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Abstract. Krasnoyarsk Territory is one of the most important regions of traditional reindeer 
husbandry of the indigenous peoples of the North of Russia. The purpose of the article is 
to show what changes have occurred in the geographical distribution of the domesticated 
reindeer population in the Krasnoyarsk Territory over the past decades and what reasons 
they were associated with. It presents the results of the analysis of statistical data on 
changes in the livestock of domesticated reindeer in various ethno- economic areas of the 
north of the Krasnoyarsk Territory in the Soviet and post- Soviet times. In Soviet times, 
the number of domesticated reindeer in the Krasnoyarsk Territory reached 188 thousand 
heads, but during the period of market reforms it dropped to 45.5 thousand. At present, it 
has grown to 134.7 thousand heads, but its geographical distribution has changed greatly. 
The area of continuous distribution of tundra reindeer husbandry narrowed down to the 
left side of the Enisei River, where the Nenets are engaged in it. On the rest of the territory, 
only four local areas of reindeer husbandry have survived: the Dolgans’ local area in the 
eastern Taimyr, the Evenks’ area in the vicinity of Surinda village, the Evenks’ area in the 
vicinity of the Soviet Lakes and the Yakuts’ area near the Essei Lake. Reindeer husbandry 
survived mainly along the periphery of the Krasnoyarsk Territory, where it is advantaged 
by informal ties between reindeer breeders of neighboring regions.
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Ретроспективная география оленеводства  
как формы традиционного использования ресурсов  
тундры и тайги Севера Красноярского края

К. Б. Клоков
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Аннотация. Красноярский край –  один из важнейших регионов традиционного 
оленеводства коренных народов Севера России. Цель статьи –  показать, какие 
изменения произошли в географическом распределении поголовья домашних оленей 
в Красноярском крае за последние десятилетия и с какими причинами они были 
связаны. В ней изложены результаты анализа статистических данных об изменении 
поголовья домашних оленей в различных этнохозяйственных ареалах Севера 
Красноярского края в советское и постсоветское время. В советское время число 
домашних оленей в Красноярском крае достигало 188 тыс. голов, но в период рыночных 
реформ оно снизилось до 45,5 тыс. В настоящее время оно выросло до 134,7 тыс. 
голов, но характер его географического распределения очень изменился. Область 
сплошного распространения тундрового оленеводства сузилась до левобережья 
Енисея, где им занимаются ненцы. На остальной территории сохранились лишь 
четыре локальных ареала оленеводства: у долган Восточного Таймыра, у эвенков 
в окрестностях с. Суринды, у эвенков Советских озер и у якутов с озера Ессей. 
Оленеводство сохраняется главным образом по периферии Красноярского края, там, 
где ему способствуют неформальные связи между оленеводами соседних регионов.

Ключевые слова: тундровое оленеводство, таежное оленеводство, коренные 
народы, Сибирь, Таймыр, Эвенкия, региональные тренды поголовья оленей, 
этнохозяйственные ареалы, долганы, нганасаны, ненцы, эвенки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 18–18–00309
«Энергия Арктики: использование ресурсов в контексте социально- экономических 
и экологических изменений».

Научная специальность: 5.6.4 –  этнология, антропология и этнография; 1.6.13 –  
экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.

Расположенный в самом центре Сиби-
ри Красноярский край издавна привлекает 
внимание географов и этнографов разноо-
бразием природных ландшафтов и тради-

ционных способов их хозяйственного ис-
пользования. Особенное внимание всегда 
уделялось его северной части –  бывшему 
Туруханскому краю. Географическое поло-
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жение этого региона сделало его удобной 
моделью для изучения многообразия хозяй-
ственных связей между человеком и север-
ными ландшафтами. Его населению и хозяй-
ству посвящена целая серия замечательных 
монографий (Stepanov, 1835; Tret’iakov, 1869; 
Tarasenkov, 1930; Syroechkovsky, 1974 и др.). 
Автор этой статьи также в течение ряда 
лет исследовал традиционное хозяйство 
как форму использования биологических 
ресурсов тайги и тундры Севера Краснояр-
ского края (Klokov, 1997, 2000, 2020). Такое 
хозяйство исторически сложилось здесь как 
сочетание трех основных видов использо-
вания ресурсов: охоты, рыболовства и оле-
неводства. Роль каждого из них варьирует 
в географическом пространстве и истори-
ческом времени в зависимости от обеспе-
ченности ресурсами, от экономического, эт-
нокультурного и социально- политического 
контекста. Эта статья посвящена одному 
из них –  оленеводству, которое рассматри-
вается сквозь призму официальных стати-
стических данных об изменении поголовья 
домашних оленей в течение советского 
и постсоветского времени.

На 1 января 2019 г. в Красноярском 
крае насчитывалось почти 134,7 тыс. голов 
домашних северных оленей (пятое место 

среди регионов РФ). Примерно столько же –  
136,8 тыс. голов –  домашних оленей было 
здесь в 1961 г. За прошедшие почти шесть 
десятилетий поголовье оленей и его геогра-
фическое размещение в крае сильно меня-
лись. Его максимум –  188,1 тыс. голов –  был 
отмечен в 1966 г., а минимум –  45,5 тыс. 
голов –  в 2000 г. (рис. 1). Хотя к настоя-
щему времени край, казалось бы, вернул 
себе утраченные позиции по оленеводству, 
за ростом статистического показателя 
скрываются большие различия в состоянии 
оленеводства в разных районах, и не везде 
его можно однозначно оценить как благо-
получное и перспективное. Цель этой ста-
тьи –  показать, какие изменения произошли 
в географическом распределении поголо-
вья домашних оленей в Красноярском крае 
за последние десятилетия и какими причи-
нами они были вызваны.

Анализу региональных трендов и выяв-
лению их причин в северном оленеводстве 
России посвящено уже немало исследова-
ний (Klokov, 2011, 2012; Baskin, 2016; Uboni 
et all, 2016; Antonov et all, 2018 и др.), однако 
лишь в одной работе этот вопрос специаль-
но рассматривался для Красноярского края 
(Klokov, Khrushchev, 2004: 82–127). Вопрос 
этот важен не только с позиций этнологии –  

Рис. 1. Изменения поголовья домашних оленей в Красноярском крае (тыс. голов).  
Источник: данные ФСГС РФ

Fig. 1. Changes in the number of domestic reindeer in the Krasnoyarsk Territory (thousand heads) 
Source: data of the FSSS of the Russian Federation
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для понимания закономерностей эволюции 
различных форм традиционного хозяйства, 
но и с практической точки зрения, так как 
оленеводство коренных народов является 
объектом поддержки Российского государ-
ства, на которую тратятся весьма значи-
тельные средства из федерального и реги-
ональных бюджетов. Так, в Красноярском 
крае годовое финансирование программы 
поддержки коренных малочисленных наро-
дов превышает полмиллиарда руб лей, зна-
чительная часть которых идет на поддержку 
оленеводства. Например, закупка и транс-
портировка 50 голов оленей для поддержки 
таежного оленеводства в Эвенкии обходится 
более 2 млн руб.; 2018, (Программа…, 2018). 
Очевидно, что лучшее понимание причин 
изменения поголовья оленей и устойчивости 
различных форм оленеводческого хозяйства 
позволит использовать эти средства более 
результативно.

Методологические подходы
Методология нашего исследования 

сформирована путем синтеза идей и тео-
ретических подходов ряда российских уче-
ных. В ее основе –  выделение и изучение 
этнохозяйственных ареалов –  территорий, 
занимаемых однотипными моделями тра-
диционного (в данном случае оленеводче-
ского) хозяйства. На севере Красноярско-
го края этнохозяйственные ареалы были 
выделены автором этой статьи уже давно 
(Klokov, 1997: 31–36; Klokov, Khrushchev, 
2004: 87–94). В этой работе они использо-
ваны, чтобы рассмотреть эволюцию олене-
водческого хозяйства за несколько послед-
них десятилетий. Отметим, что близкие 
по содержанию понятия использовали мно-
гие российские этнографы: И. И. Крупник 
(Krupnik, 1993) –  этноэкологические систе-
мы, А. В. Головнев (Golovnev, 1993) –  хозяй-
ственные комплексы, К. В. Истомин –  реги-
ональные системы оленеводства (Istomin et 
all, 2017).

Исходным пунктом для выделения эт-
нохозяйственных ареалов послужили идеи 
Е. Е. Сыроечковского (Syroechkovsky, 1974) 
о биолого- хозяйственных районах Севера, 
в каждом из которых исторически склады-

вались определенные формы использования 
биологических ресурсов. На севере Красно-
ярского края он выделил 16 таких районов 
и дал для них характеристику основных ви-
дов использования биологических ресурсов, 
включая охоту, рыболовство, оленеводство 
и др., показав их тесную связь с природны-
ми ландшафтами и животным миром тай-
ги и тундры. Дополняя этот подход, автор 
вслед за М. В. Рагулиной (Ragulina, 2000) 
и А. В. Головневым (Golovnev, 2013) рас-
сматривает формы оленеводства не только 
в природном, но и в этнокультурном, эко-
номическом и регионально- политическом 
контекстах. В статье использован также 
полимасштабный подход (Antonov et all, 
2018), следуя которому автор рассматрива-
ет тренды поголовья оленей параллельно 
на нескольких уровнях: федеральном, реги-
ональном и локальном.

Материалы
Основными материалами для этой ста-

тьи послужили официальные статистиче-
ские данные о поголовье домашних оленей, 
интерпретация которых стала возможной 
благодаря многократным поездкам автора 
на север Красноярского края с 1974 по 2014 гг. 
Территории оленеводства в Красноярском 
крае расположены на севере, в Таймырском, 
Эвенкийском и Туруханском муниципаль-
ных районах. В первом из них преобладает 
крупностадное тундровое и лесотундровое 
оленеводство, а во втором и третьем –  мел-
костадное таежное. До 2006 г. Таймырский 
и Эвенкийский районы имели статус ав-
тономных округов, были субъектами РФ 
и сами подразделялись на административ-
ные районы. Для ретроспективного анализа 
динамики поголовья оленей автор исполь-
зовал данные из официальных публика-
ций Федеральной службы государственной 
статистики РФ (ФСГС РФ), базы данных 
муниципальных районов сайта ФСГС РФ, 
содержащей сведения с 2008 г., а также 
справочные издания Таймырского агро-
промышленного объединения («Основные 
показатели производственно- финансовой 
деятельности совхозов Таймырского авто-
номного округа за 1981–1987 гг.», Дудинка, 



– 269 –

Konstantin B. Klokov. Retrospective Geography of Reindeer Husbandry as a Form of Traditional Use of the Tundra…

1987) и Норильского НИИ сельского хозяй-
ства Крайнего Севера СО РАСХН:

• «Справочник по экономике колхо-
зов и совхозов Таймырского национального 
округа». Дудинка, 1961.

• «Сельское и промысловое хозяй-
ство Таймыра». Дудинка, 1967.

• «Справочник по экономике кол-
хозов и совхозов Таймырского (Долгано- 
Ненецкого) национального округа». Дудин-
ка, 1976.

Список источников статистической ин-
формации приведен в конце статьи.

Чтобы систематизировать данные 
в разрезе этнохозяйственных ареалов, 
автор соответствующим образом груп-
пировал статистические данные муници-
пальных образований (в советское время –  
административных районов и сельских 
советов), а также оленеводческих колхозов 
и совхозов.

Тренды в оленеводстве  
на территории Красноярского края в целом

Рассмотрим основные особенности 
эволюции оленеводства в Красноярском 
крае, сопоставляя его с соседними регио-
нами –  Ямало- Ненецким автономным окру-
гом (ЯНАО) и Якутией, а также с Россией 
в целом. При этом будем разделять ориен-
тированное на товарное производство мяса 
крупностадное оленеводческое хозяйство 
в тундре и лесотундре и мелкостадное оле-
неводство в тайге, где олени используются 
в основном как средство транспорта.

С 1930-х до 2000 гг. основным факто-
ром, определявшим динамику поголовья 
домашних северных оленей на региональ-
ном уровне, была внутренняя политика 
федерального центра (Москвы), общая для 
всех регионов страны (Antonov et all., 2018). 
В советское время ее целью было увеличить 
поголовье оленей по всему Северу, даже 
там, где для этого не было подходящих ус-
ловий. При этом государство активно под-
держивало оленеводство в общественном 
секторе (колхозах и совхозах), но противо-
действовало частным владельцам оленей. 
Поголовье оленей в России росло до 1969 г. 
(2467 тыс. голов), когда в большинстве тун-

дровых регионов был достигнут предел 
по емкости пастбищ, а из- за перевода коче-
вого населения на оседлость число олене-
водов начало сокращаться. В 1970–1980-е 
гг. число оленей в стране колебалось при-
мерно на одном уровне. Кроме того, олене-
водство пережило два кризисных периода. 
Первый –  в 1930-е гг., когда из- за коллекти-
визации число оленей в стране сократилось 
в 1,6 раза, второй –  в 1990-е гг., когда после 
рыночных реформ поголовье сократилось 
почти вдвое, так как государственная под-
держка оленеводства в общественном сек-
торе прекратилась.

Между этими периодами на относи-
тельно благополучном фоне были спады 
и подъемы поголовья оленей в некоторых 
регионах. Так, с 1966 г. стала заметна общая 
тенденция к снижению поголовья в обла-
сти таежного транспортного оленеводства, 
в том числе и в таежной части Красноярско-
го края –  Эвенкии и Туруханском районе. 
Она была связана с тем, что по мере рас-
пространения механического транспорта 
спрос на перевозки на оленях уменьшался. 
Советская администрация, чтобы не дать 
поголовью оленей сократиться, старалась 
переориентировать таежное оленеводство 
на производство мяса. С этой целью в Эвен-
кии, Якутии и некоторых других регионах 
стал внедряться новый метод выпаса оле-
ней –  в изгородях. Однако производство 
оленины в тайге все равно оставалось эко-
номически невыгодным, и поголовье оле-
ней сокращалось (Klokov, 2007).

Немного позднее и совсем по другой 
причине началось снижение поголовья оле-
ней и в тундровой части Красноярского 
края –  на Таймыре. Число оленей здесь сни-
зилось со 123 тыс. голов в 1971 г. до 71 тыс. 
голов в 1983 г. Причиной его стал быстрый 
рост населявшей этот регион таймырской 
популяции дикого северного оленя. Раз-
множившиеся в 1960-е гг. стада диких 
оленей вытаптывали пастбища и уводили 
с собой своих домашних сородичей. Кро-
ме того, охота на диких оленей стала для 
местных жителей доходнее, чем разведение 
домашних (Klokov, 2007). Конфликт между 
домашними и дикими северными оленя-
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ми охватил все тундры Таймыра к востоку 
от Енисея, Северную Эвенкию и северо- 
запад Якутии. Сильнее всего он проявился 
в центральной части Таймыра. Напротив, 
в тундрах Красноярского края к западу 
от Енисея, куда дикие олени заходили лишь 
в небольшом количестве, поголовье домаш-
них оленей осталось стабильным.

В 1980-е гг. в России появляется тен-
денция к снижению поголовья в тундровом 
оленеводстве северо- восточных регионов 
страны, не связанная с диким северным 
оленем. На Таймыре этого сокращения 
не было, с 1982 по 1992 г. число домашних 
оленей здесь держалось примерно на одном 
уровне.

В 1990-е гг. рыночные реформы вы-
звали кризис хозяйства и резкое снижение 
поголовья всех видов домашних животных, 
включая и северных оленей, число которых 
в целом по стране сократилось с 2304 тыс. 
(1990 г.) до 1197 тыс. голов (2001 г.). Сокра-
щалось в первую очередь поголовье оленей 
в общественном секторе. После кризиса 
в большинстве регионов произошло ча-
стичное восстановление поголовья оленей, 
но положительная тенденция не везде со-
хранялась долго. В Красноярском крае пого-
ловье оленей снизилось со 108 тыс. (1990 г.) 
до 45 тыс. (2000 г.), но затем начался его рост, 
который продолжается до настоящего вре-
мени (рис. 1). В соседней с востока Якутии 
поголовье оленей в годы кризиса сократи-
лось с 368 тыс. (1990 г.) до 135 тыс. (2003 г.), 
но затем выросло до 201 тыс. (2010 г.). Од-
нако с 2011 г. началось его новое снижение. 
Сосед Красноярского края с запада ЯНАО 
оказался единственным в стране регионом, 
где количество оленей в годы реформ не со-
кратилось, а увеличилось. С 1990 по 2000 г. 
оно выросло с 491 тыс. до 501 тыс. Причина 
была в том, что снижение поголовья в годы 
кризиса шло в первую очередь за счет об-
щественного сектора (колхозы и совхозы), 
а в ЯНАО, где это снижение тоже имело 
место, оно было перекрыто ростом числа 
оленей в частном секторе (в собственности 
оленеводов). После кризиса этот рост уси-
лился и продолжался до 2018 г., когда число 
оленей в ЯНАО достигло 960 тыс.

Таким образом, на динамике олене-
водства Красноярского края, наряду с при-
родным региональным фактором –  ростом 
популяции дикого северного оленя, от-
разились экономические и политические 
факторы, характерные для ряда других се-
верных регионов. При этом край оказался 
как бы в промежуточном положении меж-
ду ЯНАО и Якутией. В нем число оленей 
сначала уменьшалось примерно такими же 
темпами, как в Якутии, а затем начался его 
довольно быстрый рост, как в ЯНАО. Что-
бы объяснить его причины, воспользуемся 
полимасштабным подходом и рассмотрим 
тренды поголовья оленей в разрезе отдель-
ных ареалов, составляющих вместе терри-
торию Севера Красноярского края.

Тренды поголовья домашних оленей  
в Таймырском районе

В Таймырском районе Красноярского 
края выделяют четыре этнохозяйственных 
ареала, в которых было развито крупно-
стадное оленеводство (Klokov, Khrushchev, 
2004: 87–94).

Этнохозяйственный ареал енисейских 
ненцев сформировался в XIX в. в результате 
экспансии с запада ненцев- оленеводов, ко-
торые вытеснили из Таз- Енисейского меж-
дуречья энцев, а затем смешались с энцами 
и долганами в бассейне нижнего течения 
Енисея. В. И. Васильев, руководствуясь дан-
ными Приполярной переписи населения 
1926/27 гг., выделил тут три занятые олене-
водством группы коренного населения. Две 
группы кочевали с севера на юг в тундре 
с большими стадами оленей, одна –  по ле-
вому, а другая –  по правому берегу Енисея. 
Третья, вклиниваясь между ними, держа-
лась у берегов Енисея, сочетая оленеводство 
с рыболовством. В общей сложности енисей-
ские ненцы имели в то время около 40 тыс. 
оленей (Vasiliev, 1970).

К настоящему времени эта картина 
несколько изменилась. Группа на левом 
берегу Енисея (50–60 кочевых семей нен-
цев, приписанные к с. Носок) с большими 
стадами оленей совершает кочевья длиной 
в несколько сотен километров от лесотун-
дры до Енисейского залива. Правобереж-
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ная группа перестала заниматься оленевод-
ством, переключившись на охоту на дикого 
оленя, которого здесь стало много. Третья 
(центральная) группа разделилась надвое, 
одна ее часть (около 80 семей) сдвинулась 
на юго- запад и кочует с оленями в лесотун-
дре в бассейнах рек Большая и Малая Хета 
(в районе с. Тухард). Другая ее часть оста-
лась на прежнем месте, в районе внутрен-
ней дельты Енисея (Klokov, 2000; Klokov, 
Khrushchev, 2004: 88–90).

После снижения в период коллективи-
зации с 1930-х гг. поголовье оленей у ени-
сейских ненцев стало расти. В 1991 г., перед 
началом рыночных реформ, оно достигло 
48,7 тыс. оленей, из которых 32,5 тыс. при-
надлежали совхозам, а 16,2 тыс. находилось 
в собственности оленеводов. К 2000 г. после 
рыночных реформ общественное поголо-
вье оленей у енисейских ненцев снизилось 
до 5 тыс. голов, но число оленей в частном 
секторе к 2000 г. возросло до 25 тыс. голов. 
В течение последующих двух десятилетий, 
вплоть до настоящего времени, поголо-
вье продолжало расти и к 2019 г. достигло 
121,2 тыс. голов. Тренд поголовья оленей 
здесь, начиная с 2000 г., был таким же, как 
и у ненцев соседнего Тазовского района 
ЯНАО. Для кочевников административная 
граница не имеет большого значения, нен-
цы из Тазовского района регулярно заходят 
на территорию Красноярского края (Klokov, 
2000; Kvashnin, 2009: 72–94), у них есть хо-
зяйственные и брачные связи с енисейски-
ми ненцами (Ziker, 2010).

От других оленеводческих сообществ 
Красноярского края енисейские ненцы 
сейчас отличаются тремя особенностями: 
большое число семей, сохраняющих коче-
вой образ жизни, которые проводят кру-
глый год в тундре, большое количество оле-
ней в частной собственности и постоянный 
рост поголовья оленей. Эти три черты в та-
кой же степени свой ственны и их соседям 
с запада –  тундровым ненцам ЯНАО. Эти 
черты, по- видимому, и определили устой-
чивость ненецких тундровых сообществ 
в обоих регионах и положительную дина-
мику поголовья их оленей как в советское, 
так и в настоящее время.

Этнохозяйственный ареал нганаса-
нов и долган Центрального Таймыра –  
это территория исторического кочевания 
нганасанов в бассейне р. Пясины и верхо-
вьев р. Хеты (притока р. Хатанги). В на-
стоящее время нганасаны полностью пе-
решли на оседлость и живут в двух селах, 
Усть- Авам и Волочанка, вместе с долгана-
ми, составляя здесь чуть меньше половины 
населения. Однако именно их традиции 
сыграли основную роль в формировании 
местной модели использования биологи-
ческих ресурсов. Традиционное хозяйство 
нганасанов было связано с охотой на дикого 
оленя. Самой важной охотой были осенние 
поколки: когда дикие олени переплывали 
широкую реку или озеро, охотники, подъ-
езжая на небольших лодках, кололи их ко-
пьями (Popov, 1948; Dolgikh, Fainberg, 1960).

Крупностадное оленеводство у нгана-
санов получило развитие поздно –  толь-
ко в конце ХIX в. Долго они использова-
ли домашних оленей исключительно как 
средство передвижения, очень ценили 
и оберегали их, забивали на мясо лишь 
в исключительных случаях во время голо-
да. Это способствовало развитию оленевод-
ства, и в 1920–1930-е гг. нганасаны стали 
уже богатыми оленеводами (Popov, 1948). 
Приполярной переписью 1926/27 гг. было 
учтено 9 нганасанских хозяйств, имев-
ших более чем по тысяче оленей каждое 
(Vasiliev, Simchenko, 1971). Численность ди-
кого северного оленя в эти годы, наоборот, 
сократилась.

В советское время оленеводство нгана-
санов успешно развивалось несмотря на то, 
что их олени были слабо приручены, часто 
убегали, их выпас требовал от пастухов 
много сил (Dolgikh, Fainberg, 1960). В сере-
дине 1960-х гг. поголовье оленей у них со-
ставляло более 17 тыс. голов. После того как 
в центральной части Таймыра снова появи-
лись многочисленные стада диких оленей, 
оленеводство здесь стало сокращаться1. 
1 Причины снижения, а затем быстрого роста 
численности таймырской популяции дикого северного 
оленя в середине прошлого столетия не ясны (Syroech-
kovsky, 1995: 235–237). Согласно гипотезе И. И. Крупника 
(Krupnik, 1993), одной из основных причин могли быть 
вековые колебания климата.
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Возникший между домашними и дикими 
оленями конфликт завершился в пользу 
последних, и к началу 1990-х гг. домашне-
го оленеводства на Центральном Таймыре 
не осталось.

Этнохозяйственный ареал долган 
Восточного Таймыра расположен восточ-
нее, он совпадает с территорией бывшего 
Хатангского района, где долгане состав-
ляют 97 % населения. В нем можно особо 
выделить его восточную часть, где распо-
ложены села Попигай, Сындаско и Ново-
рыбная, жители которых поддерживают хо-
зяйственные и брачные связи с населением 
соседнего Анабарского района Якутии.

До коллективизации (1926 г.) у долган 
Восточного Таймыра было около 35 тыс. 
домашних оленей. Долгане использовали 
их как транспорт, а основной денежный до-
ход получали от охоты на пушных зверей 
(Dolgikh, 1963). С образованием колхозов 
оленеводство стало приносить им боль-
шие доходы от сдачи транспортных оленей 
в аренду различным экспедициям. С начала 
1960-х гг. эти доходы уменьшились, так как 
экспедиции стали использовать преимуще-
ственно механический транспорт. После 
этого оленеводство долган переориентиро-
валось на товарное производство мяса, для 
этого потребовалось увеличить поголовье, 
которое к 1966 г. достигло 60,5 тыс. голов 
(Klokov, Khrushchev, 2004: 93–94).

В 1970-е гг. изменились пути мигра-
ции таймырских диких оленей. В 1960-е 
гг. основная их часть уходила из таймыр-
ских тундр на зимовку в Северную Эвен-
кию через центральную часть Таймыра, 
что и привело к исчезновению там оле-
неводства. Позднее маршрут изменился 
и огромные стада диких оленей двинулись 
зимовать на восток, в сторону Якутии, че-
рез Хатангский район (Syroechkovsky, 1986: 
236). В результате поголовье домашних 
оленей на Восточном Таймыре снизилось 
к 1991 г. до 19,0 тыс. оленей, но в отличие 
от центральной части Таймыра оленевод-
ство здесь все же сохранилось. Однако ры-
ночные реформы нанесли ему новый удар, 
и к 2000 г. осталось всего 9,5 тыс. оленей, 
которые выпасались на востоке, ближе 

к границе с Якутией. То, что оленеводство 
сохранилось именно тут, можно объяснить 
двумя обстоятельствами. Во- первых, ми-
грации дикого оленя на востоке были ме-
нее интенсивны, чем в центральной части 
Таймыра. Во- вторых, имели значение связи 
между долганами- оленеводами Восточного 
Таймыра и Якутии, в которой экономиче-
ские условия для оленеводства лучше, чем 
в Красноярском крае (Klokov ПМА, 1995; 
Davydov, 2016). По данным В. Н. Давыдо-
ва (Davydov, 2016), в конце 2014 г. у долган 
Восточного Таймыра оставалось 6838 оле-
ней: 3483 в Попигае, 1725 в Сындаско и 1630 
в Новорыбном. Одно из стад выпасалось 
на территории Якутии, вместе с оленями 
долган из поселка Юрюнг- Хая Анабарско-
го района. Некоторые оленеводы из Сын-
даско и Попигая подрабатывали пастухами 
в Якутии, так как там зарплата у оленево-
дов была выше, чем в Красноярском крае 
(Davydov, 2016). По данным администрации 
Таймырского района, на 1.01.2017 оленей 
в этнохозяйственном ареале долган было 
5,1 тыс., а на 1.01.2020–6,3 тыс. голов.

Этнохозяйственный ареал хантай-
ских эвенков расположен к юго- западу 
от Центрального Таймыра в бассейне Хан-
тайского озера, где еще в середине XIX в. 
поселились эвенки. В 1920-е гг. это была 
изолированная кочевая группа из 140 чело-
век, занятая рыболовством, охотой на пуш-
ных зверей и оленеводством. В 1930 г. у 37 
хозяйств было учтено 811 оленей. В сере-
дине 1950-х гг. их хозяйство приобрело 
товарное направление в связи с близостью 
крупного города Норильска и дешевиз-
ной авиационных перевозок в советское 
время (Tugolukov, 1963). В конце 1960-х гг. 
к эвенкам был переселен долганский кол-
хоз из поселка Камень, располагавшийся 
до этого в верховьях реки Хеты (притока 
Хатанги). С тех пор население поселка со-
ставляет около 400–500 человек, половина 
из которых эвенки, а половина –  долгане. 
Оленеводством занимались в основном 
эвенки (Anderson, 2000).

В советский период поголовье оленей 
в колхозе, а затем в совхозе «Хантайский» 
колебалось в основном в пределах 3–5 тыс. 
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голов, а в 1981 г. даже достигло 6,8 тыс. го-
лов. Потери оленей бывали довольно высо-
ки и иногда компенсировались покупкой 
оленей у ненцев с левого берега Енисея. 
В 1991 г. году в совхозе было 4118 оленей 
и 243 в собственности оленеводов. После 
реформ к 2000 г. их осталось, соответствен-
но, 2252 и 104. С окончанием реформ сни-
жение поголовья не прекратилось, и через 
несколько лет оленеводство на Хантайском 
озере было полностью утеряно.

Такая же судьба постигла расположен-
ный рядом, в долине Енисея, ареал олене-
водства с центром в с. Потапово, где оле-
неводством занимались эвенки, долгане, 
а также несколько семей энцев. В советское 
время здесь располагалось опытное олене-
водческое хозяйство Норильского институ-
та сельского хозяйства Крайнего Севера.

Таким образом, если в 1960-е гг. основ-
ное оленеводство на Таймыре тяготело к его 
центральной части, теперь оно размещено 
по краям, ближе к границам с соседними 
регионами. При этом у западной границы 
Таймыра енисейские ненцы выпасают 90 % 
всех домашних оленей Красноярского края, 
а долгане Восточного Таймыра –  лишь 
несколько тысяч. Единая в прошлом об-
ласть тундрового оленеводства распалась 
надвое. Можно считать, что исчезновение 
оленеводства там, где обитает крупнейшая 
в Евразии популяции дикого северного оле-
ня, явление закономерное: крупностадное 
оленеводство и места обитания крупных 
популяций диких оленей должны быть 
территориально разобщены. Однако с эт-
нокультурной точки зрения утрата тради-
ционной культуры нганасанского олене-
водства, так же как нганасанской породы 
домашнего оленя, является невосполнимой 
утратой (Baskin, 2016).

Тренды поголовья домашних оленей  
в таежной части Красноярского края

В 1960–1970-е гг. оленеводство здесь 
было распространено почти по всей се-
верной тайге, но наиболее развито в Эвен-
кии, где им занимались в основном эвенки. 
В начале 1930-х гг. перед коллективиза-
цией здесь насчитывалось 54,7 тыс. голов 

оленей (Koviazin, 1936). За годы коллекти-
визации и Великой Отечественной вой ны 
поголовье снизилось до 36 тыс., но в 1950-е 
гг. начался его рост, вызванный потребно-
стью в транспортных животных. На оленях 
перевозили большую часть всех местных 
грузов. В те годы они были нужны также 
множеству работавших в таежном без-
дорожье геодезических и геологических 
экспедиций. Колхозы предоставляли оле-
ньи упряжки и вьючных оленей в аренду, 
транспортные услуги стали важной статьей 
их дохода. Максимальное поголовье оле-
ней в Эвенкии –  64,4 тыс. –  было отмечено 
в 1964 г. Однако по мере распространения 
механического транспорта доходы снизи-
лась. В 1970-х гг. органы советской власти 
переориентировали оленеводство Эвенкии 
на производство мяса. На рубеже 1960–
1970-х гг. 29 колхозов Эвенкии были преоб-
разованы в 18 совхозов. Жители маленьких 
поселков были переселены в более круп-
ные, а стада укрупнены до 800–1200 оленей 
в каждом. Однако товарное оленеводство 
в тайге оказалось убыточным. Хотя убытки 
отчасти покрывались за счет государствен-
ных фондов, неэффективное хозяйство 
сокращалось (Klokov, Khrushchev, 2004). 
К концу советского периода поголовье сни-
зилось до 30 тыс. оленей (1991 г.).

В период рыночных реформ совхозы 
были приватизированы и превратились 
в акционерные общества, которые контро-
лировались людьми, далекими от оленевод-
ства. Основной целью их бизнеса в Эвенкии 
была закупка у охотников шкурок собо-
ля, которые можно было выгодно продать 
на аукционах. Большая часть оленей была 
забита. За семь лет (с 1991 по 1998 г.) пого-
ловье оленей в Эвенкии сократилось с 30 
до 5 тыс. голов. В 2000-е гг., несмотря на ре-
гиональные программы государственной 
поддержки, оленеводство продолжало со-
кращаться. Оно сохранилось практически 
только в двух местах. Во- первых, в центре 
Эвенкии –  вокруг с. Суринда. В 2014 г. там 
оставалось около 3 000 оленей. Из них 2 300 
оленями владело муниципальное оленевод-
ческое предприятие, а 600 –  эвенки, жители 
Суринды. Несколько десятков оленей дер-
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жали эвенки- охотники в соседних селах 
Эконда и Учами (Klokov, 2020). Во- вторых, 
вокруг озера Ессей на границе с Якутией. 
Здесь живет небольшая группа якутов. Пе-
ред коллективизацией в 1920–1930-е гг. они 
имели 5–10 тысяч оленей. В 2003 г. у них 
оставалось около 400 оленей, которые при-
надлежали 12 семьям. Домашние олени ис-
пользовались как транспортные животные 
во время охоты на диких оленей (Anderson, 
2006, c.94). В 2014 г., по данным руковод-
ства оленеводческого предприятия «Су-
риндинское», на Ессее было всего около 150 
оленей (Klokov ПМА, 2014).

В Туруханском районе оленеводство 
было развито гораздо меньше, чем в Эвен-
кии. Общее число оленей здесь в 1960–
1970 гг. не превышало 3 тыс. голов. В 1970-е 
гг. живущие здесь кеты и селькупы ис-
пользовали оленьи упряжки как транспорт 
во время охоты на пушных зверей. Так, 
кеты из поселка Серково и с Мундуйского 
озера охотились на оленях в бассейне реки 
Курейки и ее притока реки Деген. Кеты 
и селькупы из поселков Бакланиха и Сур-
гутиха –  в бассейне р. Пакулихи. У ело-
гуйских кетов было два небольших стада 
оленей –  одно около поселка Келлог, другое 
на озере Дында. В бассейне среднего тече-
ния р. Турухан оленей держали селькупы. 
В верховьях этой реки, в районе Советских 
озер, около 500 голов оленей держали эвен-
ки (Klokov, Khrushchev, 2004: 116–118).

В 1980-х гг. уже все оленьи упряжки 
как способ передвижения во время зимней 
охоты уступили место снегоходам. Олене-
водство в Туруханском районе сохранилось 
только у группы эвенков, живущих около 
Советских озер в верховьях р. Турухан неда-
леко от границы с ЯНАО. Здесь на крайнем 
северо- западе района на границе тайги и ле-
сотундры условия для оленеводства лучше, 
чем в тайге. Изолированная группа эвенков 
численностью немногим больше 100 чело-
век переселилась на западный берег Енисея 
еще в XVIII в. (Tugolukov, 1974). Поголовье 
оленей у этой группы с 1930-х г. и до насто-
ящего времени колебалось от четырех сотен 
до тысячи голов. Оленей пасут вокруг Совет-
ских озер, сезонные перемещения, вызван-

ные необходимостью смены участков выпа-
са, имеют амплитуду в пределах 20–30 км 
(Tugolukov, 1974; Klokov, Khrushchev, 2004: 
116–118). В настоящее время поблизости 
разрабатывается крупное нефтяное место-
рождение, и компания «Ванкорнефть» ока-
зывает активную поддержку местному на-
селению, в том числе и оленеводам. Вместе 
с тем поддержка традиционного хозяйства 
со стороны государства здесь значительно 
слабее, чем в расположенном рядом Красно-
селькупском районе ЯНАО (Stepanova, 2015).

Еще один совсем небольшой ареал оле-
неводства существовал в расположенном 
к югу от Туруханского Енисейском районе, 
в бассейне среднего течения р. Сым (левый 
приток Енисея). Оленеводством там занима-
лась небольшая группа эвенков и несколь-
ко семей русских староверов, державшие 
несколько десятков оленей (Zhukov, 2000, 
Klokov ПМА, 1975).

В целом, к концу XX в. поголовье оле-
ней в таежной части Красноярского края 
сократилось по сравнению с 1960-ми гг. 
более чем на 90 %, т. е. гораздо сильнее, 
чем на Таймыре. Значительного роста пого-
ловья в начале XXI в., который имел место 
в тундрах на левом берегу Енисея, здесь 
не было.

Влияние на тренды поголовья  
домашних оленей  
географического положения  
Красноярского края

Приведенные выше материалы четко 
показывают влияние географического поло-
жения северной части Красноярского края 
на тренды поголовья домашних оленей. Ге-
ографическое единство этого региона обе-
спечивал Енисей и его притоки, которые 
служили здесь основными транспортными 
путями. При этом край расположен на сты-
ке двух крупных физико- географических 
стран –  Западной и Восточной Сибири. Гра-
ницей между ними является долина реки 
Енисей. Различия между странами выра-
жены не только в природно- ландшафтном, 
но и в этнокультурном отношении, посколь-
ку право- и левобережье Енисея населяют 
различные коренные народы.
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Такое географическое положение 
края обусловливает сильную асимметрию 
традиционного хозяйства на право- и ле-
вобережье Енисея. Эта асимметрия про-
явилась и в исторических судьбах олене-
водства. Чтобы яснее выявить ее влияние 
на динамику поголовья домашних оленей, 
разделим территорию региона на две ча-
сти –  западную и восточную с границей 
по Енисею –  и сравним их. Тенденции из-
менения поголовья оленей в его западной 
части близки к трендам в ЯНАО, а в вос-
точной части –  к трендам в Якутии (рис. 2 
и 3). Таким образом, тренды поголовья оле-
ней в Красноярском крае в целом формиро-
вались как сумма двух переменных вели-
чин с противоположенными тенденциями: 
поголовье оленей на левом берегу Енисея 
в целом устойчиво росло, следуя за ЯНАО, 
а поголовье оленей на правом берегу Ени-
сея в основном сокращалось, следуя за Яку-
тией.

Заключение
В последние годы многие ученые вы-

сказывали свое мнение о состоянии оле-

неводства в разных регионах России. Для 
тундрового ненецкого оленеводства боль-
шинство авторов отметили его чрезвычай-
но высокую способность к адаптации к ме-
няющимся условиям, включая не только 
политические реформы, но и интенсивное 
промышленное освоение (Stammler, 2005; 
Forbes, 2013; Golovnev, 2013, Yuzhakov, 
2017). Эта позиция подтверждается стати-
стическими данными, которые показывают 
рост поголовья оленей у тундровых ненцев, 
в том числе и в пределах Красноярского 
края. В отношении других форм олене-
водства такого оптимизма нет, поскольку 
не наблюдается и роста поголовья оленей 
(Baskin, 2016). Д. Андерсон (2006), рассма-
тривая изменение положения оленеводства 
в постсоветские года на озере Ессей и в Чи-
тинской области, пришел к выводу, что ко-
личество оленей не надо считать основным 
критерием благополучия оленеводческого 
хозяйства. С другой стороны, как показал 
ретроспективный анализ, все значительные 
изменения региональных условий, начиная 
с середины прошлого века, привели к со-
кращению не столько поголовья, сколько 

Рис. 2. Изменения поголовья домашних оленей в западной –  к западу от Енисея (1)  
и восточной –  к востоку от Енисея (2) частях Красноярского края (в среднем за год, тыс. голов).  
Источник: данные ФСГС РФ и администрации Таймырского муниципального района (2017–2019)

Fig. 2. Changes in the number of domestic reindeer in the western –  west of the Yenisei (1)  
and eastern –  east of the Yenisei (2) parts of the Krasnoyarsk Krai  

(on average per year, thousand heads).  
Source: data from the FSSS of the Russian Federation and the administration  

of the Taimyr Municipal District (2017–2019)
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территории, занятой оленеводством в Крас-
ноярском крае.

С окончанием советского периода го-
сударственная поддержка, выравнивав-
шая условия хозяйствования колхозов 
и совхозов, прекратилась и разнообразие 
региональных трендов в оленеводстве уве-
личилось, так как успешность хозяйства 
стала больше зависеть от местных условий 
и от самих сообществ оленеводов. Как от-
метил А. В. Головнев (Golovnev, 2013), «па-
дение советского режима вызвало кризис 
социально- политической среды, к которой 
десятилетиями приспосабливались корен-
ные жители. … В обстановке кризиса ре-
шающую роль сыграли те неприметные 
прежде особенности, которые одним по-
зволили преодолеть социальную стихию, 
других привели на грань катастрофы». Эта 
закономерность в полной мере проявилась 
на севере Красноярского края, где пути раз-
ных форм оленеводства разошлись.

Главные причины, из- за которых тер-
ритории оленеводства сокращалась, в раз-
ных частях Красноярского края были раз-
ными и действовали в разные периоды 

времени. Наибольшую негативную роль 
сыграли конфликт с диким северным 
оленем, утрата хозяйственного значения 
оленьего транспорта и разрушение обще-
ственного оленеводства в совхозах из- за 
рыночных реформ. Эти причины привели 
к кардинальным изменениям в структуре 
и в географической локализации оленевод-
ческого хозяйства.

Область сплошного распространения 
тундрового оленеводства сузилась до ле-
вобережья Енисея, где им занимаются нен-
цы. На остальной территории сохранились 
лишь четыре локальных ареала оленевод-
ства: у долган Восточного Таймыра, у эвен-
ков в окрестностях Суринды, у эвенков 
Советских озер и у якутов с озера Ессей. 
Оленеводство сохраняется главным обра-
зом по периферии Красноярского края, там, 
где ему способствуют неформальные связи 
между оленеводами соседних регионов.

Основная масса оленей находится 
теперь в личной собственности оленево-
дов. Если в прошлом большую часть до-
машних оленей пасли долганы и эвенки, 
то теперь 90 % поголовья принадлежат 

Рис. 3. Изменения поголовья домашних оленей в соседних с Красноярским краем регионах  
(в среднем за год, тыс. голов): ЯНАО (1) и Республике Саха –  Якутии (2).  

Источник: данные ФСГС РФ
Fig. 3. Changes in the number of domestic reindeer in the regions adjacent  

to the Krasnoyarsk Krai (on average per year, thousand heads):  
Yamalo- Nenets Autonomous District (1) and the Republic of Sakha –  Yakutia (2).  

Source: data of the FSSS of the Russian Federation
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ненцам. Таким образом, традиционное 
ненецкое кочевое оленеводство оказалось 
единственной его формой, которая хоро-
шо адаптировалась к условиям рыночной 

экономики на севере Красноярского края, 
а устойчивое оленеводческое хозяйство 
сохранилось только в тундре и лесотундре 
на границах региона.
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