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Abstract. The article is based on field materials collected by the authors in the Taimyr 
Dolgano- Nenets municipal district of the Krasnoiarskii krai in 2021. The authors examine 
everyday strategies and practices for supplying food to remote villages in central part of the 
Taimyr Peninsula. Cooperation and pendulum mobility play an important role in the life of 
local people. Food resources are not concentrated in one place, but are scattered unevenly 
across the landscape. Together, people fill supply gaps and maintain food autonomy in 
the remote settlements. The active actions of local people play the most important role in 
supply practices what allow them to create their own infrastructure in the locations where 
the multiple shortages take place.
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Продовольственная автономность на Таймыре:  
инфраструктура, снабжение, мобильность

В. Н. Давыдова, б, В. В. Боброваа
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Аннотация. Статья базируется на полевых материалах, собранных авторами 
в Таймырском Долгано- Ненецком муниципальном районе Красноярского края в 2021 г. 
В тексте рассматриваются повседневные стратегии и практики снабжения пищевыми 
продуктами удаленных сел центрального Таймыра. Важную роль в поддержании 
продовольственной безопасности местных жителей играет кооперация и маятниковые 
перемещения. Пищевые ресурсы не концентрируются в одном месте, а неравномерно 
распределяются по ландшафту. Объединенными усилиями люди восполняют 
недостатки снабжения и поддерживают пищевую автономность в удаленных 
от центра населенных пунктах. Важнейшую роль в практиках снабжения играют 
именно активные действия местных жителей, позволяющие создать собственную 
инфраструктуру в тех местах, где наблюдаются множественные дефициты.

Ключевые слова: Таймыр, Арктика, практики питания, пищевая автономность, 
дефицит, мобильность, ресурсы, снабжение, инфраструктура, долганы, нганасаны.
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Введение
Полевое исследование на центральном 

Таймыре было проведено авторами весной 
и летом 2021 г. Работы велись в следующих 
населенных пунктах на севере Красноярско-
го края: с. Левинские Пески, п. Усть- Авам, п. 
Волочанка, г. Дудинка и г. Норильск. Авторы 
также осуществили серию выездов в тун-
дру, посетили промысловую точку Летовье. 
Основной задачей исследования был сбор 
данных о практиках снабжения пищевыми 
продуктами удаленных сел, а также спо-

собах восполнения различных дефицитов 
местными жителями. Исследование про-
водилось в разные сезоны, что позволило 
увидеть различные стратегии снабжения 
и проследить его динамику в течение годо-
вого цикла. Основной фокус исследования –  
изучение материальной базы, меняющей-
ся инфраструктуры, способов снабжения 
и мобильности, изменение стратегий при-
родопользования. Авторами были собраны 
материалы по практикам использования 
инфраструктуры и средств передвижения 
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местными жителями, было уделено внима-
ние стратегиям адаптации материальных 
объектов для решения повседневных задач 
и для поддержания пищевой автономности 
в отдаленных поселках.

В последние несколько десятилетий 
на Таймыре произошла масса событий, 
связанных и влияющих напрямую или 
косвенно на традиционный образ жизни, 
социально- экономическую базу, экологиче-
скую обстановку. Данные изменения жите-
ли таймырских поселков могут наблюдать 
каждый день, в первую очередь в рационе 
питания, диете, технологиях приготовле-
ния, транспортировки и хранения пищевых 
продуктов. В рамках исследования было 
важно выявить роль кооперации и обмена 
для восполнения постоянно возникающих 
в условиях удаленности от центра дефи-
цитов. Задача исследования заключалась 
в том, чтобы проследить множественные 
и направленные на поддержание пищевой 
автономности связи: от роли и места сне-
гохода в доставке муки и транспортировке 
хлеба, до соблюдения традиционных норм 
и обычаев для спасения жизни человека 
в экстренной ситуации.

Населенные пункты Таймыра харак-
теризуются множественными дефицита-
ми. Это и дефицит снабжения, и дефицит 
инфраструктуры (Давыдов, 2022). В тай-
мырских поселках Волочанка и Усть- 
Авам актуальной проблемой является во-
прос реновации жилищного фонда. Люди 
продолжают жить в аварийных домах. Не-
многие семьи могут себе позволить даже 
с учетом субсидий и льгот строительство 
нового жилья, качество которого часто 
не соответствует местным климатиче-
ским условиям и требует значительных 
инвестиций для утепления и поддержа-
ния. Фактически отсутствуют дороги, со-
единяющие поселки с районным центром, 
перемещения осуществляются по воде 
и по зимникам. В подобных местах люди 
в основном за счет собственных инициа-
тив, ежедневных усилий создают, поддер-
живают и достраивают необходимую для 
выполнения повседневных задач инфра-
структуру.

Изменение путей миграции  
дикого северного оленя

Важной практикой для поддержания 
пищевой безопасности для коренных жи-
телей полуострова является охота на дико-
го северного оленя. Таймырская популя-
ция –  одна из крупнейших в мире, её ареал 
охватывает северо- запад Республики Саха 
(Якутия), Ямало- Ненецкий автономный 
округ и север Красноярского края. По не-
которым данным, в XIX веке её числен-
ность была около полумиллиона особей. 
Еще А. Ф. Миддендорф отмечал, что мест-
ные жители «все жаловались на уменьше-
ние количества “зверя” в их крае, за исклю-
чением северного оленя» (Миддендорф, 
1878: 93). Исследователи отмечают, что 
популяция дикого оленя сократилась в ре-
зультате развития домашнего оленеводства, 
однако позже численность снова стала ра-
сти (Клоков и др. 1999: 51). За последнее 
столетие в сфере традиционного приро-
допользования произошли существенные 
изменения, которые полностью изменили 
практики представителей коренных со-
обществ. На Таймыре выделяют четыре 
этнокультурных ареала ведения олене-
водческого хозяйства: долганский, ненец-
кий, нганасанский и эвенкийский. Особое 
внимание стоит уделить центральному 
Таймыру и распространённым там долган-
скому и исчезнувшему в сфере домашнего 
оленеводства нганасанскому компонентам 
(Klokov, 1997). На данной территории за от-
носительно небольшой период времени 
трансформировалось домашнее оленевод-
ство, охота, рыболовство. В первую очередь 
на этот процесс повлияли развитие добы-
вающей и тяжелой промышленности в ре-
гионе, модернизация транспортной инфра-
структуры, глобализационные процессы 
и экологические факторы.

В настоящее время важнейшим за-
нятием, позволяющим местным жителям 
обеспечить себе продовольственную авто-
номию от завоза продуктов, является охо-
та на дикого северного оленя. Ориентация 
на охоту, а также увод домашних оленей ди-
кими оказали влияние на то, что нганасаны 
прекратили заниматься домашним олене-
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водством, а нганасанский ареал постепенно 
утрачивал главный хозяйственный меха-
низм в сфере природопользования и эконо-
мики. Кочевье и оленеводство в поселках 
Усть- Авам и Волочанка помнит только по-
жилое население. Стратегии управления 
в ранний советский период были глухи к по-
требностям не только оленеводов, но и всех, 
кто жил посредством ведения традицион-
ного природопользования. Голод, оскуде-
ние местных природных ресурсов, которое 
постоянно усиливалось, приводили к тому, 
что модель коллективизации, применяе-
мую в европейской части России, стали ис-
пользовать в отношении коренных народов 
других регионов (Vitebsky etc: 2015).

В 2007 году комитетом по делам Севера 
и малочисленных народов Совета Федера-
ции РФ были опубликованы данные Феде-
рального агентства кадастра объектов не-
движимости: «Сложившаяся с начала 30-х 
гг. структура природопользования и кон-
цепция освоения Севера отдавали приори-
тет развитию промышленности в ущерб 
традиционным отраслям хозяйства, в ре-
зультате чего возникли обширные очаги 
сильного загрязнения, деградации природ-
ной среды, которые привели к нарушению 
и выбытию из оборота наиболее ценных 
в сельскохозяйственном отношении земель. 
… В первую очередь нанесен значительный 
ущерб оленьим пастбищам… Фактором, 
в значительной мере дестабилизирующим 
экологическую обстановку на территориях 
традиционного природопользования, явля-
ется стрессовое воздействие промышлен-
ных объектов на оленьи пастбища и охот-
ничьи угодья, охватывающее до 40 % 
площади традиционного природопользова-
ния» (Материалы к… 2007).

Помимо проводимой политики оседло-
сти в отношении кочевых народов для нга-
насан произошло изменение выпаса домаш-
него оленя, что сыграло определенную роль 
в нынешней ситуации. Основной маршрут 
кочевок авамских нганасан: территория 
от озера Пясино до озера Таймыр, при кор-
ректировке маршрута в зависимости от вре-
мени года: летом на север –  в глубь тундры; 
зимой –  к реке Боганида на юг (Симченко, 

1970: 165). Эти традиционные места коче-
вок были разделены, то есть закреплены 
советскими органами власти за колхозами, 
а потом за совхозами. Например, многим 
семьям приходилось зимовать на терри-
тории другого кочевого –  Затундринско- 
Якутского –  совета из- за ландшафтных 
особенностей территории, которую освоил 
местный Вадеевско- Нганасанский совет. 
Особенность заключалась в том, что на их 
территории отсутствовал лес, из- за чего 
во время сильных пург олени убегали, ча-
сто погибая или прибиваясь к диким ста-
дам, и хозяева тратили много времени и сил 
на их поимку, из- за чего они несли убытки. 
В связи с этим тракт Волочанка- Хатанга 
был для них не только хорошей территори-
ей для кочевки, но и экономическим полем, 
так как нганасаны могли проводить сбыт 
на факториях, расположенных по этому 
пути (Дьяченко, 2005: 118).

Одним из основных маршрутов мигра-
ции дикого северного оленя долгие годы 
являлась Авамская тундра, расположенная 
в бассейне реки Пясины. Здесь находят-
ся два населенных пункта: поселки Воло-
чанка и Усть- Авам. Административно они 
включены в состав городского поселения 
Дудинка, от самого же центра они распо-
ложены на расстоянии 400 км. Оба поселка 
были образованы на месте старых станков. 
К примеру, первые упоминания о станке Во-
лосянка относятся к 1640-м гг. Населенный 
пункт возник как промежуточный на воло-
ке, который соединял реки Хету и Пясину. 
Старая Волочанка находилась в нескольких 
километрах от нового населенного пункта.

Как говорят местные жители, «олень 
уводит дальше. Экономическая основа: 
погоня за оленем –  средствами для жиз-
ни и благополучия». Согласно интервью 
с охотниками, пути миграции дикого север-
ного оленя, уходящие с каждым годом все 
дальше от поселков и точек, в последние 
годы стали изменяться все стремительнее. 
Основные корректировки маршрута про-
исходят в две фазы: в начале августа –  это 
первая волна миграции, когда начинается 
резкое похолодание в арктической тундре, 
тогда основной костяк популяции распа-
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дается на несколько стад, одни движутся 
в южном направлении, обходя все доступ-
ные территории, вторая группа остается 
в центральной части; и вторая волна мигра-
ции проходит в октябре- ноябре. Централь-
нотаймырская популяция оленя считается 
самой крупной из трех основных группи-
ровок дикого северного оленя, остальные 
две –  восточнотаймырская и тарейская 
(Бондарь и др., 2019). Е. Е. Сыроечковский 
отмечает, что в 1980-е гг. основной поток 
таймырской популяции проходил по тер-
ритории между озером Пясино и поселком 
Волочанка, по подсчетам, около 300 тысяч 
особей (Сыроечковский, 1986: 44). В это же 
время произошло мощное смешение путей 
миграции: промысловые бригады перекры-
ли пути кочевья стад по всей реке Пясине.

В контексте промысла дикого север-
ного оленя немаловажным является чис-
ленность популяции. Для того чтобы луч-
ше понимать динамику прироста и убыли, 
необходимо проследить динамику числен-
ности дикого северного оленя на Таймыре. 
Согласно данным первого авиаучета, кото-
рый провели в 1959 г., насчитывалось около 
110–120 тысяч голов; в 1966 г.– 252 тысячи; 
1975 г. –  около 449 тысяч; 1988 г.– 680 ты-
сяч оленей (Клоков и др., 1999: 51). К началу 
XXI века, в 2000 г., учеными озвучивалась 
цифра в 1 миллион голов. Однако к концу 
2010-х годов динамика стала резко отрица-
тельной: в 2009 г.– 485 тысяч; 2014 г.– 417 ты-
сяч; 2017 г.– 384 тысячи особей. Согласно 
новейшим данным авиаучета, проведенно-
го осенью 2021 г., на территории полуостро-
ва насчитывается 241,6 тысячи северных 
оленей. Здесь стоит отметить, что данные 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» и Феде-
рального центра развития охотничьего хо-
зяйства немного разнятся, так, по данным 
ведомства, численность составляет 256 ты-
сяч голов (Авиаучет подтвердил…, 2021). 
Однако эти различия в подсчетах не столь 
принципиальны, ведь «в настоящее время 
общая численность диких северных оленей 
упала ниже своего минимального значения 
за всю обозримую историю наблюдений 
за таймырской популяцией» (Бондарь и др., 
2019: 9). Многие информанты винят в таком 

положении вещей антропогенные факторы: 
увеличивающееся с каждым годом вмеша-
тельство компаний в экосистему, увели-
чение добычи, загрязнения, разливы, эко-
логические катастрофы: «Миграция очень 
изменилась. Раньше много было. Сейчас 
очень мало. Как геологи появились, так все» 
(ПМА Боброва, 2021).

Тем не менее бесконтрольная охота, на-
ряду с перечисленными факторами, явля-
ется одной из причин сокращения числен-
ности поголовья дикого северного оленя. 
В 2019 г. Министерство экологии Краснояр-
ского края называло два способа восстанов-
ления прежней численности дикого оленя: 
авиаучет Таймыро- эвенкийского поголовья 
и увеличение надзора в сфере охоты. В на-
стоящее время эти два пункта постепен-
но претворяются в жизнь. Так, в феврале 
2022 г. на Таймыре была проведена анти-
браконьерская операция «Заслон», в рамках 
которой выявили массу нарушений в добы-
че дикого северного оленя и использовании 
квот некоторыми общинами (Куда исчез-
ли…, 2022).

Способ добычи дикого северного оле-
ня в последние годы несколько изменился, 
охотники стали использовать улучшенное 
огнестрельное оружие и различные тех-
нические средства, ускоряющие процесс 
охоты, перемещения и навигации. Обыч-
но отстрел животных происходит на пере-
правах через крупные реки. Тем не менее 
охотникам становится все труднее напасть 
на след, так как из- за постоянного отстре-
ла существенно изменились миграционные 
пути и сроки. Важным также является тот 
факт, что из- за уменьшения популяции 
«единый фронт сезонных миграций» стал 
представлять собой хаотичные узкие кори-
доры (Бондарь и др., 2019: 9).

Использование  
советской инфраструктуры

Производство и хранение пищевых 
продуктов требует наличия особой инфра-
структуры –  сараев, складских помещений, 
пространства для хранения, предприятий 
общественного питания, оборудованных 
площадей для приготовления пищевых 



– 1240 –

Vladimir N. Davydov and Vasilisa V. Bobrova. Food Autonomy in Taimyr: Infrastructure, Supply, Mobility

продуктов. В таймырских поселках актив-
но используется советская инфраструк-
тура –  различные жилые и хозяйствен-
ные постройки на промысловых точках. 
Промысловые точки не концентрируются 
в определенном месте, а рассеяны по ланд-
шафту, позволяя местным жителям ис-
пользовать их в качестве баз для ведения 
промысловой деятельности, добычи, обра-
ботки и хранения рыбы, мяса диких живот-
ных и птиц.

В советское время основой для тра-
диционного природопользования и его 
функционирования служила совхозная 
инфраструктура и техника, которая была 
ориентирована на развитие оленеводче-
ского хозяйства, охоты и рыболовства. До-
полнительными занятиями, позволявшими 
локально производить пищевые продукты, 
в советский период выступали животно-
водство и овощеводство в теплицах (Го-
ловнёв и др., 2021: 110). Ключевым заня-
тием в поселках Усть- Авам и Волочанка 
было оленеводство. Кроме того, во многих 
поселках разводили коров, производили 
собственные молочные продукты. Пер-
вые объединения появились в 1930-е гг., 
а именно в 1936 г. был образован колхоз 
имени О. Ю. Шмидта с центром в Усть- 
Богданихе. Впоследствии коллективные 
объединения менялись, расширялись, из-
меняли место дислокации. Так, в Воло-
чанке помимо колхоза им. О. Ю. Шмидта 
действовали: с 1961 г. центр объединенно-
го колхоза им. Ю. А. Гагарина (Симченко, 
1970: 166); колхозы им. Сталина (коневод-
ство и огородничество), им. М. И. Кали-
нина и «Искра», объединенные в 1966 г. 
в совхоз «Волочанский», который занимал-
ся охотой на пушного зверя, рыболовством, 
оленеводством, также были скотоводче-
ская и зверофермы. Для жителей Авамской 
тундры объединяющей «факторией» было 
образованное в 1971 г., отделение Госпром-
хоза «Таймырский», который базировался 
в Усть- Аваме. Отличительной чертой ново-
го объединения являлся упор на массовый 
забой дикого северного оленя, в основном 
в период осенней миграции. Полученные 
в результате промысла рыба и туши дикого 

северного оленя сдавали для переработки 
в Госпромхоз, где была установлена вы-
сокая закупочная цена, за центнер давали 
260 руб лей (Клоков, 1999).

В советский период как местные про-
мысловые точки, так и населенные пункты 
были оборудованы ледниками, которые 
использовались для хранения рыбы, дичи 
и оленины, сдаваемой промысловиками 
в местный совхоз. После развала Советско-
го Союза ледники не использовались в том 
объеме, который был ранее, часть камер 
для хранения не использовались, были за-
брошены, пришли в аварийное состояние. 
Например, в п. Усть- Авам произошло обру-
шение ледника, в то время как в соседней 
Волочанке такой проблемы нет, поскольку, 
как отмечали местные жители, они «не за-
брасывали поселковый ледник и по мере 
сил старались его поддерживать» (ПМА 
Боброва, 2021). Несмотря на отсутствие со-
ответствующего надзора за данными объ-
ектами со стороны официальных органи-
заций и администрации, местные жители 
продолжали активно их использовать в по-
стсоветский период. В 90-е и начале 2000-
х гг. это было особенно важно, поскольку 
не хватало топлива для местных дизельных 
электростанций, существовала пробле-
ма дефицита морозильного оборудования. 
Кроме того, важно было обеспечить необ-
ходимый объем запасов продовольствия, 
в основном мяса и рыбы. В настоящее время 
местные жители продолжают использовать 
созданные в советский период ледники, 
постоянно ремонтируют их, расчищают, 
укрепляют поддерживающие конструкции 
камер для хранения своими собственными 
силами.

Ледники –  это одно из звеньев хозяй-
ственной инфраструктуры, которая тра-
диционно была рассредоточена по тундре, 
иногда располагаясь на расстоянии до не-
скольких сотен километров от населенного 
пункта. Своеобразным наследием из про-
шлого являются места традиционных сто-
янок, приобретшие стационарное оформ-
ление в годы советской власти. Речь идет 
о «точках» –  это бывшие станки, места, где 
останавливались во время кочевок и где 
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проходили основные пути миграции дико-
го северного оленя, на них располагаются 
основные промысловые угодья. На прак-
тики их эксплуатации также повлияло то, 
что в советское время на некоторых точках 
были построены дома. Основное жилище 
на таких точках: балок или типовой совет-
ский сельский дом из бруса на 2–4 семьи. 
В окрестностях Усть- Авама есть несколько 
точек, на которых живут круглый год, –  Ле-
товье, Угарная. Точка Летовье расположена 
в 35 км от поселка Усть- Авам. На ней распо-
ложен один типовой дом на 4 семьи. Сейчас 
люди в зимний период живут только в двух 
квартирах, а оставшиеся две используются 
летом. На точке также имеется здание за-
бойного пункта, склад, баня, хозяйствен-
ные постройки и ледник. В настоящее вре-
мя местные жители используют точки для 
временного пребывания, оставаясь на месте 
лишь несколько дней. Подобная практика 
имеет сходство с дачным хозяйством. Точку 
с населенным пунктом связывают постоян-
ные маятниковые перемещения, позволяю-
щие пополнять запасы топлива, угля, пище-
вых продуктов. Стоит также отметить, что 
существенно изменился гендерный состав 
проживающих на точках промысловиков: 
если раньше жили семьями, то сейчас, в тех 
немногих точках, ранее обитаемых кругло-
годично, живут только мужчины, и живут 
они там периодически. Как отмечал один 
информант на точке Летовье: «У нас как ху-
тор. Отдельно живем, здесь лучше жить, 
спокойно, Тем более, осколки цивилизации: 
телевизор, электричество от генератора» 
(ПМА Боброва, 2021).

Некоторые промысловики, использу-
ющие расположенные близко к поселкам, 
а также к водной и снегоходной дороге в Ду-
динку точки, отмечали участившиеся акты 
вандализма. Путники, останавливающие-
ся на точках, не соблюдают традиционной 
этики: мусорят в помещениях, не убирают/
не увозят его с собой, уничтожают запасы, 
не оставив топлива и продуктов после себя 
для следующих постояльцев. Один из вла-
дельцев подобной приближенной к Усть- 
Аваму точки планирует построить новую, 
но уже на значительном расстоянии от по-

селка: «На новое место аргишить надо. 
Проходной двор стал. Чувствуют себя хо-
зяевами там» (ПМА Давыдов, 2021).

Точки превратились в преимуществен-
но мужские пространства, они восприни-
маются как место отдыха, но их основная 
роль –  база для занятия рыболовством 
и, главное, мониторинга и отслеживания 
дичи, миграций оленя. Зверя легче насти-
гать от точек и после охоты привозить его 
туда как на перевалочный пункт. К приме-
ру, упомянутая выше точка Летовье имеет 
важное хозяйственное значение для жите-
лей поселка. Во- первых, на данной точке 
до 2012 г. действовал забойный пункт ди-
кого северного оленя. Старожилы утвер-
ждают, что за один сезон в лучшие годы 
обрабатывали до 4 тысяч туш. С 2012 г. 
забойный пункт не действует в связи с из-
менениями путей миграции дикого север-
ного оленя, если раньше по этой террито-
рии пролегал основной маршрут, то сейчас, 
по словам местных жителей, максимум за-
бредают отбившиеся от стада особи: «Есть 
бывший забойный пункт. Сейчас не исполь-
зуется: нет такого оленя, массово не про-
ходит. Бывают порой осколки проходят, 
мало проходит. Раньше по 2 тысячи голов 
стреляли. При Советах до 4-х тысяч дохо-
дило» (ПМА Боброва, 2021).

Модернизация средств передвижения:  
локальная креативность

Хорошая, надежная техника –  основа 
мобильности и жизнедеятельности в су-
ровых условиях Севера. Поэтому местные 
жители выбирают те средства передвиже-
ния, которые хорошо зарекомендовали себя 
на практике. Промысловики активно мо-
дернизируют свою технику и снаряжение, 
часто прибегая к подручным средствам, 
проявляя творческий потенциал. К приме-
ру, изменения ландшафта и «погоня за до-
бычей», повлияли на активный переход 
местных жителей к использованию нового 
типа грузовых саней (ПМА Давыдов, 2021; 
ПМА Боброва, 2021). Традиционные дере-
вянные нарты не так долговечны и прочны 
в использовании, как их аналог, сделанный 
из пластика, дерева, листов фанеры и ме-
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таллических болтов (Головнёв и др., 2021: 
91). В Интернете есть множество форумов, 
где люди делятся своим опытом по спосо-
бам сборки и улучшению новой модели гру-
зовых саней:

«Эти сани, по идее, должны 
ничего не весить и скользить как коньки 
по льду –  удачная идея и конструкция. 
Но вот вопрос с грузоподъемностью: 
если в них нагрузить много всего, 
то стойки из пластика не начнут 
деформироваться –  округляться 
и распрямлять полоз? Может стяжку 
какую на стойку придумать?

А из усовершенствований я бы 
предложил платформу сделать в виде 
снизу обтекаемого корыта –  волокуш, 
и дышло завести так, чтобы оно 
своими крыльями прикрывало передние 
концы полозьев, а то с узким дышлом 
в кустарнике и мелколесье горя хапнуть 
можно» (Форум…, 2010).

Общая сумма затрат на самостоятель-
ное изготовление саней составляет при-
мерно 20–25 тысяч руб лей. Схема приоб-
ретения такова: материалы закупаются 
в Дудинке. Кто- то предпочитает забирать 
готовые сани из города, заказав предвари-
тельно мастеру, некоторые приобретают 
детали и самостоятельно собирают в посел-
ке. Помимо пластиковых полозьев, которые 
делают из полипропиленовых труб, в ком-
плектацию входят: прочная фанера и спаян-
ные треугольником железные трубы с крю-
ком, чтобы подсоединять сани к снегоходу, 
амортизаторы чаще всего из того, «что под 
руку попалось», могут использоваться де-
тали от старых мотоциклов. Многие инфор-
манты отмечали, что модернизированные 
сани удобнее и долговечнее традиционной 
нарты, однако при сильных минусовых тем-
пературах при неосторожной езде пласти-
ковые полозья лопаются, что в подобной си-
туации делает практически невозможным 
дальнейшее использование транспортного 
средства. Однако, несмотря на это, благода-
ря использованию новых саней у промыс-

ловиков появилась возможность доставлять 
больше продовольствия, топлива и строй-
материалов.

Практики мобильности на Таймыре 
сильно изменились благодаря широкому ис-
пользованию снегоходов и навигационного 
оборудования. С появлением новых меха-
нических средств передвижения в совет-
ский период многие виды охоты, которые 
раньше предполагали пешие перемещения, 
стали осуществляться с помощью техники, 
что значительно ускорило и в известной 
степени упростило процесс охоты: «С  эти-
ми снегоходами все обленились. Раньше 
на куропаток охотились пешком. А сейчас 
и пушкой не загнать. Раньше на лыжах хо-
дили» (ПМА Давыдов, 2021).

Переход с «Буранов» на более мощные 
«Yamaha», «Arctic cat» и «Polaris» позволил 
увеличить грузооборот. Однако примене-
ние той или иной техники ситуативно. «Бу-
ран» легче в «экстренной» починке: если 
снегоход ломается в дороге, его легче ра-
зобрать на морозе, так как есть свободный 
доступ ко всем важным деталям, в то вре-
мя как в «Yamaha» нужно «покопаться», 
прежде чем доберешься до неисправно-
сти. «Yamaha» все же пользуется особой 
популярностью среди местных жителей, 
поскольку считается надежным и более 
быстрым средством передвижения. Тем 
не менее для поддержания возможности 
перемещений и для уменьшения износа 
техники местные жители могут использо-
вать несколько снегоходов разных произво-
дителей и разной мощности в зависимости 
от погодных условий и длины маршрута.

Кооперация и маятниковые перемещения
Пищевая автономность поддерживается 

местными жителями собственными силами 
за счет обмена и кооперации. Между по-
селками Усть- Авам и Волочанка существу-
ют устойчивые связи. Если в одном из них 
возникает дефицит продуктов, их довозят 
из соседнего поселка. В данном контексте 
меняется сам смысл понятия «периферия», 
так как в контексте маятниковых переме-
щений между соседними поселками меня-
ется центр притяжения. Нехватка консоли-
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дирует людей, заставляет больше общаться 
и взаимодействовать. Местные жители ездят 
к соседям по необходимости, нет «пустых» 
перемещений. Постоянно осуществляются 
перемещения не только людей, но и продо-
вольствия, товаров. Подобная кооперация 
несет в себе в том числе функции пищевой 
безопасности. Она поддерживается местны-
ми жителями не только за счет традицион-
ной охоты, рыболовства, собирательства, 
но также с помощью обменных практик 
между поселками, позволяющих перерас-
пределить продукты. При относительной 
скудности ассортимента набор продуктов 
все же отличается в Усть- Аваме и Волочан-
ке, несмотря на примерно одинаковую слож-
ность завоза продовольствия.

Авторы статьи сами стали участника-
ми подобной кооперации. В период работы 
экспедиции в Усть- Аваме не было своей по-
селковой пекарни и был дефицит муки, по-
этому, когда мы собирались выехать из Во-
лочанки в Усть- Авам на снегоходах, наши 
проводники взяли с собой хлебобулочные 
изделия и мешки с мукой, чтобы отвез-
ти в соседний поселок. Стоит отметить, 
что если бы ни эта необходимость отвезти 
продукты, то авторам пришлось бы долго 
ждать оказию, чтобы проехать маршрут, 
соединяющий поселки. Крепкие связи, об-
разовываемые необходимостью постоянно 
перемещаться, создают свою специфику 
взаимоотношений и изначально частично 
автономные пространства и люди в нем 
«обрастают» связями (Bereznitsky, 2022). 
От одного передвижения может зависеть 
много факторов: от простого обмена продо-
вольствием до жизненно важных вопросов. 
Один из нарративов, встречавшихся во вре-
мя полевой работы в Волочанке и Усть- 
Аваме, говорил об отношениях между со-
седними поселками следующим образом: 
«Одни друг у друга на всю тундру в ради-
усе 400 км». Оба поселка и их жители зави-
сят друг от друга, нуждаются в помощи со-
седей. Помимо стандартных передвижений 
между населенными пунктами и промыс-
ловыми точками охотники и предприни-
матели совершают «аргиш в город». С этой 
целью они обычно собираются большой 

группой и везут в ближайший крупный го-
род –  Дудинку –  основные местные продук-
ты: мясо и рыбу, а также хищных зверей. 
Назад такие караваны привозят продоволь-
ствие, стройматериалы, лекарства, запча-
сти и другие необходимые вещи. Путеше-
ствие большой группой позволяет избежать 
опасных ситуаций, когда у кого- то ломает-
ся техника и нужно оперативно произвести 
ремонт или забрать людей с собой в слу-
чае серьезной поломки. Подобные коллек-
тивные маятниковые поездки в районный 
центр и обратно стали нередким явлением 
для жителей Волочанки и Усть- Авама.

Маятниковые перемещения позволя-
ют поддерживать пищевую автономность, 
снабжать пищевыми продуктами населен-
ные пункты, находящиеся недалеко от рай-
онного центра, но в которых отсутствует 
регулярное сообщение. Например, местные 
жители из поселка Левинские Пески, рас-
положенного на берегу Енисея, самостоя-
тельно поддерживают мобильную инфра-
структуру –  между поселком и районным 
центром постоянно циркулируют машины/
лодки с продовольствием и другими това-
рами. В данной модели мобильности задей-
ствованы как местные предприниматели, 
снабжающие поселок по принципу автолав-
ки, так и местные жители, самостоятельно 
путешествующие в Дудинку и снабжающие 
не только себя, но и других нуждающихся. 
Как правило, если кто- то едет в город, он 
по просьбе других жителей привозит им не-
обходимые товары.

Заключение
В статье были рассмотрены использу-

емые таймырцами стратегии поддержания 
пищевой автономности, являющиеся необ-
ходимым условием выживания в условиях 
удаленности и сурового климата. Особен-
ность Таймыра –  освоение локальных ре-
сурсов за счет использования обширных 
пространств. Население постоянно ми-
грирует между множественными точками 
ландшафта: поселками, точками, местами 
промысла и городами. Люди преодолевают 
дефицит и нестабильность именно за счет 
своих активных действий. Пространство 
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Таймыра становится связанным (Гончаров, 
2023) посредством своеобразной и соткан-
ной самими местными жителями «паути-
ны», раскинувшейся на огромной терри-
тории между различными локациями, где 
поддерживаются маятниковые перемеще-
ния. Подобная форма мобильности, под-
держивающая циркуляцию людей и вещей 
между множественными локациями, по-
зволяет осваивать ландшафт и устанавли-
вать крепкие связи между различными его 
точками, что дает возможность объединить 
относительно удаленные друг от друга 
инфраструктурные объекты. Сама инфра-
структура при этом не является застывшей 
данностью. Она постоянно меняется, моди-
фицируется местными жителями, подстра-
ивающими ее под свои повседневные нуж-
ды. Инфраструктурный голод, несмотря 
на усилия местных жителей, остро ощуща-
ется в удаленных поселках. Модификация 
и модернизация материальных объектов ча-
сто происходит за счет вторичных матери-
алов, которым находят новое применение. 
Люди вынуждены быть ответственными 
за своё благополучие и самостоятельно соз-
дают условия для производства, перемеще-
ния и хранения пищевых продуктов.

У местных жителей существует насто-
роженное отношение к внедрению любых 
новых технологий в их быт и экосистему, 
которую они хорошо знают и прекрасно 
ориентируются в ней, умеют поддерживать 
баланс вмешательства и восстановления. Их 
рефлексии подвергаются малейшие измене-
ния локальных ресурсов. В данном контек-
сте добывающие и промышленные компа-
нии должны более ответственно подходить 
к мониторингу собственной деятельности 
и последствий разработок на территории 
проживания представителей коренных 
малочисленных народов. Необходимо оце-
нивать степень воздействия внедряемых 
инноваций на пищевую безопасность мест-
ного населения. Основными факторами, 
создающими необходимость поддержания 
пищевой автономности, являются наличие 
множественных дефицитов, удаленность 
населенных пунктов, отсутствие/ветхость/
аварийность инфраструктуры, скудное, не-

постоянное и неразнообразное снабжение, 
а также ряд экологических факторов –  из-
менение путей миграции дикого северного 
оленя, современные экологические вызовы, 
антропогенное воздействие на ландшафт, 
перемещение промышленной инфраструк-
туры «в глубь тундры», создание новых 
промышленных объектов, различные тех-
ногенные аварии, загрязнения и климати-
ческие изменения.

Продовольственная безопасность 
жителей центрального Таймыра зависит 
от многих факторов. Основной вид само-
обеспечения –  охота на дикого северного 
оленя –  с каждым годом становится менее 
рентабельным. Хотя и сохраняются тради-
ционные элементы промысла, современные 
технические средства, оружие и другие нов-
шества дали один из толчков, повлиявших 
на миграцию и, соответственно, на возмож-
ность добычи. Происходит своеобразная 
гонка, только теперь за убегающим оленем 
бегут технологии: снегоходы, новые виды 
нарт, оружие с улучшенной оптикой и даль-
ностью, современная одежда и навигаци-
онное оборудование. И учёные, и местные 
жители сейчас наблюдают колоссальное 
уменьшение поголовья дикого северного 
оленя, которое произошло из- за множества 
факторов, столкнувшихся в одной точке. 
Экологические потрясения, произошедшие 
на Таймыре в последние годы, сильно удари-
ли по представителям коренных народов, ве-
дущим традиционный образ жизни, однако 
ещё более сильное воздействие было оказа-
но на флору и фауну региона. Наблюдаемое 
местными жителями хаотичное перемеще-
ние оленей во время гона в осенний период 
похоже на паническое бегство в попытке 
спастись: найти новые пастбища вместо 
тех, которые пришли в негодность, «уста-
ли» или испорчены в результате деятельно-
сти человека; отыскать другие переправы 
через крупные реки вместо старых, веду-
щих по истощенным в плане кормовой базы 
маршрутам прямо к охотникам. Это единая 
система, где олень и человек напрямую вли-
яют друг на друга. Жителям центрального 
Таймыра с их историческим бэкграундом, 
в первую очередь потерей домашнего олене-
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водства, нет особых альтернатив для замены 
главного вида продовольственного авто-
номного вида самообеспечения в объемах, 
позволяющих производить для себя и своих 
домочадцев достаточное количество продо-
вольствия.

В регионе предпринимаются попытки 
возродить домашнее оленеводство, однако 
для этого нужны учителя, навыки, опыт 
и желание самих местных жителей. Тем 
не менее возрождение оленеводства невоз-
можно в короткий срок, а местным жите-
лям нужно обеспечивать себя и свои семьи 
питанием сейчас. При условии общей заин-
тересованности, работы с местным населе-
нием, поддержки проектов развития инфра-

структуры со стороны государства, диалога 
с добывающими компаниями, выстраива-
ния логистики, улучшения экологического 
фона, восполнения истощенных пастбищ 
и других факторов возможно поддерживать 
достаточный уровень пищевой безопасно-
сти в регионе.

Приложения / Applications
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