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Сделана попытка представить общее положение оленеводства в первый пост-
советский период на основе динамики количества поголовья — главного параметра 
благополучия северного хозяйства, что представляет научный интерес для иссле-
дования в целом традиционного хозяйства коренных народов Севера. Проблема 
развития традиционных отраслей хозяйства рассматривается в проекции характе-
ристики одного количественного показателя оленеводства — численности поголовья 
и его удельного веса по категориям хозяйств. Изучение данного вопроса в качестве 
гипотезы выдвигает на фоне общей характеристики северных хозяйств в 1990-е 
годы мнение о том, что динамика количества поголовья и соотношения доли по-
головья в зависимости от категории хозяйства, природно-хозяйственных зонирова-
ния по группам районов, занимающихся оленеводством, имела свои определенные 
особенности для конечного результата — оценки развития оленеводческой отрасли 
в изучаемый период. При этом важно показать, что, несмотря на известные социаль-
но-экономические проблемы в развитии оленеводческих хозяйств, на основе ана-
лиза официальных и архивных статистических данных можно представить более 
полную картину изменения главного количественного показателя как исторически 
сложившегося критерия благосостояния традиционного хозяйства Севера в самый 
сложный постсоветский период. 
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ктика; Якутия; количественный показатель.
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1. Введение
В изучении традиционного хозяйства Севера в первое постсоветское 

десятилетие на примере Якутии оленеводству как ведущему традиционно-
му хозяйственному занятию коренных народов изучаемого региона уделя-
ется особое внимание. Для настоящего и будущего оленеводства является 
важным изучение опыта его развития как основы традиционного хозяй-
ственного уклада коренных народов на региональном и локальном уров-
нях, а также в международном и российском масштабах.

Исторический путь развития домашнего оленеводства прошел через 
самые сложные процессы в течение хх века. Последнее постсоветское де-
сятилетие прошедшего века для развития оленеводства, с одной стороны, 
как исконного занятия коренных народов Севера, а с другой стороны, как 
отрасли аграрного сектора республики, к которой предъявляются требова-
ния по производству продукции, испытывало на себе все проблемы кри-
зисного периода развития сельского хозяйства.

Несмотря на то что все социально-экономические процессы имели 
очень важное значение в целом на стадии начальной трансформации тра-
диционного хозяйства, его реальное состояние может быть рассмотрено 
на основе анализа количественного показателя как основного критерия бла-
госостояния хозяйств: численности поголовья в оленеводстве, скотоводстве, 
коневодстве и объемов добычи в рыболовном и охотничьем промыслах.

Начиная с включения традиционного хозяйственного занятия корен-
ных народов Севера в аграрную систему государства в 1920—1930-е годы 
развитие отрасли в экономическом отношении оценивалось по динамике 
основных производственных показателей в оленеводстве — как количе-
ственных, так и качественных. Общепринятыми были и остаются следую-
щие показатели: общее количество оленей (в головах); сохранность взрос-
лого поголовья (в процентах); деловой выход молодняка (в процентах); об-
щий непроизводительный отход оленей (в головах); непроизводительный 
отход оленей по причинам потери, падежа, травежа (в процентах); произ-
водство мяса на 100 январских оленей [Курилюк, 1982, с. 11].

Как было сказано выше, для традиционного хозяйства в экстремаль-
ных природно-климатических условиях Севера исторически сложившим-
ся главным показателем хозяйственного благополучия является количе-
ственный — численность поголовья. В связи с этим на примере динамики 
данного основного показателя осуществлена попытка показать реальный 
характер развития оленеводства в изучаемый период. 

В рамках нашего исследования на основе концепции Н. Н. Тихонова 
о сельскохозяйственном зонировании [Тихонов, 1996] изучено 15 арктиче-
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ских и северных (субарктических) улусов / районов, которые рассматрива-
ются в трех группах специализации: северо-западно-прибрежная (олене-
водческо-промысловая), северо-восточная, индигиро-колымская.

2. Общее положение оленеводческих хозяйств в 1990-е годы 
Как и для всего аграрного сектора экономики страны и республики, под-

готовка перехода к рыночным отношениям в арктических и северных хо-
зяйствах Якутии, находившихся в ведении Агропромышленного комбината 
«Север», была декларирована в конце 1990 годов, в течение 1991 года ха-
рактерным процессом стало изменение форм хозяйствования — создание 
первых родовых общин, крестьянских хозяйств, коллективных предприятий 
на основе меняющихся форм собственности. И на этом фоне кризисное со-
циально-экономическое развитие хозяйств на местах пытались регулировать 
такими мерами, как перевод хозяйств на прямую сдачу произведенной про-
дукции, оказание помощи хозяйствам районов, оказавшихся в чрезвычайной 
ситуации вследствие стихийных природных бедствий, ревизия финансово-
хозяйственного состояния хозяйств. Всего на 1 января 1992 года в составе 
АПК «Север» осуществляли животноводческую деятельность 36 совхозов, 
22 коллективных предприятия, 22 родовые общины, четыре агрофирмы. 
В начале 1992 года на Совете АПК «Север» была дана характеристика со-
стояния северных хозяйств через призму анализа ведущей традиционной от-
расли Севера — домашнего оленеводства, производящего 58 % реализуемой 
продукции животноводства. Внимание было обращено на то, что «рыноч-
ные отношения складываются в настоящее время не в пользу северных хо-
зяйств»: закупочные цены на основную продукцию (мясо, молоко и панты) 
не соответствовали стремительно растущим ценам на материально-техниче-
ское обеспечение (технику, материалы и т. д.), горюче-смазочные материалы 
и транспорт, особенно на авиацию. Эти трудности в первую очередь повли-
яли на производство и создали социальные проблемы. Было подчеркнуто, 
что данные проблемы нужно решать, объединяясь, поэтому нужна хорошая 
взаимосвязь со своими хозяйствами, чтобы вовремя оказывать им практиче-
скую помощь; существенно улучшить качество сводок и отчетов хозяйств 
[НА РС(Я), ф. 1500, оп. 1, д. 3, лл. 152, 175]. 

К началу 1995 года республиканское министерство сельского хозяйства, 
взявшее весь аграрный сектор в единое управление, в свете продолжающе-
гося обострения вышеуказанных проблем в оленеводстве, констатировало, 
что северные хозяйства всех форм собственности попали в долговую яму 
кредитной системы. По неполным данным, северяне имели около 48 млрд 
руб. долга, в том числе около 40 млрд руб. за комбикорм. В северных рай-
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онах в сельскохозяйственной сфере работали 9190 человек, по итогам 
1994 года доля долга на одного работника составляла 5 млн 223 тыс. руб. 
Средняя зарплата составляла 285 тыс. руб. при прожиточном минимуме 
на Севере 348,1 тыс. руб. [ОВА МСхиПП РС(Я), ф. 55, оп. 35, д. 302, лл. 27, 
33]. На 1 января 1995 года в оленеводстве были заняты в 276 оленеводческих 
бригадах около 2,5 тыс. оленеводов, чумработниц и зооветспециалистов 
[ОВА МСхиПП РС(Я), ф. 55, оп. 35, д. 302, лл. 27—28, 57—58].

Уровень жизни тружеников села, в том числе оленеводов, снижался, 
в повседневной трудовой жизни это выражалось в том, что, например, за-
крывались пошивочные мастерские, которые обеспечивали оленеводов те-
плой меховой спецодеждой, ухудшалось состояние жилищ на маршрутах 
кочевья. 

Основными официально принятыми мерами по поддержке оленевод-
ства в республике стали создание Национальной акционерной оленеводче-
ской компании «Таба» (на базе АПК «Север») в 1993 году для профильно-
го непосредственного управления ведущей хозяйственной деятельностью 
Севера и введение государственной поддержки оленеводов по системе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с 1994 года и оленеводче-
ских хозяйств на приобретение, согласно типовой табельной положенно-
сти, полевого снаряжения с 1995 года [ОВА МСхиПП РС(Я), ф. 55, оп. 35, 
д. 302, лл. 27—29, 3]. Нужно иметь ввиду, что в эти годы недостаточное 
финансовое обеспечение принятых мер не давало возможности говорить 
о систематическом решении хотя бы элементарных проблем оленеводов. 
В 1996—1997 годах были изданы постановления и распоряжения прави-
тельства, многие из которых основывались на выполнении пунктов По-
становления Правительства от 2 декабря 1995 года «Об особых мерах го-
сударственной поддержки ведения традиционных отраслей, жизнеобеспе-
чения и социальной защиты сельского населения арктических улусов» [Об 
особых мерах …, 1995]. Большим достижением в законотворчестве респу-
бликанского парламента стало приятие Закона Республики Саха (Якутия) 
«Об оленеводстве» 25 июня 1997 года [Об оленеводстве …, 1997]. Указом 
Президента РС(Я) 1998 год был объявлен Годом Арктики. Для обсуждения 
и обеспечения реализации принятых решений проводились специальные 
мероприятия — совещания, конференции, выезды специалистов аппа-
рата профильного министерства в основные оленеводческие улусы. Так, 
в 1999 году, в период осенней корализации домашних оленей, специалисты 
выехали в 10 улусов с основной оленеводческой направленностью: Аллаи-
ховский, Булунский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Томпон-
ский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, также в южные Алданский и Не-
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рюнгринский. Целью командировок стало оказание практической помощи, 
ознакомление с положением дел в отрасли по реализации закона об оле-
неводстве и принятых решений непосредственно на местах. Необходимо 
было выяснить причины спада поголовья, разработать новые предложения 
и меры по стабилизации оленеводства и выводу из кризисного состояния. 
По данному отчету и предыдущим документам видно, что не все решения 
или не в полной мере были претворены в жизнь, основной причиной на-
звано неполное и несвоевременное финансирование направлений деятель-
ности и отдельных запланированных мероприятий [ОВА МСхиПП РС(Я), 
ф. 55, оп. 35, д. 304, лл. 87—93]. 

По данным министерства на 1 января 1999 года, по всей республике 
оленеводством занимались 38 сельскохозяйственных предприятий, 36 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 113 родовых общин и 2,5 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения в 24 районах, большинство из них в 15 из-
учаемых нами районах. При анализе развития оленеводства за 1990-е годы 
профильным министерством было подчеркнуто, что при переходе на ры-
ночные отношения экономики всей страны в результате организационных 
изменений, связанных с разукрупнением совхозов, образованием мелких 
крестьянских хозяйств, кочевых родовых общин был допущен распад ра-
нее установившейся организационной структуры и технологии оленевод-
ства, системы снабжения материально-техническими ресурсами, разрыв 
хозяйственных связей между субъектами производственного комплекса. 
В то же время было отмечено, что несмотря на колоссальный спад всех по-
казателей развития оленеводства в течение 1990-х годов республика оста-
валась одной из основных оленеводческих регионов России, где на Севе-
ре Якутии исторически сложилось традиционное хозяйство с ведущим 
хозяйственным занятием — разведением домашних оленей, которое и на 
текущий момент было основой экономики и уклада жизни, быта коренных 
народов Севера [ОВА МСхиПП РС(Я), ф. 55, оп. 35, д. 304, лл. 87—93]. 

3. Характеристика количественного показателя  
развития оленеводства

В данном разделе рассмотрены только численность поголовья оле-
ней —количественный показатель оленеводства — и распределение 
ее удельного веса по категориям хозяйств. Данные статистики говорят 
о том, что все 1990-е годы данный показатель стремительно снижался. 
Если остановиться на динамике численности домашних оленей в эти годы 
по 15 районам / улусам (по группам хозяйственной специализации), карти-
на выглядела следующим образом (табл. 1). 
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В рассматриваемый постсоветский период, по итогам 1991 и 1999 го-
дов, соответственно 83,97 % и 77,12 % домашних оленей республики 
были сосредоточены в 15 изучаемых районах / улусах, в том числе в се-
веро-западно-прибрежной группе — 46,2 % и 42,1 %, северо-восточ-
ной — 31,8 % и 31,6 %, индигиро-колымской — 5,9 % и 3,4 % соответ-
ственно. В период с конца 1991 по конец 1999 годов всего по республике 
в поголовье домашних оленей произошло сокращение на 185 117 голов, 
что составило 52,86 % всего поголовья. В первой половине 1990-х го-
дов численность оленей по республике сократилась на 103 337 голов, 
или на 29,5 %, во второй половине десятилетия — на 81 780 голов, или  
на 33,12 %.

Распределение поголовья домашних оленей в 15 изучаемых райо-
нах / улусах по группам выглядело в 1991 и 1999 годах следующим об-
разом: в северо-западно-прибрежной — 55,1 % и 54,5 %, северо-восточ-
ной — 37,9 % и 41 %, индигиро-колымской — 7,0 % и 4,5 % соответствен-
но. В изучаемых улусах за эти девять лет численность оленей сократилась 
на 166 753 головы, или на 56,70 %. То есть 90,07 % сокращения поголовья 
домашних оленей республики произошли именно в этих 15 улусах. По-
головье оленей в 15 улусах в первой половине десятилетия сократилось 
на 91 410 голов, или на 31,08 %; во второй половине 1990-х годов — 
на 75 343 головы, или на 37,17 %. 

Таким образом, большинство домашних оленей республики содержа-
лись в хозяйствах изучаемых 15 районов / улусов, и в рассматриваемые 
годы 90 % сокращения поголовья оленей произошло именно в этих улусах 
и за эти девять лет составило 166 753 головы (на 56,70 %). В этот пери-
од в северо-западно-прибрежной группе поголовье оленей сократилось 
на 92 487 голов, или на 57,12 %, в северо-восточной группе — на 59 104 го-
ловы, или на 53,09 %, в индигиро-колымской группе — на 15 162 головы, 
или на 72,78 %. Итого в специализирующихся на оленеводстве 12 районах 
первых двух групп произошло сокращение на 151 591 голову оленей, или 
на 55,47 %, и, как видно, колоссальный спад был в хозяйствах индигиро-
колымской группы. Это подтверждают средние показатели кратного сокра-
щения в специализирующихся на оленеводстве 12 улусах, которые были 
почти схожими — в 2,13—2,3 раза, а в трех индигиро-колымских улусах, 
в которых оленеводство было представлено в локальном виде (в отдель-
ных поселениях), в среднем снижение поголовья произошло в 3,67 раз. 
Среди всех 15 изучаемых районов / улусов более-менее численность оле-
ней сохранялась в рассматриваемые годы в Анабарском, Томпонском, Ой-
мяконском улусах / районах; наибольший спад был в хозяйствах Верхне-
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колымского, Верхоянского, Абыйского, Аллаиховского, Оленекского, Усть-
Янского улусов; в остальных шести улусах — в Момском, жиганском, 
Булунском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском, Среднеколымском — 
спад численности был также очень большим — в среднем в 2—2,5 раза. 
Если на основе динамики поголовья домашних оленей выделить в каждой 
группе по два улуса с наименьшим и наибольшим показателями сокраще-
ния численности оленей, то это будут в северо-западно-прибрежной — 
Анабарский и Аллаиховский улусы; в северо-восточной — Томпонский 
и Верхоянский; в индигиро-колымской — Среднеколымский и Верхнеко-
лымский. 

Далее рассмотрено распределение удельного веса основного количе-
ственного показателя по категориям хозяйств (табл. 2).

По итогам 1995 года, при все снижающейся численности домашних 
оленей республики 55 % поголовья оставалось в крупных хозяйствах, 
27,5 % — в родовых общинах, 17,1 % — в хозяйствах населения, 0,4 % — 
в крестьянских хозяйствах / подсобных хозяйствах предприятий. В 15 из-
учаемых районах к 1 января 1996 года в среднем в крупных хозяйствах 
содержалось 54,3 % поголовья домашних оленей, в родовых общинах — 
28,9 %, в личных хозяйствах населения — 16,0 %, в крестьянских хозяй-
ствах / подсобных хозяйствах предприятий — 0,8 %.

При этом динамика распределения удельного веса поголовья оленей 
в трех группах 15 изучаемых районов за рассматриваемые два-три года 
первой половины изучаемого десятилетия имела особенности. К началу 
1995 года продолжали развивать оленеводство преимущественно в круп-
ных хозяйствах, более 70—90 % поголовья, в восьми районах: в северо-
западно-прибрежной группе — в Анабарском, Оленекском районах, в се-
веро-восточной — в Верхоянском, Момском, Оймяконском, Томпонском, 
в индигиро-колымской — в Абыйском, Верхнеколымском. В четырех 
районах развивали оленеводство в родовых общинах, более 80 % пого-
ловья в северо-западно-прибрежных Аллаиховском и Нижнеколымском, 
более 60 % поголовья — в северо-западно-прибрежном Усть-Янском 
и в индигиро-колымском Среднеколымском. В трех районах при преоб-
ладающем содержании оленей в крупных хозяйствах в северо-западно-
прибрежных Булунском, жиганском и северо-восточном Эвено-Бытан-
тайском районах определенная часть оленей была и в родовых общинах. 
В личных хозяйствах населения находилась определенная численность 
оленей, наибольший удельный вес в данной категории хозяйств был 
в Среднеколымском районе — 32,1 %, Оленекском — 24,0 %, Эвено-Бы-
тантайском — 21,2 %. 
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Через год, к началу 1996 года, данное распределение поголовья оленей 
по категориям хозяйств существенно изменилось в шести районах. Так, 
уменьшение удельного веса поголовья произошло в крупных хозяйствах: 

— в северо-западно-прибрежной группе — в жиганском районе 
до 47,9 % (на 6 %), при этом в личных хозяйствах населения произошло 
увеличение до 12,2 % (на 4,9 %); в Оленекском — до 67,2 % (на 4,3 %), при 
этом в личных хозяйствах населения увеличилось до 27,9 % (на 3,9 %); 
в Усть-Янском до 10,8 % (на 13,3 %), при этом увеличение было в родовых 
общинах до 75 % (на 12,1 %); 

— в северо-восточной группе — в Момском — до 78,1 % (на 4,0 %), 
при этом увеличение в хозяйствах населения на 4,0 %; в Оймяконском — 
до 61,4 % (на 23,9%), при этом перешли в родовые общины 30,1 % поголо-
вья; в Эвено-Бытантайском — до 57,8 % (на 7,2 %), при этом в хозяйствах 
населения увеличилось до 25,7 % (на 4,5 %). 

К началу второй половины 1990-х годов, к 1 января 1996 года, по груп-
пам районов удельный вес поголовья оленей по категориям хозяйств рас-
пределился следующим образом. В северо-западно-прибрежной группе 
Аллаиховский, Нижнеколымский районы развивали домашнее оленевод-
ство практически полностью в родовых общинах (93,2 % и 80,9 % соот-
ветственно) и некоторую часть — в личных хозяйствах населения (6,8 % 
и 17,5 % соответственно). Также в Усть-Янском районе преимущественно 
поголовье оленей было в родовых общинах (75 %), некоторая численность 
содержалась в крупных хозяйствах (10,8 %) и в хозяйствах населения 
(14,0 %). В жиганском районе в крупных хозяйствах (47,9 %) поголовье 
оленей было немногим больше, чем в родовых общинах (39,9 %), также 
некоторая часть была в личных хозяйствах (12,2 %). В Анабарском районе 
домашнее оленеводство практически развивалось в крупных хозяйствах 
(79,7 %) и часть была в личных хозяйствах (20,3 %). В Булунском и Оле-
некском районах преимущественно поголовье содержалось в крупных хо-
зяйствах (59,1 % и 67,2 % соответственно), при этом определенная часть 
оленей была в родовых общинах (25,4 % и 4,9 % соответственно) и в хо-
зяйствах населения (15,5 % и 27,9 % соответственно). В северо-восточной 
группе в Верхоянском (84,0 %), Момском (78,1 %), Томпонском (92,0 %) 
районах преобладающая часть поголовья оленей сохранялась в крупных 
хозяйствах, оставшаяся часть — в личных хозяйствах населения и в Том-
понском совсем небольшая часть (3,0 %) — в родовых общинах. В Ой-
мяконском районе за 1995 год преимущественное развитие поголовья 
в крупных хозяйствах (61,4 %) сменилось на развитие в родовых общинах 
(30,1 %), оставшаяся часть сохранялась за личными хозяйствами. В Эве-
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но-Бытантайском при преимущественном содержании домашних оленей 
в крупных хозяйства (57,8 %) определенная часть (25,7 %) была в личных 
хозяйствах и в родовых общинах (16,5 %). В индигиро-колымской груп-
пе Абыйский, Верхнеколымский районы продолжали развивать домашнее 
оленеводство в крупных хозяйствах (91,2 % и 83,0 % соответственно), при 
этом за 1995 год в Абыйском районе появились крестьянские хозяйства, 
в которых было свое поголовье оленей (8,8 %), оставшаяся часть — в лич-
ных хозяйствах населения. В Среднеколымском районе преобладающее по-
головье содержалось в родовых общинах (64,1 %) и определенная часть — 
в личных хозяйствах (32,8 %), оставшаяся небольшая часть — в крупных 
хозяйствах. 

4. Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что прямой большой зависи-

мости от групп специализации и природно-хозяйственных особенностей 
районов в предпочтении форм хозяйствования в домашнем оленеводстве 
не прослеживается, хотя можно отметить в северо-западно-прибрежной 
группе оленеводческо-промысловой специализации два района: Аллаи-
ховский и Нижнеколымский, — которые отказались полностью от круп-
ных хозяйств, а в северо-восточной и индигиро-колымской группах по два 
района: Верхоянский, Момский и Абыйский, Верхнеколымский, — кото-
рые не развивали оленеводство в родовых общинах. При этом в 11 райо-
нах наибольший удельный вес численности оленей был в крупных хозяй-
ствах (47,9 % — 91,2 %), в 4 районах — в родовых общинах (64,1 % — 
93,2 %). Здесь для дальнейшего анализа можно выделить два положения: 
во-первых, создание родовых по районам общин шло скорее как процесс 
возвращения и возрождения традиционной формы хозяйствования, неже-
ли как просто новая форма хозяйствования в зависимости от природно-
хозяйственного районирования, поэтому данный процесс больше харак-
терен для районов с наибольшей социально-политической активностью 
коренного населения, следовательно, для традиционных мест проживания 
и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера; во-вторых, 
нужно иметь в виду, что некоторые ощутимые изменения в распределении 
удельного веса поголовья по категориям хозяйств в некоторых указанных 
выше районах, видимо, связаны все же с управленческими изменения-
ми 1994 года и дальнейшей деятельностью в 1995 году. При этом исходя 
из реальной динамики численности оленей в 1990-е годы и распределения 
их удельного веса по категориям хозяйств нужно сделать ревизию сло-
жившегося мнения о том, что именно развитие мелких (небольших) форм 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2017. № 11]

436

хозяйств привело к катастрофическому снижению численности поголовья 
домашних оленей республики применительно к изучаемым 15 районам. 
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The article, prepared with the financial support of Russian State Scientific Foundation 
(RGNF) within the project No. 17-11-14003, the attempt is made to characterize the ge- 
neral situation of reindeer herding in the first post-Soviet period on the basis of the dynam-
ics of the population. This is the main parameter of the prosperity of the Northern econo-
my. The affected sphere is of scientific interest to study traditional economy of indigenous 
peoples of the North. The problem of development of traditional sectors of the economy 
considered in the projection of the characteristics quantity of reindeer herding of the popu-
lation and its specific weight by categories of farms. The study of this question as a hy-
pothesis put forward against the background of general characteristics of the Northern 
farms in the 1990-ies the view that the dynamics of the number of livestock and the ratio 
of the share of livestock have their certain characteristics for outcome — the assess-
ment of development of the reindeer industry in the study period in different categories 
of agriculture, natural-economic zoning of the area groups engaged in reindeer herding. 
It is important to show that, despite the known socio-economic problems in the develop-
ment of reindeer herding, a more complete picture of the changes in the main quantita-
tive indicator as historically measure of well-being and traditional economy of the North 
 in the most difficult post-Soviet period can be presented based on the analysis of official 
statistical and archival data.

Key words: reindeer herding; traditional industries; North; Arctic; Yakutia; quantitative 
indicator.
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