ловья на различных пространственных уровнях (национальном, региональном, локальном). Уста-
новлены причины территориального сдвига домашнего оленеводства в России в западную тундро-
вую зону и причины утраты Чукотским автономным округом лидерства в оленепоголовье в
постсоветский период. На примере округа выявлены внутрирегиональные (по муниципальным
районам) сдвиги и факторы, их обусловливающие (экономические, политические и институцио-
нальные, природно-климатические, социокультурные). Впервые систематизирована и обобщена
информация по всем оленеводческим хозяйствам Чукотки, позволившая изучить особенности
постсоветской трансформации отдельных предприятий. На основе данных полевых исследований
в хозяйствах региона (села Нешкан, Конергино, Тавайваам) подробно исследованы локальные осо-
бенности развития отрасли. Сделан вывод, что тренды оленепоголовья на Чукотке на всех про-
странственных уровнях были в годы экономического кризиса синхронны общеэкономической си-
туации в стране, но такая тесная связь не наблюдается в годы относительно стабильного развития.
Внутрирегиональные и локальные контрасты и различия в отрасли усиливаются в годы кризиса и,
наоборот, ослабевают в период стабилизации и роста.
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Введение. Полимасштабность – один из важ-
нейших принципов, кредо географии. В данной
статье предпринята попытка использования по-
лимасштабного подхода для исследования север-
ного оленеводства – одного из видов традицион-
ного природопользования коренного населения
Арктики, способствующего сохранению необхо-
димых условий жизни местного населения, эко-
систем, биологического и культурного разнооб-
разия арктических территорий и будущему устой-
чивому развитию.

Оленеводческая отрасль в России в постсовет-
ское время испытала масштабные трансформа-
ции, на которые повлияла и продолжает влиять
совокупность экономических, политических и
институциональных (при условности такого де-

ления), природных, социально-этнокультурных
и других факторов. Сложность взаимосвязей
внутри этой системы не позволяет однозначно,
строго и количественно оценить вклад каждого
фактора, влияние которого на разных простран-
ственных уровнях может быть различно. Требует-
ся исследовать трансформационные процессы в
оленеводстве и факторы, их обусловливающие,
от глобального уровня до отдельного хозяйства.
Большая часть исследований оленеводческой от-
расли в географической науке фокусируется на
национальном и региональном уровнях, на кото-
рых обобщается статистическая и фактическая
информация, доступная широкому кругу иссле-
дователей. В то же время исследования локаль-
ных трансформационных процессов в обширной
и разнообразной зоне оленеводства России, тре-
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бующие кропотливой работы по сбору и система-
тизации информации в ходе полевых исследова-
ний, крайне немногочисленны и эпизодичны.
Это не позволяет сформировать ясное представ-
ление о масштабах, последствиях, процессах и
причинах трансформаций на всех пространствен-
ных уровнях, особенно локальном.

Методы и материалы исследования. Примене-
ние полимасштабного подхода обусловило нали-
чие нескольких этапов исследования. На первом
этапе был проведен анализ межстрановых разли-
чий в динамике оленеводческой отрасли в Аркти-
ке в период с 1990 г. и факторов, их определяю-
щих. Второй этап – исследование межрегиональ-
ных различий в развитии оленеводства в России и
выявление территориальных сдвигов в постсовет-
ский период. Третий этап был посвящен выявле-
нию региональной специфики, внутрирегиональ-
ных (в муниципальных образованиях) и локаль-
ных (в отдельных оленеводческих хозяйствах)
особенностей развития оленеводства в Чукотском
автономном округе (ЧАО). На глобальном уровне
(мир в целом) исследования не были проведены
из-за отсутствия данных по динамике мирового
оленепоголовья за последние десятилетия.

Исходным материалом для исследований по-
служили данные Международного центра олене-
водства [22–24], международных научных отче-
тов [19, 21] и научных статей [7, 18, 25] о динамике
поголовья оленей в отдельных странах Арктики.
Официальные данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики [13] и Министерства
сельского хозяйства [10] были использованы для
исследования динамики отрасли в России. Для
анализа состояния сферы оленеводства на Чукот-
ке использовались данные региональной стати-
стики, материалы Департамента промышленной
и сельскохозяйственной политики округа, а так-
же материалы, полученные в ходе посещения
оленеводческих хозяйств в Иультинском районе
в 2007 г., Анадырском районе в 2007 и 2016 гг.
Первичные данные по отдельным оленеводче-
ским хозяйствам и их оленепоголовью в совет-
ский и постсоветский периоды собраны В.Н. Ну-
вано в ходе полевых исследований и экспертных
интервью с руководителями хозяйств. Верифика-
ция и интерпретация полученных результатов ба-
зируется на опыте и информации от членов не-
коммерческого партнерства “Союз оленеводов
Чукотки”.

Динамика оленеводства в странах Арктики:
межстрановые различия. В данном разделе пред-
ставлен авторский анализ и обобщение результа-
тов исследований, представленных в [7, 19, 21–
24]. До начала 2000-х годов сокращение оленепо-
головья происходило во всех исследуемых стра-
нах Арктики (табл. 1, 2). Относительно меньшим
оно было в Скандинавских странах и составило от

13% в Финляндии до 21% в Норвегии. Такая ситу-
ация объясняется разнонаправленным влиянием
двух типов факторов. С одной стороны, благо-
приятными были экономические условия для
сбыта продукции оленеводства на внутреннем
рынке, генерирующем стабильный платежеспо-
собный спрос на продукцию. С другой стороны,
отрицательно воздействовало сокращение пло-
щади пастбищ в связи с развитием инфраструкту-
ры и уменьшением стада из-за травежа хищника-
ми. Неблагоприятным политическим фактором
национального масштаба для развития оленевод-
ства в Финляндии и Швеции стала нератифика-
ция этими странами конвенции № 169 Междуна-
родной организации труда (МОТ) о коренных на-
родах и народах, ведущих племенной образ
жизни1. В Норвегии сокращение поголовья до на-
чала 2000-х годов было большим из-за целена-
правленной государственной политики по сокра-
щению численности домашних оленей из-за пе-
ревыпаса в предыдущие годы. В Швеции
негативно воздействовал такой социальный фак-
тор, как сокращение участия саамских семей в
оленеводстве из-за того, что их права в этой от-
расли были урезаны в последние десятилетия [19,
c. 123].

Другими были причины резкого падения оле-
непоголовья в России: уменьшение патерналист-
ской роли государства при активных организаци-
онно-хозяйственных преобразованиях наложи-
лось на глубокий экономический кризис в
большинстве регионов зоны арктического олене-
водства, что в свою очередь привело к резкому
снижению спроса на продукцию. Неблагоприят-
но воздействовали некоторые этносоциальные
факторы, прежде всего – утеря в советский пери-
од коренным населением традиционных навыков
и знаний ведения оленеводства с учетом местных
особенностей.

Сокращение поголовья домашних оленей во
всех странах в конце XX в., наряду с другими при-
чинами, объясняется также глобальными факто-
рами, такими как отрицательные последствия по-
тепления климата, и влиянием культурной/тех-
нологической ассимиляции коренных народов
Арктики, их постепенным отказом от традицион-
ных видов природопользования [19].

В XXI в. в арктических странах наблюдаются
разнонаправленные тренды изменения оленепо-
головья: в Финляндии, Норвегии и России оно
росло, в Швеции оставалось на прежнем уровне,
а на Аляске продолжало сокращаться (см. табл. 1, 2).
Несмотря на негативное влияние природных
факторов, особенно деградации пастбищ из-за

1 Это означает, что в странах не решены вопросы права соб-
ственности и владения на земли, которые коренные наро-
ды традиционно занимают, а также права на природные
ресурсы этих земель.
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АНТОНОВ и др.

развития добывающей промышленности и траве-
жа оленей хищниками, росту поголовья домаш-
них оленей в Финляндии и Норвегии способство-
вали экономические факторы национального и
регионального уровня, прежде всего устойчивый
спрос на продукцию оленеводства на внутреннем
рынке в условиях экономического роста в этих
странах до 2009 г. Аналогичной была экономиче-
ская ситуация в Швеции, но здесь определенные
трудности для оленеводства были связаны с по-
литическими факторами национального масшта-
ба, а именно отсутствием законодательно закреп-
ленного права саамов на землю и ресурсы, что
приводило к конфликтам с другими землепользо-
вателями [19, с. 122].

На Аляске сокращение поголовья оленей в
1999–2007 гг. было значительно меньшим, чем в
предыдущий период и составило 47%. Негатив-
ное влияние природных факторов несколько
ослабло по сравнению с периодом 1990-х годов.
Сильным было влияние экономических факто-
ров национального масштаба (проигрыш в кон-
куренции импорту из Канады) и регионального и
локального уровней (недостаточно развитая на
Аляске инфраструктура для переработки и реали-
зации продукции оленеводства).

На рост поголовья оленей в России в 2000-е го-
ды повлияла совокупность политических и эко-
номических факторов, в первую очередь реализа-
ция мер государственной поддержки оленеводче-
ской отрасли на федеральном уровне (а также в
большинстве регионов) в условиях восстановле-
ния экономики и роста благосостояния населе-
ния сырьевых регионов, генерирующих спрос на
продукцию оленеводства.

При разнообразии в отрасли факторов решаю-
щее влияние во всех станах в XXI в. оказали эко-
номические, действующие на национальном и
региональном уровнях (особенно – ситуация на
внутреннем рынке сбыта продукции). Россия –
единственная страна, где политические факторы
национального масштаба играют столь значи-
тельную роль в развитии оленеводства. Несмотря
на отмечаемое исследователями негативное воз-
действие природных факторов [25] и некоторых
социальных факторов регионального и локально-
го масштаба [19], их влияние на динамику олене-
поголовья в исследуемых странах с 2000 г. не было
решающим.

Исследования межстрановых различий после
2007 г. затруднены из-за отсутствия данных по
поголовью домашних оленей в странах мира. По
мнению экспертов из Союза оленеводов мира, в
настоящее время в зарубежных странах не ведется
системная работа по организации статистических
данных по поголовью оленей.

Динамика оленеводческой отрасли России в
постсоветский период. В оленеводческой отрасли

России в постсоветское время произошли суще-
ственные сдвиги как в качественном, так и в ко-
личественном отношении (табл. 3), приведшие к
изменению структуры организационных форм
домашнего оленеводства и размещения основных
центров. Важнейшим фактором, оказавшим вли-
яние на динамику отрасли, стали трансформаци-
онные процессы в экономике, выразившиеся в
расширении институтов частной собственности
при снижении доли (как целевой установки ре-
форм) и патерналистской роли (как следствие со-
кращения бюджетных возможностей) государ-
ства в экономике. Успешность процесса реорга-
низации, перехода от плановых методов ведения
хозяйства к рыночным оказалась под влиянием
множества региональных факторов (близость и
величина рынков сбыта, интенсивность хозяй-
ственной деятельности в зоне оленеводства, со-
циокультурные процессы развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, система ведения
оленеводства и др.), что привело к реализации
различных сценариев адаптации к кризису в раз-
ных зонах.

К.Б. Клоковым показаны ключевые различия
в динамике отрасли в северо-западной тундро-
вой, северо-восточной тундровой и таежной зо-
нах (распределение регионов по зонам представ-
лено в табл. 3) [20]. На западе тундровой зоны
кризисное сокращение поголовья на первом эта-
пе (до начала 2000-х годов) было умеренным, при
этом относительно мягко прошел процесс прива-
тизации стада. Во время второго этапа, продолжа-
ющегося до настоящего времени, поголовье су-
щественно возросло в первую очередь за счет
частных хозяйств, получивших распространение
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО),
где даже в советское время значительная часть
стад находилась в частной собственности. В во-
сточной тундровой зоне процессы приватизации
стада в целом привели к катастрофическим по-
следствиям из-за неконкурентоспособности от-
расли в новых рыночных условиях: поголовье се-
верного оленя в двух крупнейших центрах – Чу-
котском и Магаданском снизилось к настоящему
времени до 33.4 и 2.4% соответственно, в Якутии –
до 43.2% от позднесоветских уровней (см. табл. 3).
Таежное оленеводство сократилось не так значи-
тельно (примерно в 2 раза), но его масштабы все
еще остаются значительно меньше, чем тундро-
вого. К.Б. Клоков делает вывод, что ключевыми
факторами изменений послужили показатели
экономической эффективности производства и
соотношение спроса и предложения, зависящее
от набора других факторов, вклад каждого из ко-
торых установить строгими количественными
методами не удается. Важными являются полити-
ческие и институциональные факторы, влияю-
щие на эффективность и масштабность государ-
ственной поддержки оленеводческой отрасли.
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Таблица 3. Динамика поголовья домашнего северного оленя в регионах Российской Федерации в 1990–2015 гг.,
тыс. голов

Примечание: номер группы региона соответствует конкретной оленеводческой зоне.
Источник: составлено по [10, 13].

Группа
Субъекты РФ 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2015/1990, %

Российская Федерация 2260.6 1695 1196.7 1298.5 1571 1606.2 71.0

1 ЯНАО 490.5 507.8 504.7 537.2 665.2 733.5 149.5
2 Красноярский край 107.4 58.1 46.2 54.9 77.6 116.3 108.3
1 НАО 186.3 179.6 122.1 147.9 172.9 177.5 95.3
3 ХМАО 47.1 38.1 26.5 28.3 35.5 40.6 86.1
1 Мурманская область 77.3 78 61.3 59.8 58.9 56.2 72.8
1 Республика Коми 123.6 122.2 110.1 89.5 83.8 85.8 69.4
3 Амурская область 12.9 11.6 6.2 6.5 6.9 6.7 51.9
3 Республика Тыва 8.1 3.9 1.2 1.7 2.1 3.5 43.7
2 Республика Саха (Якутия) 361.5 246.9 156.2 153.6 200.3 156.0 43.2
1 Архангельская обл. без НАО 4.4 4 2.9 2.2 1.8 1.78 40.5
2 Чукотский АО 467 235.5 92.5 154.3 195.4 156.1 33.4
3 Забайкальский край 9.2 3 0.7 1.1 2.3 3.1 33.3
2 Камчатский край 167.1 109.1 35.9 35.4 38.6 46.8 28.0
3 Республика Бурятия 2.1 0.9 0.6 1 1 0.6 27.6
3 Иркутская область 3.9 1.4 1 0.6 0.7 0.9 24.1
3 Хабаровский край 42.7 24.2 7.7 6.1 6.4 6.1 14.2
3 Сахалинская область 4 3.2 3.3 0.2 0.2 0.1 2.5
2 Магаданская область 612.5 67.5 17.7 18.2 21.6 14.4 2.4
1 Западная тундровая зона, всего 882.1 891.6 801.1 836.6 982.6 1054.78 119.6
2 Восточная тундровая зона, всего 1715.5 717.1 348.5 416.4 533.5 489.6 28.5
3 Таежная зона, всего 130 86.3 47.2 45.5 55.1 61.6 47.4

На фоне общестрановых изменений регио-
нальный фактор может оказаться решающим.
Так, в ЯНАО сочетаются, с одной стороны, сло-
жившиеся рыночные отношения оленеводов с за-
рубежными потребителями и относительно обес-
печенным местным населением, с другой – мас-
штабная корпоративная и государственная, в том
числе региональная поддержка отрасли, возмож-
ная благодаря деятельности нефтегазовых пред-
приятий, их крупных налоговых отчислений,
формальной и неформальной помощи. На восто-
ке тундровой зоны в постсоветское время товар-
ное хозяйство было практически утрачено прежде
всего из-за отсутствия стабильных каналов сбыта
продукции, отсутствия платежеспособного спро-
са в регионах, испытавших масштабные эконо-
мические проблемы и депопуляцию. В этих усло-
виях активная государственная политика по регу-
лированию оленеводства, например, в Якутии и
на Чукотке дала лишь кратковременные положи-
тельные эффекты и лишь приостановила его пол-
ный и закономерный упадок.

Рыночные механизмы и активные социальные
трансформации в среде коренных малочислен-
ных народов Севера привели к значительным из-
менениям оленеводческой отрасли и внутри ре-
гионов. Изменению образа жизни, культурной
ассимиляции, и, как следствие, отказу от тради-
ционных видов природопользования и кочевого
образа жизни сопутствовало сокращение или
практически полное исчезновение оленеводства
у представителей целых народов и социальных
групп: нганасанов и долганов в Таймырском
Долгано-Ненецком районе Красноярского края
и эскимосов и приморских чукчей на Чукотском
полуострове. Отказ от оленеводческой деятель-
ности обусловлен не только социальной модер-
низацией, но и возвратом к традиционным для
данной группы занятиям (рыболовству, охоте, в
том числе на дикого северного оленя, морскому
зверобойному промыслу), которые были вытес-
нены оленеводством в процессе коллективизации
в советское время. В данном случае система тра-
диционного природопользования этих этниче-
ских групп приходит в соответствие с природно-
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Рис. 1. Динамика поголовья оленей в Чукотском автономном округе в 1958–2015 гг. Источник: составлено по [2, 7, 10,
12–14, 16, 18].
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экологическими особенностями места прожива-
ния. На территориальную проекцию трансфор-
мации оленеводческой отрасли на внутрирегио-
нальном уровне, таким образом, особое влияние
оказывает этническая структура в сочетании с
природно-экологическими изменениями место-
обитания, прежде всего климатическими, наибо-
лее активно протекающими в арктической зоне.
Влияние последних, хотя и не удается доказать
для национального и региональных уровней [20,
25], ярко проявляется на локальном уровне, но
еще мало исследовано.

Трансформации оленеводства на Чукотке: реги-
ональная специфика. В советский период на Чукот-
ке происходили такие общие для оленеводческих
регионов страны процессы, как объединение в
1930–1940 гг. разрозненных оленеводческих хо-
зяйств в колхозы с последующим преобразовани-
ем в совхозы и переход коренных народов на
оседлый образ жизни [1]. На Чукотке эти процес-
сы задержались вплоть до 1950-х годов из-за со-
противления чукчей-кочевников [16, c. 436]. По-
сле коллективизации оленеводческие хозяйства
не придерживались традиционных маршрутов
движения стад и родовых территорий, недоста-
точно учитывались природные условия в органи-
зации оленеводства [8], были ориентированы на
экстенсивное развитие и рост оленепоголовья.
На Чукотке произошла наиболее глубинная сов-
хозизация традиционной экономики на всем рос-
сийском Севере. Она “была доведена до предель-
ной стадии отчуждения работников от земли и за-
нятий предков” [16, c. 436].

Следствием государственной поддержки пред-
приятий стало максимальное за всю историю оле-
неводства Чукотки поголовье оленей (рис. 1), ко-

торое пришлось, в отличие от других регионов
[6], на 1960-е – начало 1970-х годов и было до-
стигнуто прежде всего за счет тундрового олене-
водства [15]. В оленеводческих совхозах (за неко-
торым исключением в Восточной Чукотке) тра-
диционные промыслы, такие как охота на
морского зверя, пушной и рыбный стали подсоб-
ными. С конца 1970-х годов стали ухудшаться ка-
чественные показатели тундрового оленеводства
из-за деградации пастбищ [15, c. 53], неэффек-
тивности советской командной системы управле-
ния оленеводством и других причин [1]. С 1981 г.
на Чукотке появилась устойчивая тенденция сни-
жения поголовья оленей (см. рис. 1), обусловлен-
ная ограничениями по оленеемкости пастбищ и
нарастанием внутренних диспропорций в струк-
туре стада [16].

Постсоветская трансформация оленеводства.
В условиях наихудшей экономической ситуации
в стране [6], сокращения государственного фи-
нансирования и отсутствия поддержки регио-
нального правительства падение поголовья на
Чукотке было наибольшим среди всех регионов,
и в 2000 г. осталось 20.8% от уровня 1990 г. (см.
табл. 3). Оленеводческие совхозы были реоргани-
зованы в фермерские хозяйства, товарищества,
акционерные общества, часть которых прекрати-
ла существование в конце 1990-х годов (табл. 4).
Снижение материально-технического, санитар-
ного и кадрового обеспечения привело к увеличе-
нию более чем в три раза непроизводительного
отхода оленей от падежа, заболеваний, ухода к
диким оленям и др. (с 12–15% в советское время
до 32–36% и более), высокие значения которого
вплоть до настоящего времени являются одним
из сдерживающих факторов развития отрасли.
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Таблица 4. Динамика оленепоголовья и трансформация оленеводческих хозяйств в селах Чукотки в 1970-х –
2010-х годах

Источник: составлено по данным В.Н. Нувано и Правительства ЧАО.
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Спрос на оленину сократился из-за сжатия
рынка по причине миграционного оттока населе-
ния и ликвидации предприятий ресурсного сек-
тора, а также из-за неконкурентоспособности
оленины в связи с преобладанием на рынке при-
возной мясной продукции и наличием более де-
шевого мяса дикого оленя. Сокращение произ-
водства мяса (оленей на убой) почти в 10 раз (см.
рис. 1) свидетельствует о трансформации олене-
водства от товарной отрасли к жизнеобеспечива-
ющей для семей оленеводов и их родственников.

В начале 2000-х годов все выжившие оленевод-
ческие хозяйства, сохранившиеся в основном на
территориях с более благоприятными естествен-
ными условиями для оленеводства2, были реорга-
низованы в муниципальные унитарные предпри-
ятия (МУП), и практически все стадо находилось
в муниципальной собственности. После избра-
ния Р.А. Абрамовича в 2000 г. на пост губернатора
и увеличения бюджета округа [6], финансовая
поддержка оленеводства из федерального и реги-
онального бюджетов значительно выросла и со-
ставила 3.9 млрд руб. за 2001–2012 гг. [9]. Были
приняты законы о государственном регулирова-
нии и поддержке северного оленеводства, и
успешно реализованы региональные целевые
программы по развитию агропромышленного
комплекса, включая оленеводство [7]. Для нара-
щивания поголовья в 2001–2007 гг. в округе дей-
ствовал мораторий на промышленный забой оле-
ней, что способствовало восстановлению поголо-
вья. В итоге его существенное увеличение вывело
ЧАО к 2005 г. на второе место по поголовью до-
машнего северного оленя в РФ после ЯНАО. При
этом эксперты отмечают, что следствием искус-
ственного увеличения поголовья в этот период
стало старение и нарушение структуры стада,
обусловившие последующее падение численно-
сти оленей, а также сохранение низких каче-
ственных показателей деятельности, что выража-
ется в сохранении чрезвычайно высокого непро-
изводительного отхода стада.

С 2009 г. в отличие от предыдущего периода
политика региональных властей была направлена
не на увеличение поголовья, а на рост производ-
ства оленей на убой и увеличение производства
мяса. За счет государственных средств была про-
ведена селекционная работа, предоставлены суб-
сидии на поддержку племенного оленеводства,
приобретено несколько высокотехнологичных
комплексов по производству мяса оленя. Окруж-
ным правительством были приняты две целевые
программы, направленные на поддержку север-
ного оленеводства [4, 5]. В отличие от других ре-

2 Ранее в работах [8, 16] отмечалось, что в ЧАО можно выде-
лить (1) основную зону чукотского оленеводства с благо-
приятными естественными условиями для его развития и
(2) зону рискованного оленеводства.

гионов на Чукотке по-прежнему доминируют
крупные государственные хозяйства; в личных
хозяйствах находится менее 4 тыс. оленей, а родо-
вые общины и другие формы хозяйственной ор-
ганизации оленеводства не получили развития3.
Нисходящие тренды поголовья (с 2010 г.) и про-
изводства товарной продукции (с 2012 г.) указы-
вают (см. рис. 1), что, несмотря на усилия госу-
дарства по возрождению оленеводства и намере-
ния увеличить его товарность и перевести на
самоокупаемость, оно продолжает оставаться не-
рентабельным.

В итоге следует отметить, что национальные
тренды (падение поголовья оленей в 1990-е годы
в условиях кризиса и рост поголовья в 2000-е годы
экономического роста) имели на Чукотке свои
особенности. Падение поголовья в 1990-е годы
было большим, восстановление оленепоголовья
происходило быстрее, чем в целом в России, а в
2009–2015 гг. поголовье снизилось при незначи-
тельном росте в этот период на общенациональ-
ном уровне.

Внутрирегиональные и локальные различия. На
внутрирегиональном уровне можно наблюдать
различия в динамике оленепоголовья между
(1) основной зоной чукотского оленеводства с
благоприятными естественными условиями для
его развития и (2) зоной рискованного оленевод-
ства (рис. 2). В постсоветский период в зоне не-
благоприятных природных условий для развития
оленеводства (Чукотский, Провиденский районы
и территория бывшего Беринговского района)
сокращение поголовья было большим. Особо
сильный спад (свыше 86%) наблюдался в районах
этой зоны в 1990–2002 гг. в условиях сокращения
государственной поддержки. Переломные 1990-е
годы вскрыли неестественность интенсивного
развития оленеводства на этих территориях.

В досовхозный период при традиционном ве-
дении оленеводства большинство хозяйств, рас-
положенных в зоне рискованного оленеводства c
менее богатыми ягелем пастбищами, уходило зи-
мой внутрь региона. В советский период оленево-
ды лишились маневра в неблагоприятное время и
привыкли к полуоседлой жизни из-за возникно-
вения границ административных районов, от-
дельных хозяйств и даже бригад. В некоторых
совхозах (например, в 1960–1970 гг. в с. Лорино
Чукотского района, где был очень передовой ди-
ректор) практически полностью был механизи-
рован быт оленеводов и традиционные практики
были утеряны. В результате, в конце 1990-х годов
оленепоголовье было практически утрачено в
Провиденском районе, а в Чукотском и бывшем
Беринговском районе сократилось до минимума

3 В 2016 г. впервые после 1990-х годов в с. Мейныпильгыно
при поддержке государства была зарегистрирована родо-
вая община в оленеводстве.
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(см. табл. 4). После 2002 г. государство поддержа-
ло развитие оленеводства в этой зоне через созда-
ние и субсидирование МУП на основе немного-
численных сохранившихся хозяйств с небольшим
оленепоголовьем (а в Провиденском районе – с
нуля).

В постсоветский период в зоне благоприятных
природных условий для развития оленеводства
(Анадырский район, исключая территорию быв-
шего Беринговского района; Билибинский4;

4 По мнению экспертов, в Анадырском и Билибинском рай-
онах наиболее благоприятная для оленеводства – тундро-
вая зона, а зона северной тайги неблагоприятна из-за жар-
кого лета.

Иультинский и Чаунский районы) сокращение
поголовья было относительно меньшим (см. рис. 2).
Относительно более успешным было оленевод-
ство в Иультинском и Чаунском районах. В их
континентальной тундровой части исторически
выпасались крупные стада, принадлежавшие
чукчам-кулакам чаунской, паляваамской и амгу-
эмской тундры [16]. После полувека эксперимен-
тов советского периода хозяйства этих двух райо-
нов быстрее возвратились к традиционным фор-
мам хозяйствования, и падение оленепоголовья в
1990-х годах здесь было меньшим. Только в этих
районах после кризиса и ряда реорганизаций
1990-х годов уцелели все существовавшие в совет-
ский период хозяйства (в том числе посредством

Рис. 2. Оленеводство в Чукотском автономном округе. Примечание: представлено административно-территориальное
деление округа на 1 июня 2015 г.: данные по территориям Анадырского муниципального района и ныне упраздненного
Беринговского муниципального района приведены раздельно. Источник: составлено по [12, 13].
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объединения). А муниципальные предприятия
Иультинского района – “Возрождение” на базе
бывшего одноименного совхоза в с. Конергино и
“Амгуэма” на базе совхоза “Полярник” в с. Амгу-
эма были наиболее успешными в ЧАО (см. табл. 4).
Разнополярной была ситуация в Анадырском
районе. Хозяйства, расположенные в районах ис-
торического развития крупностадного чукотско-
го тундрового оленеводства с наиболее благопри-
ятными природными и экономико-географиче-
скими (включая малые транспортные затраты до
рынков сбыта) условиями для его развития, после
ряда экспериментов 1990-х годов возвратились к
моноспециализированному хозяйству. В селах
лесотундры, где условия для рыбного и пушного
промысла также благоприятные [16], оленевод-
ство сохранилось, но поголовье сократилось на
порядок. Оленеводство прекратило существова-
ние в конце 1990-х годов в тех селах, где оно было
искусственно создано в советское время (см.
табл. 4).

Менее успешным было развитие оленеводства
в Билибинском районе. В более благоприятных
для оленеводства тундре и лесотундре вокруг рай-
онного центра оно сохранилось; в зоне северной
тайги поголовье очень сильно сократилось и его
удалось сохранить только благодаря государ-
ственной поддержке.

Локальные особенности. На локальном уровне
исследованы три села: с. Тавайваам, в настоящее
время входящее в городской округ Анадырь, где в
постсоветский период было ликвидировано оле-
неводческое хозяйство; с. Конергино, одно из
наиболее успешных в развитии оленеводства; и с.
Нешкан Чукотского района, где, несмотря на зо-
ну рискованного оленеводства, его удалось сохра-
нить.

Село Тавайваам было образовано в результате
переселения в середине 1940-х годов кочующей
тавайваамской группы чукчей на противополож-
ный берег Анадырского лимана, в окрестности
Анадыря, после чего они становились оседлыми,
имея сезонный доход от красной рыбы. Село ста-
ло центральной усадьбой сначала колхоза, а затем
совхоза “им. XXII съезда КПСС”, где в конце
1980-х годов поголовье оленей составляло свыше
24 тыс. В 1990-е годы совхоз был реорганизован, а
на его месте возникли раздробленные хозяйства,
число которых постепенно сокращалось. Оленей
стали продавать, чему способствовала близость
рынка сбыта, и переходить на рыболовство. В
2002 г. на территории бывшего совхоза не оста-
лось ни одного оленя (см. табл. 4). Оленеводство
прекратило существование из-за отсутствия у
проживающих на не исконных территориях та-
вайваамских чукчей традиционных способов ор-
ганизации оленеводства и перехода местного на-
селения к рыболовству.

Национальное село Конергино расположено
на восточном берегу залива Креста Берингова мо-
ря. В 1950 г. здесь был образован колхоз “Возрож-
дение”, в 1968 г. реорганизованный в совхоз.
В 1976–1985 гг. оленепоголовье совхоза составля-
ло свыше 11 тыс. В 1990-х годах совхоз реоргани-
зован в ТОО “Возрождение”, а в 2002 г. хозяйство
преобразовано в МУП [11]. Хозяйство с. Конер-
гино относительно более успешно прошло пост-
советскую трансформацию; поголовье оленей в
2015 г. составило 78% от показателя советского
периода, что явилось лучшим результатом среди
хозяйств Чукотки. По мнению экспертов, одна из
причин успешного развития хозяйства – сохра-
нение традиционных для этой местности циклич-
ных маршрутов кочевок, учитывающих природ-
ные условия небольшой территории с благопри-
ятным микрорельефом для выпаса относительно
небольшого стада (10 тыс. голов). Хозяйство при-
держивалось их в постсоветское время. Государ-
ственная поддержка этого предприятия, полу-
чившего в 2008 г. федеральный статус “генофонд-
ного хозяйства”, – вторая причина относительно
успешного развития.

Село Нешкан – самый удаленный от районно-
го центра (250 км) населенный пункт в Чукотском
районе. Село было основано в середине 1950-х го-
дов для укрепления мелких оленеводческих стой-
бищ и создания совхоза [3]. В 1990-х годах совхоз
“им. 50-летия Великого Октября” реорганизован
в ТОО, и поголовье (со значений свыше 16 тыс.)
стало сокращаться более высокими темпами, чем
в среднем по хозяйствам ЧАО. В 2000 г. хозяйство
получило статус МП СХТП “Заполярье”, и госу-
дарство стало поддерживать сохранившееся хо-
зяйство с небольшим оленепоголовьем. За счет
государственной поддержки в период 2002–2015 гг.
поголовье хозяйства увеличилось в 3.7 раза (по
Чукотке – в 1.5 раза) и составило 6.5 тыс. в 2015 г.
Несмотря на положение в зоне рискованного
оленеводства, а также на то, что в селе успешно
развивается морзверобойный промысел, поголо-
вье удалось сохранить. Причина заключается в
том, что здесь оленеводы всегда (в советский и
постсоветский периоды) придерживались тради-
ционных подходов в ведении хозяйства, сохра-
нившихся в виду относительной изолированно-
сти и слабой механизации в советское время.
В 2015 г. с приходом нового руководства района,
при поддержке правительства округа, хозяйство
было реорганизовано путем слияния с МУП
с. Лорино, где оленеводство всегда играло второ-
степенную роль. Многие эксперты осуждают
принятое решение из-за того, что лучшие неш-
канские оленеводы перестали чувствовать себя
хозяевами на своей территории и стали уходить в
оленеводческое хозяйство с. Амгуэмы, с которым
всегда были тесные родовые связи.
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Обсуждение результатов исследований и заклю-
чение. Проведенный авторами анализ динамики
оленепоголовья в странах Арктики дает понима-
ние того, что общего у России с другими страна-
ми, а в чем ее особенности. Общим является клю-
чевая роль экономического фактора в трансфор-
мационных процессах в оленеводстве на
национальном и региональном уровне. Как де-
монстрируют исследования на Чукотке, влияние
экономического фактора сохраняется, но ослабе-
вает при движении к более низкому простран-
ственному уровню. На локальном уровне (опыт с.
Нешкан) этот фактор может не оказывать суще-
ственного воздействия на оленеводство.

Влияние политического фактора наблюдается
во всех странах, но в России исторически он ока-
зывает более сильное влияние на развитие до-
машнего оленеводства. Влияние политического и
институционального факторов велико на всех
пространственных уровнях: от страны до отдель-
ного хозяйства. Примеры, характерные для Чу-
котки (слияния оленеводческих хозяйств, их пре-
образование в МУП, создание генофондного хо-
зяйства в с. Конергино, введение временного
моратория на убой и др.), показывают непосред-
ственное влияние фактора на развитие отрасли.

Влияние природных факторов на оленепого-
ловье наблюдается во всех странах и на всех про-
странственных уровнях. При этом на националь-
ном и региональном уровнях его воздействие на
поголовье не было существенным (за исключени-
ем Аляски) или его не удается доказать. Проявля-
ющееся, по мнению других исследователей [20,
25], влияние природно-климатических факторов
глобального масштаба на локальную территорию
недостаточно исследовано.

Воздействие социально-этнокультурных фак-
торов усиливается при движении по масштабной
шкале вниз. Именно отсутствие традиций в оле-
неводстве (например, у проживающих на не ис-
конных территориях тавайваамских чукчей) ста-
ло ключевым фактором ликвидации оленеводче-
ских хозяйств, и, наоборот, сохранение таких
традиций позволило отдельным хозяйствам (на-
пример, нешканским чукчам) сохранить олене-
поголовье, несмотря на другие неблагоприятные
факторы.

Проведенный межрегиональный анализ поз-
воляет объяснить сдвиг домашнего оленеводства
в РФ в постсоветский период в западную тундровую
зону (особенно за счет ЯНАО) благоприятными для
его развития экономическими (конкурентоспособ-
ностью отрасли в рыночных условиях) и политиче-
скими и институциональными (масштабная госу-
дарственная региональная и корпоративная под-
держка) факторами регионального уровня.

Комплексом факторов можно объяснить утра-
ту Чукоткой в постсоветский период лидерства в

оленепоголовье. Среди природных факторов –
сокращение пастбищ и их оленеемкости накану-
не распада СССР; политических и экономиче-
ских – крайне неблагоприятная политическая и
экономическая ситуация, особенно в 1990-х го-
дах, слабое развитие рынка оленины и других ви-
дов продукции оленеводства, высокие издержки
производства и конкуренция с более дешевым
мясом дикого оленя; социальных и этнокультур-
ных – возврат оленеводов к другим традицион-
ным видам природопользования с отказом от на-
вязанного в советское время оленеводства, слабая
адаптивность неприспособленных хозяйств к ры-
ночным условиям, утрата традиций и частнособ-
ственнических интересов оленеводов за совет-
ское время.

На Чукотке территориальный сдвиг в олене-
водстве произошел в сторону территорий с благо-
приятными природными, экономическими и со-
циально-этнокультурными условиями для его
развития. Такими свойствами обладает большая
часть территории Иультинского и Чаунского рай-
онов и зона континентальной тундры Анадыр-
ского и Билибинского районов. Хозяйства этих
территорий смогли легче адаптироваться к изме-
нившимся экономическим условиям. Уход оле-
неводства из Чукотского, бывшего Беринговско-
го, Провиденского (за некоторым исключением)
и некоторых национальных сел Анадырского и
Билибинского районов объясняется неблагопри-
ятными естественными условиями для его разви-
тия. Коренное население оставило оленеводство,
искусственно созданное в советский период, в
пользу других традиционных промыслов (мор-
зверпромысел, пушной, рыболовный), историче-
ски развивающихся здесь. Высокое оленепоголо-
вье в советский период было неестественным и
поэтому временным для этих мест.

В советский период при стабильной экономи-
ческой и политической ситуации в стране и реги-
оне и огромной государственной поддержке при-
родные факторы не были жестко лимитирующи-
ми в организации оленеводства, а социально-
этнокультурные факторы игнорировались. После
распада СССР произошло переформатирование
отрасли и ее возвращение к исторически обуслов-
ленной территориальной структуре в соответ-
ствии с указанными факторами.

Тренды оленепоголовья на Чукотке на всех
пространственных уровнях были в годы эконо-
мического кризиса синхронны общеэкономиче-
ской ситуации в стране, но такая тесная связь не
наблюдается в годы относительно стабильного
развития. Внутрирегиональные и локальные кон-
трасты и различия в сфере оленеводства усилива-
ются в годы кризиса и, наоборот, ослабевают в
период стабилизации и роста.

3
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Использование результатов полимасштабных
исследований сферы оленеводства позволяет
мыслить глобально, а действовать локально. Они
будут востребованы при разработке локальных
программ устойчивого развития и локальных
программ адаптации коренного населения и их
традиционной экономики к изменениям природ-
ной и социально-экономической среды в Аркти-
ке и Субарктике.
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The paper presents a multiscale analysis of the development of domestic reindeer breeding in the Russia’s
Arctic regions. The factors that have the strongest impact on the dynamics of the reindeer number at different
spatial levels (national, regional, local) are revealed. The reasons for the territorial shift of domestic reindeer
breeding in the Russian Federation in the western tundra zone and the reasons for the loss of the Chukotka
Autonomous Okrug leadership in the reindeer number in the post-Soviet period are established. On the case
of the okrug intraregional shifts (on municipal districts) and the factors causing them (economic, political,
climatic, social and cultural) are revealed. By the example of the okrug, intraregional shifts (on municipal dis-
tricts) and the factors causing them (economic, political and institutional, climatic, social and cultural) are
revealed. For the first time, information on all reindeer farms in Chukotka was systematized and generalized,
which allowed studying the features of the post-Soviet transformation of individual enterprises. The local pe-
culiarities of development of the sector were investigated in detail based on the data of field investigations in
the farms of the okrug (the settlements of Neshkan, Konergino, Tavaivaam). It is concluded that the trends
of the reindeer number in Chukotka at all spatial levels during the economic crisis were synchronous with the
general economic situation in the country, but such a close relationship is not observed in the years of rela-
tively stable development. Intraregional and local contrasts and differences in the sector intensify during the
crisis and, conversely, weaken during the period of stabilization and growth.

Keywords : Arctic regions, domestic reindeer breeding, dynamics of reindeer number, Chukotka Autonomous
Okrug, territorial shifts, intraregional and local differences, transformation factors.
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