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Аннотация. Текущая социально-экономическая ситуация в России формирует но-
вые вызовы отраслям промышленности, сельскому хозяйству и сфере услуг. Од-
ним из таких вызовов является поиск альтернативных источников обеспечения 
продовольствием различных регионов и усиление продовольственной безопасно-
сти в рамках политики импортозамещения. В сельском хозяйстве упор делается 
как на развитие основных отраслей, так и на те сферы, что ранее рассматривались 
в качестве рудиментарных, дополнительных. Параллельно с этим предпринимают-
ся попытки диверсификации экономик монопрофильных регионов для придания 
«устойчивости» их развитию. Одним из регионов, где поддержку получили оба на-
правления, является Ямало-Ненецкий автономный округ. Федеральные и регио-
нальные власти работают над снижением зависимости бюджета округа от нефтега-
зовой ренты, а также активно инвестируют в традиционные отрасли заполярного 
сельского хозяйства — оленеводство и рыболовство. Статья является результа-
том полевых исследований лета 2021 года и призвана осветить социально-эконо-
мическую ситуацию Ямала. Особое внимание уделяется рассмотрению сельского 
хозяйства и проживающим на территории округа коренным малочисленным наро-
дам Сибири. Проанализированы история и основные тенденции развития кочевого 
и полукочевого населения Ямала. В итоге определены перспективные направления 
развития сельского хозяйства и основные барьеры, которые ему препятствуют.
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Хотя с момента опубликования Римским клубом доклада группы 
Д. Медоуза о  «пределах роста» прошло полвека и  его прогнозы 
во многом не оправдались, проблема ограниченности и исчерпан-
ности нефтегазовых ресурсов в  ближайшие десятилетия остает-
ся на  повестке дня. В  современных условиях возрастает необ-
ходимость задумываться о  развитии альтернативных секторов 
экономики в газо- и нефтедобывающих регионах и странах. При-

 1. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской ра-
боты государственного задания РАНХиГС.
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меры усилий в  этом направлении демонстрируют Объединенные 
Арабские Эмираты, Катар и другие страны ОПЕК, пытающиеся 
диверсифицировать свою экономику и  снижающие роль доходов 
от нефтяной ренты. Существуют и отрицательные примеры того, 
как зависимость экономики от динамики котировок на энергетиче-
ском рынке создавала серьезные трудности для социально-эконо-
мического развития и провоцировала кризисные ситуации, — это 
СССР в 1980-х годах и Россия в конце 1990-х.

В данный момент в России насчитывается 85 регионов, среди 
которых существуют пространственные различия хозяйственной 
специализации. Есть регионы с развитой металлургией, с преобла-
данием отраслей агропромышленного комплекса, с  развитой сфе-
рой услуг и  т. д. Отдельно выделяются нефтегазодобывающие — 
автономные округа Тюменской и Архангельской областей. Причем 
если в  других регионах экономика более-менее диверсифициро-
вана, то  в  этих округах основной источник налоговых поступле-
ний — добывающие компании. Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО) — яркий представитель подобных российских регионов, 
сидящих на нефтегазовой игле. На его территории находится ряд 
крупнейших месторождений нефти и природного газа.

ЯНАО необходимо решение целого ряда региональных про-
блем — снижение нефтегазовой зависимости экономики, продо-
вольственного снабжения отдаленных поселений, сохранение 
традиционного уклада коренных малочисленных народов Севе-
ра (КМНС2), улучшение продовольственной безопасности и проч., 
особенно актуально развитие агропромышленного сектора. В усло-
виях технологического прогресса аграрный путь развития в экстре-
мальном климате уже не кажется таким абсурдным и трудновооб-
разимым, как несколько десятилетий назад.

Безусловно, можно способствовать переходу этнического насе-
ления из  традиционных отраслей хозяйствования в  более доход-
ные, но  будет ли достигнут желаемый результате форсированно-
го осовременивания КМНС — большой вопрос. Существует масса 
примеров, когда вмешательство более развитых цивилизаций в ар-
хаичные сообщества приводило не к формированию современного 
хозяйственного комплекса, а к разрушению традиционного уклада, 
ментальной деградации и увеличению депопуляции этносов. Кро-
ме того, российские власти не заинтересованы в оттоке населения 

 2. Согласно тексту Федерального закона от  20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. 
от  02.02.2006) «Об  общих принципах организации общин коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации — народы, проживающие в  райо-
нах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного 
расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хо-
зяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч 
человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
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из полярных слабозаселенных районов, а, наоборот, содействуют 
их новому освоению и увеличению населенности. Пожалуй, можно 
согласиться с одним из выводов фильма «Великий северный путь» 
(Великий…, 2019), что жизнь в Арктике хрупка, очень легко раз-
рушить традиционный быт, а заменить его нечем.

Но демографические проблемы некоторых КМНС (Соколова, 
2008: 72) и  отказ от  традиционного жизненного уклада в России 
наметились уже давно. В советское время коллективизация олене-
водов и их централизованное снабжение продовольствием во время 
касланий3 создало их сильную зависимость от государства. Поэто-
му во время системного кризиса 1990-х годов КМНС словно осиро-
тели и страдали от острого товарного дефицита, не были гаранти-
рованы их права на образование, здравоохранение и пр.

Схожие проблемы депопуляции северных народов характерны 
и для других северных государств — в Канаде4, на Аляске (США)5, 
в Гренландии (Дания)6, Норвегии, Финляндии и Швеции7, хотя 
они имеют различную природу и особенности. В Канаде и США 
коренное население проживает в основном в резервациях и долгие 
годы было ограничено в своих гражданских правах (Соколов, 2002), 
народы европейского севера сильнее всего подвержены ассимиля-
ции и принятию современных благ цивилизации.

В  современности многие северные народы имеют свои авто-
номные образования (резервации, округа, культурные автономии 
и  пр.), работают неправительственные общественные организа-
ции по защите прав и свобод их представителей (например, саам-
ские парламенты, Циркумполярный совет инуитов). До 2022 года 
функционировал Арктический совет (Arctic Council) — межправи-
тельственный форум, содействующий сотрудничеству, координации 
и взаимодействию между арктическими государствами, коренными 
общинами и остальными жителями Арктики (в него входят государ-
ства, обладающие территориями Арктического региона).

Научная изученность вопроса

Дисциплинарная фронтирность и комплексность темы позволили 
накопить большой багаж изысканий из различных областей науки. 
Проблема взаимодействия экономики и  традиционного общества 

 3. Каслание — перекочевка стойбища (бригады) оленеводов, при этом оле-
нье стадо может и не перемещаться.

 4. Коренные народы Канады (First nations of Canada), инуиты и метисы.
 5. Северные народы из перечня коренных американцев (Natives Americans) 

и Аляски (Alaska Natives) — эскимосы, алеуты, юпики, эяки, тлинкиты, 
хайда, цимшианы и др.

 6. Интуиты.
 7. В скандинавских государствах проживают саамы и квены.
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синтезирует три блока — сельское хозяйство, КМНС и региональ-
ное развитие арктических регионов.

Изучению аграрного сектора в экстремальных природно-клима-
тических условиях посвящено большое количество статей и моногра-
фий как российских, так и зарубежных ученых. Тему принято рас-
сматривать с трех сторон. Во-первых, в фокус исследований попадает 
аграрный сектор как составная часть экономики той или иной терри-
тории (Батугина, 2009; Торговкина, 2009), в нашем случае — аграр-
ный сектор как отрасль экономики ЯНАО. Во-вторых, сельское хо-
зяйство рассматривается в качестве одного из традиционных типов 
хозяйствования отдельных этнических групп (Квашнин, 2009; Клоков, 
2006). Также встречаются работы, посвященные сугубо анализу ас-
пектов и компонентов отрасли, пространственных особенностей, барь-
еров и перспектив развития сельского хозяйства (Иванов, 2014) и пр. 

Исследование КМНС также насчитывает большое количество ра-
бот этнографической, антропологической, экономической, геогра-
фической, исторической, культурологической и других направлен-
ностей. Это в основном ученые из научных центров Сибири и Урала 
(Квашнин, 2012). Они рассматривают демографические (Клоков…, 
2008; Оруджиева, 2005; Klokov…, 2010) и пространственные процессы 
внутри этнических групп (Lyarskaia, 2008), историю существования 
и развития институтов (Волжанина, 2010), трансформацию систем 
хозяйствования (Артюхова…, 2004) и  экономических отношений, 
культурные и религиозные процессы (Харючи, 2001; Головнёв, 2004), 
а также особенности взаимодействия с другими культурами (Пав-
ленко…, 2019), представителями власти и бизнеса (Новикова, 2014).

Третий блок охватывает работы, посвященные изучению про-
блем регионального развития (Пилясов…, 2017). Для ЯНАО — это 
в первую очередь переход на инновационный путь развития регио-
нальной экономики (Деттер, 2016), развитие недобывающих отрас-
лей (Бакланов, 2015; Пилясов, 2020), городской среды и оптимиза-
ции поселенческой сети (Пилясов, 2011), решение экологических 
проблем (Павленко…, 2018), сохранение жизненного уклада и тра-
диционной культуры северных народов (Южаков…, 2001).

Несмотря на многообразие научных исследований, комплексных 
работ, рассматривающих проблематику аграрного сектора Ямала 
и его перспектив для развития региональной экономики, немного.

Методика исследования

В основу нашего исследования легли материалы полевых выездов 
лета 2021 года в западные районы Ямало-Ненецкого округа — Шу-
рышкарский муниципальный район, Приуральский и Ямальский 
муниципальные округа. Нами были проведены беседы с предста-
вителями окружных и муниципальных властей, местными жителя-
ми и предпринимателями. К сожалению, не удалось получить ин-
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формацию от оленеводов, поскольку в летний период они каслают 
в труднодоступных районах Ямальской тундры. Материалы каче-
ственных исследований подкреплены анализом доступных стати-
стических данных и аналитических трудов.

Выбор этих трех районов в  качестве полигона исследования 
не случаен. Они репрезентируют основные природные зоны окру-
га — таежную (Шурышкарский МР), тундрово-таежную горную 
(Приуральский МО), зону тундры и арктических пустынь (Ямаль-
ский МО), этносоциальный состав и экономико-географическое по-
ложение. В трех муниципальных образованиях проживает более 
90% хантов и около 50% ненцев. При этом полуостров Ямал явля-
ется одним из основных районов выпаса скота оленеводческих хо-
зяйств региона.

Результаты и их обсуждение

Следует начать с  краткой характеристики социально-экономиче-
ской ситуации региона. Ямало-Ненецкий автономный округ распо-
ложен на севере Западно-Сибирской равнины и вместе с соседним 
Ханты-Мансийским автономным округом входит в  состав Тюмен-
ской области. Он обладает достаточно большой площадью и объе-
мом валового регионального продукта (5-е и 7-е место в России со-
ответственно), но в округе проживает всего 552,1 тыс. чел. (2022) 
(Оценка…, 2022). Крупнейший город Новый Уренгой — центр га-
зодобычи России, столица же региона — г. Салехард по населен-
ности занимает лишь 3-е место.

Из-за  экстремальных природно-климатических условий реги-
он все еще разделен на две части — западную и восточную, их со-
единяет автодорога Салехард — Надым (Ездить по …, 2021). Есте-
ственным барьером между двумя полюсами (Салехардом и Новым 
Уренгоем) служит густая речная сеть, заболоченность централь-
ной части округа и многолетняя мерзлота. Связь городов с  отда-
ленными поселениями обеспечивается авиатранспортом, речными 
маршрутами — в период навигации, и по автозимникам — в зим-
ний период.

Активное развитие экономики региона началось в 1970-е годы, 
когда были разведаны и начали разрабатываться крупные газо-
вые месторождения. До этого времени территории были не освое-
ны, служили пастбищами для выпаса оленьего стада, а реки были 
районами рыболовства. Население региона являлось поставщиком 
пушнины, белорыбицы, мамонтовой кости, меховой одежды и дру-
гих товаров (История Ямала, 2019). В отличие от  соседнего Не-
нецкого автономного округа, для Ямала характерен поселенческий 
тип основания — вместе с ростом добычи углеводородов строились 
и разрастались города и поселки, куда устремился мощный мигра-
ционный приток населения.
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До 1972 года единственным городом округа был Салехард, полу-
чивший этот статус еще в 1938 году. Сегодня происходит переход 
к более эффективному и менее затратному вахтовому типу освое-
ния новых месторождений — так, в последние годы возникла сеть 
корпоративных вахтовых поселков, где временно размещаются ра-
ботники месторождений. А удаленные поселки закрываются, вла-
сти оказывают поддержку по переселению их населения в города 
и даже другие регионы страны. В развитии региона прослеживает-
ся некоторая цикличность — периоды активного наращивания до-
бычи чередуются с периодами стабилизации (табл. 1).

Таблица 1. Этапы развития ЯНАО8

Этап развития Характеристика Преобразования посе-
ленческой сети

Этап традиционного 
развития

(до 1970-х гг.)

Оленеводство, торгов-
ля пушниной и рыбой — 
основные отрасли эко-
номики, преобладают 

КМНС, каслающие 
с оленьими стадами 

и проживающие в мел-
ких рыбацких поселках 

по берегам рек

Появление первого го-
рода Обдорск (ныне Са-

лехард), преоблада-
ние в поселенческой 

сети мелких рыбацких 
поселков

Этап активной 
газодобычи 

(1970‒1990-е гг.)

Геологоразведка, пер-
вичное освоение место-
рождений, мощный при-
ток населения из других 
регионов СССР, ежегод-
ное наращивание газо-
добычи, строительство 
транспортной и соци-

альной инфраструктуры, 
характерен поселенче-

ский тип освоения

Основаны города Но-
вый Уренгой, Надым, 

Ноябрьск, Муравленко, 
Лабытнанги и крупные 

поселки

Этап стабилизации
(1990–2010-е гг.)

Стабилизация показа-
телей добычи углеводо-
родов, миграционный 
отток населения из от-
даленных поселений 
в города и другие ре-
гионы, реформирова-
ние системы управле-

ния газодобычи

Оптимизация поселен-
ческой сети региона, 

закрытие нерентабель-
ных поселений

 8. Составлено автором.
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Этап развития Характеристика Преобразования посе-
ленческой сети

Этап инновационного 
развития
(с 2010 г.)

Реализация ПАО «Газ-
пром» и «Новатэк» стра-
тегических инвестици-

онных и инновационных 
проектов, осущест-

вляется комплексное 
освоение месторожде-

ний полуостровов Ямал 
и Гыдан, поддержка 

КМНС и увеличение по-
головья оленей, модер-
низация инфраструкту-

ры поселений

Строительство пор-
та Сабетта и сети вах-
товых поселков для 

размещения рабочих 
месторождений

Большой объем ВРП ЯНАО объясняется тем, что на  его тер-
ритории сосредоточено 77,6% российских запасов природного 
газа и 18% — нефти и газового конденсата (Быковский, 2011: 281). 
В  структуре валового регионального продукта более 70% прихо-
дится на добывающую промышленность (рис. 1). Несмотря на вы-
сокие доходы, Ямал сохраняет статус сырьевого придатка России 
из-за неизменности вектора социально-экономического развития 
страны по сохранению накопленного потенциала за счет увеличе-
ния зависимости от нефтегазовых доходов.

Рис. 1. Структура экономики ЯНАО (2019)
Источник: составлено автором по данным Росстата (Регионы…, 2021: 
464–465)

Впрочем, именно сырьевая ориентация экономики Ямала стала 
основным фактором развития в последние два десятилетия. Про-
исходит модернизация имеющейся инфраструктуры, близится к за-
вершению проект транспортного соединения двух обособленных 
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частей региона автомобильной и железнодорожной магистралями, 
реализуются проекты по поддержке представителей КМНС, благо-
устройству поселений и пр. Но монопрофильная экономика, суро-
вые природно-климатические условия и удаленность от централь-
ной части страны делает социально-экономическое развитие Ямала 
менее устойчивым и  способно снизить значимость ресурсного по-
тенциала и промышленной освоенности (Ларченко…, 2016: 83).

Главными же рисками регионального развития являются неиз-
бежность истощения минерально-сырьевой базы, снижение каче-
ства нефти и газа на уже эксплуатируемых месторождениях в рай-
онах основного расселения населения (вокруг Нового Уренгоя) 
(Колесников…, 2017). Подобная ситуация обусловлена неспособно-
стью других отраслей экономики заместить добывающую промыш-
ленность даже частично. Также слабо развиты обрабатывающие 
производства, торговля и малый бизнес (Кучмаева, 2021: 58), кото-
рые могли бы стать «подушкой безопасности» в периоды кризисов.

Этнические особенности

Как указано выше, регион обладает низкой численностью населения, 
несоразмерной площади территории. Плотность населения составля-
ет менее 1 чел. на км2, при этом население расселено крайне нерав-
номерно и сосредоточено в основном в городах юго-западной и цен-
тральной частей округа. А на территории площадью более 715 тыс. км2 
проживает менее 20% населения, некоторые ведут кочевой либо полу-
кочевой образ жизни. Они имеют формальную регистрацию в посел-
ках, но фактически проживают в тундре, сезонно перемещаясь по ней.

Большая часть территории вообще не  заселена и  практически 
не имеет населенных пунктов, за исключением мелких поселков по бе-
регам крупных рек и морей. При этом территории без поселений исполь-
зуются в качестве мест каслания и выпаса оленьего стада, а также для 
разработки месторождений и размещения сопутствующей инфраструк-
туры. Например, на полуострове Ямал ОАО «Газпром» построил же-
лезнодорожную линию Обская — Бованенково — Карская длиной 572 
км, которая не проходит ни через одно поселение и используется исклю-
чительно для перевозки грузов. Однако на ней расположено несколько 
факторий, снабжение которых осуществляется транспортом «Газпрома».

Численность населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
стремительно увеличивается, в первую очередь за счет естествен-
ного прироста, за последние полвека оно выросло почти в  10 раз 
(рис. 2). И в данном случае всему причиной является развитие до-
бывающей промышленности и  сопровождающий его приток насе-
ления репродуктивного возраста (преимущественно в  советский 
период) (Корнилов, 2014). При этом население городов росло стре-
мительнее сельских поселений, их населенность увеличилась в  5 
и 1,5 раза соответственно (Корнилов, 2010).
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Рис. 2. Динамика численности населения ЯНАО
Источник: составлено автором по данным Росстата

Но  демографическая ситуация неустойчива из-за  снижения 
естественного прироста почти вдвое и  сохранения миграционной 
убыли. Переход на  вахтовый тип освоения территории не пред-
полагает наличия современной численности постоянного населе-
ния, поэтому в дальнейшем округ может столкнуться с депопуля-
цией не только поселков, но и городских поселений (Быковский…, 
2011: 281).

Рис. 3. Динамика этнического состава Ямало-Ненецкого округа
Источник: составлено автором по материалам переписей населения (Пе-
реписи…, 2015)

В этнической структуре также произошли изменения. За по-
следние полвека русское население закрепилось в  качестве до-
минирующего этноса в  большинстве муниципалитетов округов, 
оно наиболее представлено в городской местности. Второй по ве-
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личине этнической группой являются украинцы, активно пе-
реселявшиеся в регион в  советское время в поисках заработка 
(повышенные зарплаты из-за «северного коэффициента») (Соко-
лова, 2016: 170). После образования независимого Украинского 
государства, уравнивания покупательской способности внутри 
России и снижения роли надбавок их численность сократилась 
на 40%.

Представители КМНС, проживающие на  территории региона, 
ненцы, ханты и  селькупы также увеличивают свою численность. 
И если прирост русского населения обеспечивался прежде всего 
за счет мигрантов, то для северных народов характерен высокий 
уровень рождаемости и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни. КМНС — жители преимущественно сельских и межселен-
ных территорий (например, у некоторых ненцев в метриках в гра-
фе место рождения можно встретить «Паютинская тундра» или 
другие географические объекты). 

Ненцы расселены преимущественно в западных и северных неур-
банизированных муниципалитетах — Приуральском (20,3% от все-
го населения), Пуровском (6,7%), Тазовском (53,6%) и Ямальском 
муниципальных округах (61,1%), ханты проживают в Шурышкар-
ском районе (44,6%) и Приуральском округе (16%), а селькупы — 
в Красноселькупском муниципальном округе (21,7%). Причем доля 
КМНС постепенно растет на фоне оттока представителей других 
этносов из районов присутствия (в первую очередь русских и укра-
инцев). Но отражает ли статистика реальную картину этническо-
го состава ЯНАО? Лишь приблизительно, поскольку более 17 тыс. 
жителей региона воспользовались правом не указывать свою на-
циональную принадлежность.

Некоторые исследователи высказывают гипотезу, что резкое 
увеличение численности КМНС может иметь и недемографические 
причины: искусственное причисление метисного населения к на-
родам Севера для получения льгот и субсидий, становление и рост 
этнического самосознания у отдельных этнических групп (Бого-
явленский, 2005). Схожие процессы «недемографического» при-
роста наблюдались и на Аляске (США) в  1970‒1990-е годы (Esh-
bach, 1998: 35).

В постсоветский период наметился тренд постепенного увели-
чения представленности других этносов, в  основном за  счет пе-
реселенцев из кавказских республик (азербайджанцев, кумыков, 
ногайцев, чеченцев) и Средней Азии (гастарбайтеры — узбеки, та-
джики). Причем их рост столь стремителен, что, например, азер-
байджанцы практически перегнали коренных хантов. Численность 
хантов за период с  1989 по 2010 год увеличилась на 2,2 тыс. чел., 
а азербайджанцев — на 5,9 тыс. чел. В регионе идет процесс повы-
шения этнического разнообразия, который характерен и для дру-
гих северных регионов России.
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Рис. 4. Общий прирост населения муниципалитетов ЯНАО
Источник: составлено автором по данным Росстата (База…, 2022)

Муниципалитеты ЯНАО, согласно особенностям этнического 
состава, можно условно разделить на негородские районы со зна-
чительной долей представителей КМНС (их доля составляет более 
20% — Красноселькупский, Приуральский, Тазовский, Ямальский 
округа и Шурышкарский район), остальные негородские районы 
автономного округа (Надымский и Пуровский округа) и городские 
округа. Наиболее стабилизированная демографическая ситуация 
наблюдается в районах проживания ненцев, хантов и  селькупов, 
что связано с  высоким уровнем рождаемости. А наиболее дина-
мична численность населения городских округов, экономика ко-
торых уязвимее перед кризисами и конъюнктурными изменениями 
на рынке углеводородов.

Миграционная ситуация

На  этапе активной газодобычи основным источником приро-
ста населения являлось его механическое движение (Усманова, 
2019). В  современности же его значение снизилось и  даже на-
блюдается миграционный отток в рамках так называемого «за-
падного дрейфа»9. Население переселяется как внутри окру-
га — из удаленных сельских поселков в города, так и в другие 
регионы  — юга России, Москву, Санкт-Петербург, Тюмен-
скую, Московскую и  Свердловскую области и  регионы рожде-
ния мигрантов.

 9. См. подробнее: Зайончковская, 1999; Мкртчян, Карачурина, 2013: 447.
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Правительством ЯНАО реализуются жилищные программы 
по  переселению жителей Севера из  аварийного жилья в  дру-
гие регионы России, а  также отдельная программа «Сотруд-
ничество» — по переселению в Тюменскую область. Более 70% 
жилого фонда сельских поселений округа признано аварий-
ным (Север…, 2012: 71–72). Только по программе «Сотрудниче-
ство» в 2020 году в Тюменскую область было переселено более 
1 тыс. человек. В  структуре международной миграции основ-
ными странами-донорами выступают Украина и  Белоруссия, 
а  странами выбытия  — Узбекистан и  Украина (Ямало-Ненец-
кий…, 2020: 20–21). Это в  основном трудовые мигранты (вах-
товики), приезжающие в  регион с  целью заработка на  опреде-
ленный срок и не имеющие намерений переезда на постоянное 
место жительства.

Около половины представителей КМНС ведут традиционный 
кочевой или полукочевой образ жизни, перемещаясь по террито-
рии в зависимости от сезона года. Зимой они вместе с оленями 
находятся в южной части округа (на зимних пастбищах), а лето 
проводят на  севере, вдали от  постоянных населенных пунктов. 
Абсолютное большинство номадов имеет регистрацию и собствен-
ность в поселках, но проживают там только отдельные члены се-
мьи (пожилые люди, дети). Кочевое и  полукочевое население 
постепенно увеличивается. Например, в Ямальском округе, где 
проживает треть кочевников ЯНАО, в период с 2007 до 2021 год 
их  численность возросла на  10%, хотя средняя численность хо-
зяйства уменьшилась с  5,5 до  4,6 чел. (Стратегия…, 2018; До-
клад…, 2021б). Однако престижность кочевого образа жизни для 
молодежи постепенно снижается и  сдерживается, в  том числе 
из-за  дефицита мест приложения труда в  поселках (Попков…, 
2007).

В советский период власти осуществляли перевод кочевых пред-
ставителей КМНС на оседлость. Для этого была оптимизирована 
поселенческая сеть, упразднены малолюдные поселки и подготов-
лена основа для размещения «бывших» кочевников в перспектив-
ных поселениях. Но процесс седентаризации не увенчался успехом 
из-за удаленности пунктов размещения от пастбищ, рыболовных 
участков и охотничьих угодий, неудовлетворительного материаль-
но-технического обеспечения. В конце 1960-х годов в регионе коче-
вало 12,6 тыс. чел., а в 1984 году — 10,6 тыс. чел. Политика властей 
спровоцировала кратковременную депопуляцию КМНС из-за сни-
жения рождаемости и роста смертности, но полностью ямальские 
кочевники не перевелись. При этом в соседнем Ханты-Мансийском 
автономном округе переход на оседлость был завершен в 1973 году 
(Карпов, 2014: 108).
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Рис. 5. Динамика численности кочевого населения ЯНАО
Источник: составлено автором по данным статистики

Аграрный сектор и его основные отрасли

Вся территория ЯНАО относится к оленеводческому типу сельско-
го хозяйства. Это наиболее распространенный в России по площади 
тип, где развиты оленеводство, охота и различные промыслы КМНС 
(в первую очередь рыболовство). Но несмотря на  это, доля сель-
скохозяйственного производства в  структуре ВРП составляет ме-
нее 1%, в сельском хозяйстве занято 1,4% от общей численности за-
нятых (2020). Важность этой отрасли для региона бесспорна в двух 
аспектах. Во-первых, с  точки зрения обеспечения региональной 
продовольственной безопасности, декларируемой Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. Налаживание 
стабильных поставок оленины позволит региону стать более устой-
чивым и состоятельным в сфере обеспечения себя продовольствием.

А  во-вторых, виды сельского хозяйства, развитые в  округе, 
представляют собой культурную ценность, являясь частью тра-
диционного жизненного уклада КМНС, находящегося под защи-
той государства. Многие навыки, умения и промыслы, составляю-
щие культуру народов Севера, в советский период игнорировались 
и  считались пережитками, и поэтому в  современности оказались 
утрачены либо на грани исчезновения. Необходимо учитывать, что 
сельское хозяйство округа нерентабельно априори и является ин-
струментом решения социальных проблем.

Оленеводство

Сегодня крупностадное оленеводство развивается в  19 регионах 
России. На их территориях содержится 60% мирового поголовья 
домашних оленей (Михайлова, 2021). Наибольшее поголовье до-
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машних оленей приходится на хозяйства всех категорий Ямало-
Ненецкого автономного округа (около 50%), при этом численность 
оленепоголовья стабильна на протяжении всего постсоветского пе-
риода. Регионы других оленеводческих зон более остро реагиро-
вали на экономические кризисы, ослабление позиций государства 
и другие изменения (Klokov, 2012). Заметим, что в конце XX века 
по разным причинам наблюдалось снижение поголовья домашнего 
оленя во всех оленеводческих регионах мира (Антонов…, 2018: 23).

Рис. 6. Распределение поголовья оленей по регионам России в 1990 
и 2020 гг.
Источник: составлено автором по данным Росстата и Минсельхоза (От-
раслевая…, 2013)

Наиболее интенсивным видом сельского хозяйства округа яв-
ляется отгонное крупнотабунное (крупностадное) оленеводство, 
распространенное по всей территории. В оленеводстве занято бо-
лее 17,1 тыс. человек (Традиционная деятельность, 2019), в основ-
ном ненцев, ведущих кочевой образ жизни. Уже несколько столе-
тий именно для этого этноса характерно занятие оленеводством, 
а  их  культуру считают оленной. Оленеводство является одной 
из поздних отраслей животноводства (скотоводства), оно появи-
лось в  конце I тыс. до  н. э. у  южных самодийцев (Вайнштейн, 
1970), предков ныне живущих ненцев, энцев, нганасан, селькупов.

По  поводу времени зарождения крупностадного оленеводства 
на территории округа нет единого мнения. И. И. Крупник утверждает, 
что до XVIII века олени использовались в качестве транспорта, а позд-
нее, из-за природно-климатических изменений и сокращения популя-
ции дикого оленя, появились предпосылки для развития оленеводства 
(Крупник, 1976: 63–64). Исследователь Е. Е. Сыроечковский считает, 
что изменение численности поголовья дикого оленя циклично и посто-
янно приходит к прежнему значению (Сыроечковский, 1986: 181).

В  пользу гипотезы развития крупностадного оленевод-
ства не  позднее XVIII века высказывается наш современник 
Ю. Н. Квашнин, приводя в качестве аргумента изменение социаль-
но-экономической ситуации в Западной Сибири (Квашнин, 2009). 
Налаживание торгово-экономических связей между русской адми-
нистрацией и ненцами позволило последним снизить воинственный 
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характер сопротивления уплате ясака. К середине XVIII века до-
машнее оленеводство приобретает товарное значение (Хомич, 1995: 
51), но все равно номады редко употребляют их в пищу, добывая ди-
кого оленя и занимаясь рыболовством (Крупник, 1976: 61).

С ростом поголовья оленей в хозяйствах ненцев постепенно со-
кращалась роль охоты на дикого оленя. Наиболее интенсивным 
этот процесс был после коллективизации в  1930‒1950-е годы, ор-
ганизации факторий и перехода на централизованное снабжение 
продовольствием оленеводов. После 1991 года процесс сокращения 
популяции диких оленей усилился. В результате этого в 2015 году 
был введен мораторий на убой оленей, что позволило увеличить 
их численность с 17 453 (2013 г.) до 20 262 особей (2020 г.). Полярно-
уральская, Гыданская и Белоостровская популяции северного оле-
ня внесены в Красную книгу ЯНАО (Красная книга…, 2010: 24–25).

Как ни парадоксально, но стада диких оленей являются серь-
езной угрозой для домашнего оленеводства. В  разных регио-
нах мира встречаются случаи, когда в результате встречи диких 
и  домашних стад дикие олени безвозвратно уводили в  тундру 
крупные стада домашних особей. В 1998 году на Чукотке диких 
северных оленей признали стихийным бедствием и  собирались 
их отстреливать с помощью вооруженных отрядов МЧС, если бы 
не протесты общественности (Рожков, 2002). Для Ямала также 
характерна эта проблема, поскольку оленеводам запрещено от-
стреливать диких оленей, и  они обходятся только малоэффек-
тивным их отпугиванием (Тундровики…, 2017).

Рис. 7. Динамика численности поголовья домашнего северного оленя 
в России и ЯНАО (1990–2020 гг.)
Источник: составлено автором по данным Росстата (Сельское…, 2021)

Относительная стабильность и устойчивость оленеводства ЯНАО 
связаны с тем, что и в советское время значительная часть оленьего 
стада находилась в домашних хозяйствах населения (34% — в нача-
ле 1970-х годов (Народы…, 1991: 49)). Процесс приватизации сельхоз-
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предприятий проходил более плавно и при поддержке региональных 
властей. Коллективные хозяйства, сформированные в довоенные пе-
риод, в начале 2000-х годов реорганизованы в акционерные общества 
и сельскохозяйственные производственные кооперативы (с сохране-
нием бригадного выпаса оленьего стада предприятия) и националь-
ные общины (объединения нескольких личных хозяйств). 

Сейчас на территории округа функционируют как крупные оле-
неводческие предприятия национальные общины, сельскохозяй-
ственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства, хо-
зяйства населения, самостоятельно выпасающие личные стада. 
В регионе насчитывается 22 сельскохозяйственных предприятия, 
22 национальные общины КМНС и 3978 оленеводческих хозяйств, 
в том числе и личных (2019) (Традиционная деятельность, 2019).

Рис. 8. Виды оленеводческих хозяйств в ЯНАО
Источник: составлено автором на основе полевых исследований

Сельскохозяйственные предприятия

Крупные хозяйства осуществляют забой как особей собственного ста-
да, так и принимают через свои убойные комплексы особей от оле-
неводов-частников, имеющих необходимые документы. В 2021 году 
выплаты за килограмм мяса участникам убойно-заготовительной кам-
пании составляли 450 рублей, из которых 170 рублей выплачиваются 
из регионального бюджета (До конца…, 2021). Работают 15 убойно-
холодильных комплексов, осуществляющих непрерывную жизнедея-
тельность отрасли. Они принимают сырье в  осенне-зимний сезон 
и выступают посредниками между оленеводами и перерабатывающи-
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ми предприятиями, избавляя первых от необходимости поиска рын-
ков сбыта, а последних — от рисков дефицита сырья. Многие убой-
ные комплексы полифункциональны — также занимаются глубокой 
переработкой мяса оленей и выпуском готовой продукции (например, 
мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в Приуральском округе).

До  введения санкций 2022 года экспорт продукции оленевод-
ства в  страны Евросоюза (Германия, Финляндия) осуществляли 
МП «Ямальские олени», МУП «Мясоперерабатывающий комплекс 
“Паюта”», ООО «Возрождение». Объем экспорта в 2020 году соста-
вил 390 тонн оленины, 8,4 тыс. оленьих шкур, 33 тонны «боенских» 
отходов, используемых в производстве кормов для животных (До-
клад…, 2021б).

Крупные сельскохозяйственные предприятия часто являются гра-
дообразующими и единственными для поселков, в которых находят-
ся. Это особенно ощутимо в удаленных поселках автономного округа, 
не имеющих регулярного транспортного сообщения с городами, в них 
занята значительная доля трудоспособного поселкового населения. 
Подобная ситуация характерна для сельских поселений Ямальского, 
Тазовского и Красноселькупского муниципальных округов.

Рис. 9. Динамика общественного и частного поголовья северных оленей 
на территории Ямальского района ЯНАО
Источник: составлено автором по данным статистики (Департамент…, 2022)

На сельскохозяйственных предприятиях принято характерное для 
коллективных хозяйств разделение пастухов оленьего стада на брига-
ды. Пастухи при этом обладают как общим стадом, так и личным, ко-
торое выпасается совместно. В совхозе «Байдарацкий» (п. Белоярск, 
Приуральский район), например, 11-тысячное оленье стадо предприя-
тия разделено между 7 оленеводческими бригадами (Совхоз…, 2021). 
В последние годы именно сокращение пастухов сельхозпредприя-
тий привело к снижению общей численности оленеводов, несмотря 
на увеличение численности кочевого населения. В период 2017–2021 
годов численность пастухов сократилась на 200 человек, при этом 
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кочевое население выросло на 4,8 тыс. чел. (На Ямале…, 2021). Этот 
процесс обусловлен ликвидацией муниципальных предприятий и пе-
реходом оленеводов к частной и коллективной собственности.

Рис. 10. Схема инфраструктуры ямальских оленеводов (Головнёв…, 
2016: 19)
(МОП «Панаевское» на данный момент официально ликвидировано)
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Для регулирования выпаса оленей по территории округа и оле-
неводы сельхозпредприятий, и частники имеют примерные марш-
руты перемещений по региону (касланий). Каслания составляют 
до 800 км, а скорость перемещений может достигать 50 км в день 
(Квашнин, 2009: 88). В летний период стада движутся практиче-
ски круглосуточно благодаря полярному дню. Оленеводы каслают 
вместе с семьями — обычно несколькими семьями для обеспечения 
постоянного присмотра за очагом и стадами. Примерные маршру-
ты для возможности оказания помощи в экстренных ситуациях ого-
вариваются с властями муниципалитетов, к которым прикреплены 
кочевники. В ЯНАО наблюдается один из самых высоких уровней 
кочевания — 41,8%. Например, в Таймырском Долгано-Ненецком 
районе он составляет на Чукотке — менее 5%, в Якутии и Эвен-
кийском районе — менее 1% (Василькова…, 2011: 50).

В зимний период стада находятся в южной части региона, в ле-
сотундре. После Дня оленевода, проходящего весной во многих по-
селениях, оленеводы каслают через Обскую губу и замерзшие реки 
на  север Ямальского и Гыданского полуостровов к хорошо про-
дуваемым берегам Карского моря, где концентрация кровососу-
щих насекомых (оводов, гнуса) меньше. Оленеводство лесной зоны 
отличается от  тундрового. Выпас стада осуществляется по кру-
гу на имеющихся пастбищах и в основном мужчинами. При этом 
женщины и  старики отправляются на пески (временные стоянки 
рыбаков по  берегам рек и  озер) для добычи рыбы. Таким обра-
зом, семьи лесных жителей совмещают оленеводство с  рыболов-
ством. Безусловно, тундровики также промышляют рыболовством, 
но в их жизни это имеет гораздо меньшее значение.

«Там, где человек находит жизнь»

Для обеспечения доступа оленеводов к социальным благам на тер-
ритории тундры функционируют принадлежащие частным пред-
принимателям фактории. Изначально фактории служили для ко-
чевников торгово-обменными пунктами, расположенными в местах 
их касланий, и являлись «культурными оазисами» в первые десяти-
летия советской власти. Через фактории осуществлялась заготов-
ка мяса и пушнины, а  также обеспечение кочевников продоволь-
ствием. Из-за организованного сопротивления номадов плановой 
экономике в 1930-е годы государство устанавливало твердые зада-
ния по  заготовкам для многооленных хозяйств и нормы отовари-
вания на факториях.

Сегодня фактории трансформировались в пункты социально-
го обслуживания тундровиков, в  которых расположены магази-
ны, кочевые школы и детские сады, врачебные и  ветеринарные 
пункты, пекарни и  другие объекты социальной инфраструкту-
ры. На некоторых факториях осуществляется прием и убой скота. 
Их деятельность регулируется региональным законодательством 
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и  субсидируется правительством ЯНАО. Большинство факторий 
функционируют круглогодично, но  есть и  сезонные, работающие 
в периоды нахождения оленеводов в этих краях. За последнее де-
сятилетие численность факторий сократилась почти вдвое в ре-
зультате оптимизации. Некоторые фактории существовали лишь 
формально, но фактически не работали. В 2018 году их насчитыва-
лось 58 (Реестр…, 2018), а в начале 2022 года — всего 26 (Распо-
ряжение…, 2022).

Рис. 11. Схема расположения факторий на территории ЯНАО (2021)
Источник: составлено автором по данным правительства ЯНАО (Факто-
рии КМНС, 2022)

Роль факторий для современных оленеводов велика. За  годы 
советской власти они утратили некоторые навыки традиционно-
го жизненного уклада за ненадобностью, а модернизация хозяйств 
сделала их  зависимыми от  технических средств, поэтому обеспе-
чение продовольствием и топливом стало ключевым фактором для 
стабильного существования кочевого населения тундры и его ком-
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муникации с внешним миром. Фактории позволяют облегчить эко-
номические и  торговые отношения, получение социальных благ 
и необходимого оснащения для осуществления касланий. Они по-
зволили наладить быстроту реакции во время вспышек заболеваний 
среди оленей. Так, летом 2016 года на Ямале разразилась эпиде-
мия сибирской язвы, что вызвало падеж 2,5 тыс. оленей (Ясюке-
вич, 2018).

К числу основных проблем, с которыми сталкиваются фактории, 
относятся необходимость организации вахтового режима работни-
ков, увеличение набора услуг на некоторых факториях (комнаты 
отдыха, бани). Хотя большинство факторий находятся в частной 
собственности, но их рентабельность минимальна, они выполня-
ют в основном социальные функции, нежели занимаются коммер-
ческой деятельностью.

«Частники»

Частные хозяйства населения — наиболее устойчивый вид олене-
водческих хозяйств в округе. В современный период в них сосредо-
точено около 70% оленьего стада округа (среднероссийский пока-
затель — 37%) (Итоги…, 2018: 102–103). Даже репрессивные усилия 
советской власти не смогли уничтожить личные стада населения, 
их доля в период максимального расцвета совхозной экономики 
не опускалась ниже трети (Север…, 2012: 46–47). Семьи частников 
состоят из нескольких поколений и могут достигать 17–20 человек. 
Поголовье стада у частников отличается меньшей долей маточно-
го стада (важенок). К другим отличиям частных хозяйств относят-
ся сложности получения господдержки, поскольку на оформление 
субсидий необходимо время и правовая грамотность, которые у но-
мадов в дефиците.

Если говорить о поддержке, то с 2004 года все кочевое населе-
ние получает ежемесячные «кочевые» выплаты из бюджета ЯНАО. 
С 2020 года их размер составляет 5 тыс. рублей (На Ямале увели-
чат…, 2019). Чтобы стать кочевником официально, нужно подать 
заявление в органы власти, это возможно даже при наличии соб-
ственности в поселке. Кроме «кочевых» выплат реализуется стан-
дарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих 
традиционный образ жизни, который включает в  себя предметы 
первой необходимости для тундровиков — чум и комплектующие 
к нему, печи, брезент, сукно, медицинские аптечки и др. предме-
ты быта.

Семьи кочевников также обеспечиваются средствами спутнико-
вой связи. «Им выдают спутниковые телефоны, дается лимит 
минут… они все проговаривают сразу, а потом сидят без свя-
зи… но есть тревожная кнопка, случись что, они могут послать 
сигнал бедствия», — сообщил один из чиновников регионально-
го правительства. Среднее образование дети кочевников получа-
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ют в интернатах в поселках либо в кочевых школах на факториях. 
Обязательное среднее образование в интернатах для детей кочев-
ников было введено в  1950-е годы, при этом согласие родителей 
не требовалось.

Рис. 12. Структура поголовья северных оленей по категориям хозяйств
Источник: составлено автором по данным сельскохозяйственных перепи-
сей (Итоги…, 2008: 33–34; Итоги…, 2018: 102–103)

Хозяйства частников, согласно численности стада, делятся 
на многооленные и малооленные. В многооленных хозяйствах на-
считывается от  300 до нескольких тысяч голов оленей. Они по-
степенно наращивают поголовье, более независимы от  властей 
и факторий, не получают субсидий и иных видов господдержки 
из-за отсутствия на это прав, снабжают себя продовольствием в по-
селках и там реализуют значительную долю сырья через социаль-
ные связи. Местные власти обычно винят их в деградации пастбищ 
в результате неконтролируемого увеличения стада и перевыпаса. 
Хотя намного больше в этой ситуации вредят добывающие компа-
нии, занимающие пастбища буровыми установками, трубопровода-
ми и прочей инфраструктурой.

Второй тип — малооленные (бедные) хозяйства насчитывают 
от 100 до 250 оленей, что немного превышает прожиточный мини-
мум одной семьи в  тундре. В Ямальской тундре таких хозяйств 
около 70%. Для них характерны зависимость от льгот, получае-
мых от властей, опора на фактории и сдачу всего сырья на убойные 
комплексы, где нет возможности оказывать влияние на цену реали-
зации, а также ориентация на сохранение поголовья в настоящих 
пределах. Именно малооленные хозяйства чаще становятся члена-
ми национальных общин и нанимаются пастухами на сельхозпред-
приятия округа.

Основной доход семей оленеводов составляет продажа мяса (рис. 
13). Но современная численность оленьего стада ЯНАО не прино-
сит ожидаемых объемов производства мяса. Дело в том, что неко-
торые оленеводы-частники занимаются разведением оленей для 
продажи пантов и костяных рогов, получая от  этого занятия до-
полнительный доход, поэтому после обрезки рогов и пантов особи 
оставляются на следующий год.
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Рис. 13. Структура доходов семьи оленевода Ямальского округа ЯНАО 
от реализации продукции
Источник: составлено автором по материалам статистики (Стратегия…, 
2020)

Ориентация на  сдачу мяса или продажу пантов формиру-
ет и  структуру стада. Для «мясных» хозяйств, распространен-
ных в Ямальском округе, характерно значительное количество 
важенок, необходимых для воспроизводства стада. «Пантовые» 
хозяйства Приуральского и  Тазовского округов больше забо-
тятся о наращивании численности самцов, которые служат ис-
точником пантов и  костяных рогов, реализуемых на  нелегаль-
ном рынке.

Кроме того, у оленеводов-частников отсутствуют стимулы для 
обращения за  господдержкой. В  случае ее получения оленевод 
становится «зависимым» от властей региона и должен следовать 
всем их предписаниям, иначе лишится всех льгот. Из-за  невоз-
можности влиять на закупочные цены оленеводы вынуждены об-
ращаться к теневым схемам реализации оленины. По состоянию 
на  2018 год при численности оленей 1,9 млн особей и  2 тыс. хо-
зяйств в России и 0,8 млн оленей и 1,7 тыс. хозяйств в Новой Зе-
ландии — последняя производила вдвое больше оленины и пан-
тов, а  новозеландский экспорт превышал российский в  26 раз 
(Стратегия…, 2020).

Это свидетельствует о  значительности теневой составляющей 
в российском оленеводстве. Часто оленеводы реализуют свою про-
дукцию среди вахтовиков, на рынках, среди родственников и при-
езжих, что не  регистрируется органами власти. Уход от  учета 
и участия в официальной заготовительной кампании — вынужден-
ный шаг и своего рода протест частников против политики властей, 
которые в одностороннем порядке устанавливают план заготовок 
оленины и регулируют закупочные цены.
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Рис. 14. Производство оленины
Источник: составлено автором по данным Росстата

«Манифест об устойчивом оленеводстве»

В результате полевых исследований был выявлен ряд уязвимых 
мест, которые ограничивают развитие регионального оленеводства. 
Среди них наиболее ощутимы следующие проблемы:

Деградация кормовой базы — наиболее острый вопрос, о кото-
ром заявляли все респонденты. Неконтролируемое увеличение по-
головья, отсутствие четких маршрутов касланий, расширение до-
бычи полезных ископаемых и нерациональное природопользование 
пастбищ — неполный перечень причин деградации кормовой базы. 
Бывший зоотехник одного из  совхозов округа так характеризо-
вал ситуацию: «Частники оговаривают примерные маршруты, 
а сами ленятся, не идут в тундры, пасут недалеко от поселков 
на ягельных пастбищах… олень все летом выест, а зимой другим 
ничего не остается… ягель не восстанавливается, олени маловес-
ные, раньше меньше 70 кг не было, а сейчас нормально…» Нужна 
рекультивация поврежденных пастбищ и их засевание кормовыми 
травами, поскольку из-за неконтролируемости выпаса восстано-
вительный «отдых» угодий невозможен. Также при общей площа-
ди оленьих пастбищ автономного округа 48,5 млн гектаров опти-
мальная оленеемкость позволяет выпасать стадо в 370 тысяч голов 
(Об утверждении…, 2018), однако в современный период нагрузка 
на пастбища вдвое больше оптимальной.

Отсутствие учета поголовья оленей. Точная численность по-
головья оленей не известна, учет осуществляется со  слов олене-
водов, что осложняет планирование эффективного использования 
пастбищ и установления их предельной оленеемкости. Необходи-
мо строительство коралей10 для корализации (пересчета) и мечения 

 10. Кораль — загон для зооветеринарных обработок северных оленей и дру-
гих сельскохозяйственных животных.
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стада, создания выходного ядра по масти, генетическому состоя-
нию, проведения оценки качества потомства для племенной работы.

Перезапуск научных исследований оленей. Последние серьез-
ные исследования проводились в 1990-е годы. Необходима селекци-
онная работа и восстановление племенных хозяйств для сохранения 
местных пород северных оленей. Сейчас в регионе функционируют 
4 племенных хозяйства с 46 тыс. особей — АО «Совхоз “Байдарац-
кий”», МСП «Мужевское», АО «Салехардагро» и МОП «Ярсалин-
ское». Актуально исследование возбудителей основных заболева-
ний, поражающих северных оленей, — сибирской язвы, бруцеллеза, 
некробактериоза (копытки), эдемагеноза и  др. для эффективной 
борьбы с ними и локализации в случае вспышек.

Легализация этнологической экспертизы жизни коренного 
населения в местах промышленного освоения. Освоение новых 
месторождений и добывающей инфраструктуры приводит к изъя-
тию части пастбищ из мест выпаса. Если ранее объекты инфра-
структуры (трубопроводы, железнодорожное полотно) являлись 
серьезными препятствиями для касланий, которые необходимо было 
обходить, преодолевая десятки километров, то проведение этноло-
гической экспертизы позволило организовать перегоны через про-
мышленную зону Бованенково в местах касланий ярсалинских оле-
неводов (Головнёв…, 2014). Однако сейчас экспертиза проводится 
на общественных началах и не является общепринятой процеду-
рой разрешения споров между газовиками и КМНС. Строитель-
ство транспортной инфраструктуры до порта Сабетта может огра-
ничить для свободного доступа треть пастбищ полуострова Ямал. 
И не зря один из респондентов задается вопросом: «А с чем оста-
нусь я, ненец?!» 

«Молодые девушки не  готовы выходить замуж за малоолен-
ных» — хоть гендерной асимметрии на Ямале, в отличие от дру-
гих северных районов, нет (Лярская, 2010: 21), но в тундре наблю-
дается дефицит молодежи, в первую очередь женского пола. Один 
из респондентов охарактеризовал эту проблему следующим обра-
зом (нецензурная брань опущена): «Молодой парень хочет пой-
ти в тундру своим стадом, у него мало олене́й, кто за него пой-
дет замуж?! А у нас 72% малооленные… в тундре без семьи никак, 
не  справишься… если уйдет парень каслать, оставит невесту 
в поселке, то как вернется, а она уже с киргизом гуляет… нужна 
какая-то госпрограмма по поставке молодых девушек в тундру… 
сами не хотят идти… государство должно помочь». Впрочем, 
Е. В. Лярская в ходе своих исследований опровергает существова-
ние этой проблемы в Ямальской тундре (Лярская, 2010: 26).

Решение этих проблем позволит оленеводческой отрасли ЯНАО 
стать более устойчивой к различного рода угрозам, а также добить-
ся рационального использования пастбищ и разрешения террито-
риальных споров между добывающими компаниями и оленевода-
ми Ямала.
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Рыболовство

Второй по значимости традиционной отраслью хозяйства региона 
является рыболовство. Этот промысел был развит у местного насе-
ления еще до освоения Ямала русскими, а рыба остается важным 
элементом рациона КМНС. По состоянию на 2022 год промышлен-
ным выловом рыбы на речных объектах занимаются 52 предприя-
тия различных видов хозяйствования, на озерах — 11 предприятий. 
Согласно квотам, выделенным региональными властями, в текущем 
году в реках разрешено выловить: 1,2 тыс. т пеляди, 1,5 т тугуна, 
40,5 т чира, 0,7 тыс. т сига и 76,2 т омуля, а в озерах: 98,7 т пеля-
ди и 20,4 т чира (О распределении…, 2021).

В начале XX века из Обдорского края вывозилось более 3 тыс. т 
рыбы ежегодно. Пресные водные объекты округа и сегодня являют-
ся основным местом добычи ценных сиговых видов рыб. Вылавли-
ваемые в регионе виды рыб по народной классификации делятся на:

• «белую» (муксун, сырок, нельма, пыжьян, щокур, обская 
сельдь);

• «красную» (осетр);
• «черную» (налим, ерш, щука, карась, окунь, язь).
Рыболовство имеет большее значение для экономики таежных 

и тундрово-таежных районов, в которых оленеводство ограничено 
немногочисленностью пастбищ. Именно рыбацкие хозяйства были 
первыми коллективизированы и подчинены выполнению планов со-
циалистического строительства в  1930-е годы. В  1939 году в окру-
ге уже функционировало 7 рыбозаводов, которые принимали сырье 
от 76 рыболовецких колхозов (Алексеева, 2011: 101). Объем добычи 
рыбы округа в 1941 году составлял 11,6 тыс. тонн (Алексеева, 2015: 
38). Современная рыбодобыча осуществляется государственными 
и муниципальными предприятиями, возникшими из коллективных 
хозяйств, и общинами, организованными по территориальному при-
знаку. В отрасли ЯНАО занято 2–2,3 тыс. человек на 19 рыбодобыва-
ющих и 12 сельскохозяйственных предприятиях, примерно на 80 ма-
лых предприятиях и общинах КМНС (Традиционная деятельность, 
2019). В регионе производится вылов пресноводных видов «белой» 
и «черной» (сорной) рыбы. Объем вылова водных биоресурсов растет 
и в 2020 году составил 11,1 тонны (Информация…, 2021), притом что 
рыбопродуктивность водных объектов ЯНАО низка. Например, для 
бассейна реки Юрибей она составляет 2–3 кг/га, для озер — от 3–6 
до 8–12 кг/га. Для сравнения, в  соседнем ХМАО-Югра рыбопро-
дуктивность рек — 45 кг/га, озер — до 49 кг/га (Антонов, 2021: 22).

Все рыболовные угодья (промысловые участки) в регионе за-
креплены за предприятиями, общины могут взять их во временное 
пользование на 10 лет. В Шурышкарском районе рыбодобычей за-
нимаются три крупных предприятия с 113 рыбаками, 1 крестьянское 
фермерское хозяйство и 3 общины, рыбопереработку осуществляет 
АО «Горковский рыбозавод». В Приуральском округе в рыболовец-
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кой отрасли работают 1 муниципальное и 3 частных предприятия, 
1 община КМНС (хантыйская). В Ямальском округе размещены 10 
различных рыболовецких хозяйств, в том числе   МП «Новопортов-
ский рыбозавод» и ООО «Салемальский рыбозавод», на которых за-
нято 154 чел. (Стратегия…, 2018).

Единоличный вылов рыб регулируется властями и  разрешен 
в объеме, необходимом для личного потребления рыбака и его се-
мьи. Власти ежегодно устанавливает квоты на вылов различных ви-
дов рыб для представителей КМНС в рамках сохранения их тради-
ционного жизненного уклада. Предоставление квот осуществляется 
путем приема заявок от населения. При этом регулированию под-
вержен в основном вылов белорыбицы. Сокращения популяций си-
говых рыб в реках округа происходит из-за  загрязнения водных 
объектов добывающими предприятиями и  интенсивной эксплуа-
тации водных ресурсов. Объем вылова «черной» рыбы одобряется 
в размере, необходимом заявителю. В 2021 году было подано 1674 
заявки от представителей КМНС и их общин, в результате одобрен 
вылов до 2,5 тонны рыбы на каждого заявителя (На Ямале…, 2021).

Квоты устанавливаются и для предприятий, жизнеспособность 
которых иногда подвергается угрозе из-за резкого снижения раз-
решенных объемов вылова. Например, в 2021 году произошло рез-
кое сокращение квот на промышленный вылов с 1495 до 766 тонн 
в пользу увеличения лова КМНС, что вызвало ухудшение эконо-
мического положения предприятий (Рыболовам…, 2021).

Для промышленного лова и реализации рыбы население объеди-
няется в общины, которые могут получить необходимые разреше-
ния. В общинах централизованно осуществляется охлаждение, ве-
теринарный контроль и сдача на перерабатывающие предприятия. 
Руководители общины прежде заключают договоры с предприятия-
ми, в которые будут сдавать рыбу. Общины владеют оборудованием 
для добычи рыбы, транспортом и холодильными установками, с чем 
чаще всего наблюдаются трудности. Однако для их решения регио-
нальные власти выделяют финансовую помощь. Кроме того, членам 
общины выплачивается зарплата и засчитывается трудовой стаж. 
Общины создаются не только для рыболовства, но и для сдачи оле-
нины, решения социальных вопросов.

Рыболовство как основной источник доходов характерен для 
хантов и частично для коми и ненцев, проживающих на юге ЯНАО, 
в  районах, граничащих с  Республикой Коми и  Ханты-Мансий-
ским автономным округом. Более 90% хантов и коми сосредото-
чено в Шурышкарском районе и Приуральском округе. Населе-
ние поселков тундрово-таежной и таежной зоны вне зависимости 
от  этнической принадлежности занимается рыболовством при от-
сутствии альтернативных вариантов занятости. В поселках прожи-
вает полукочевое население, которое некоторое время года прожи-
вает на удаленных от населенного пункта стоянках (песках), где 
занимается рыбодобычей.
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Рис. 15. Динамика вылова рыбы предприятиями агропромышленного 
комплекса ЯНАО
Источник: составлено автором по данным Департамента АПК ЯНАО (Де-
партамент…, 2022)

Хозяйственная деятельность представителей КМНС ЯНАО исто-
рически носит комплексный характер. Оленеводство всегда сочета-
лось с рыболовством, охотой, сбором дикоросов, собирательством. Ма-
лооленные семьи часто совмещают рыболовство с выпасом небольшого 
стада оленей в таежной зоне, в тундре они занимались охотпромыс-
лом. Эта особенность придает хозяйствам большую устойчивость в слу-
чае природно-климатических катаклизмов и техногенных катастроф.

Пушной промысел

Добыча пушнины — некогда основная отрасль экономики Ямала, 
постепенно потеряла свою актуальность. Исторически столь стре-
мительное приращение к России восточных территорий было об-
условлено добычей пушнины (в первую очередь песца и  соболя). 
И по мере истребления пушного зверя колонизаторы продвигались 
далее на восток, вскоре достигнув берегов Аляски. Жители Ямаль-
ского севера также были отменными охотниками и поставщиками 
пушнины. Охотпромысел до развития крупностадного оленеводства 
служил для них основным источником пропитания.

Развитие торгово-экономических отношений и производства то-
варов народного потребления послужило причиной снижения ак-
туальности охоты для населения. В советское время из-за дефици-
та синтетических материалов, изолированности внутреннего рынка 
и повсеместном использовании натурального меха в изготовлении 
одежды существовала необходимость добычи шкур. «Раньше всех 
мехом одевали, сейчас же вам, русским, куртки, пуховики подавай, 
не хотите шапки меховые носить!» — сетовал один из респондентов.

Но с переходом к свободному рынку и появлением технологич-
ных искусственных материалов пушнина сохранила свои позиции 
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только в  среде КМНС в  северных районах России, где привык-
ли использовать натуральные материалы для обустройства жилищ 
(чумов) и  изготовления одежды. Незначительная доля добытой 
пушнины используется для изготовления сувенирной продукции. 
Да к тому же, в отличие от рыболовства и оленеводства, охотпро-
мысел не  может обеспечить полноценную занятость населения. 
В 1990-е годы были разрушены производственные цепочки, исчез-
ли и так и не восстановились заготовительные предприятия.

В  современности клеточным выращиванием соболя, голубого 
и  серебристо-черного песца занимаются ООО «Совхоз “Верхне-
Пуровский”» (Пуровский округ) и АО «Совхоз “Байдарацкий”» 
(Приуральский округ). Поголовье песца и  соболя в  2020 году со-
ставляло 0,4 тыс. и 2,4 тыс. соответственно (Информация…, 2021), 
добыто было 4,3 тыс. шкурок (Доклад, 2021б). Также охотпромы-
сел прописан в перечне видов деятельности у некоторых общин ре-
гиона. В 2008 году объем заготовок в ЯНАО составлял 600 шкурок 
(Север и…, 2012: 69). На некоторых предприятиях работают цеха 
по изготовлению изделий из шкур оленя, пушно-мехового сырья. 
В приморских районах осуществляется сбор клыков моржей, шкур 
нерпы и пр. Добыча шкурок и их реализация сегодня происходит 
в нелегальном поле, когда охотники продают необработанное сы-
рье скупщикам с Большой земли. В среднем охотники могут заго-
товить от  15 до  100 шкурок в год в зависимости от колебаний по-
пуляции зверя (Мартынова, 2018: 710).

Сбор дикоросов

Сбор дикоросов (грибов и ягод), растущих в таежных и тундрово-та-
ежных районах, является одним из традиционных промыслов КМНС. 
Ежегодно в регионе заготавливают более 60 тонн сырья, которое пе-
рерабатывается как внутри региона (например, ПФ «Ныда-ресурс»), 
так и поставляется в другие регионы. В 2020 году только в Пуров-
ском округе предпринимателями было заготовлено 58,7 тонны дикоро-
сов (Развитие АПК, 2021). Наибольшие объемы сбора ягоды у общин 
«Еты-Яля», «Сугмутско-Пякутинская» и «Харампуровская». На фак-
тории «Кар-Нат» осуществлялся прием дикоросов от населения.

Люди, живущие в тундрово-таежной и таежной зоне, во время 
сезона сбор ягод и грибов самостоятельно собирают и сдают сырье 
либо на предприятия, либо «коммерсантам». Сборщики редко реа-
лизуют собранный товар самостоятельно.

Другие виды сельского хозяйства

Традиционные для средней полосы России виды сельского хозяй-
ства практически не распространены ввиду природно-климатиче-
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ских особенностей и  экономической нецелесообразности, но по-
пытки их развития активно предпринимались в  советское время. 
Впервые овощеводство и мясо-молочное скотоводство появились 
в  регионе в  1930-е годы с прибытием репрессированного населе-
ния из  различных регионов СССР и необходимостью их  снабже-
ния. В 1936 году в Обдорске (ныне Салехард) был создан овощежи-
вотноводческий совхоз, построен тепличный комплекс, подсобные 
помещения приспособлены под фермы, но хозяйство было мало-
продуктивным. Средний надой на одну корову не превышал 1215 
кг молока (к примеру, в  2020 году данный показатель составлял 
2370 кг (Доклад…, 2021б)). В 1940 году поголовье скота округа со-
ставляло 2,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 0,5 тыс. сви-
ней и  столько же овец. Тепличные и парниковые комплексы по-
явились и в других хозяйствах. В 1941 году насчитывалось 634 м2 
теплиц и 1,4 тыс. рам парников. В Салехарде, Приуральском, Шу-
рышкарском районах выращивались различные овощные культу-
ры, в том числе картофель. В 1941 году посевная площадь увели-
чилась до 212,9 га, из которых 77,5 га были заняты под картофель 
(Алексеева, 2011).

В  современный период растениеводство слабо развито. Из об-
щей площади сельхозугодий ЯНАО на пашни приходится 0,2%. 
В основном выращивается картофель — 87,7% посевной площа-
ди, остальное — овощные и бахчевые культуры (Всероссийская…, 
2016). Животноводство представлено разведением крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней и птиц. Развито в пригородных зонах 
и на сельхозпредприятиях, реорганизованных из коллективных хо-
зяйств. Совокупная численность окружного поголовья скота со-
ставляет менее 0,1% общероссийского объема.

Таблица 2. Структура поголовья сельскохозяйственных животных ЯНАО

Всего
(голов)

из них:

сельхозоргани-
зации КФХ хозяйства 

населения

КРС 1185 81% 12% 7%

из них: коровы 545 86,6% 8,6% 5%

Свиньи 1157 66,1% 14% 19,9%

Овцы 94 – 49% 51%

Козы 184 5,4% 21,2% 73,4%

Птица 22 228 39,5% 18,4% 42,1%

Источник: составлено автором по данным сельскохозяйственной перепи-
си 2016 г.
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Судя по  современной структуре сельскохозяйственного произ-
водства округа, перспективными для жителей являются традици-
онные отрасли — оленеводство и рыболовство, которые максималь-
но используют природно-ресурсный потенциал территории. Прочие 
столь незначительны по двум причинам: либо из-за невозможности 
обеспечения полноценной занятости заинтересованного в них на-
селения (охотпромысел, сбор дикоросов), либо из-за сложных при-
родно-климатических условий, не позволивших развиваться неха-
рактерным для региона отраслям (мясо-молочное животноводство, 
растениеводство). Последняя группа отраслей остается актуаль-
ной потому, что представлены они в бывших колхозах, по инерции 
существующих с советских времен, или в современных сельскохо-
зяйственных комплексах, построенных в пригородах с использова-
нием современных технологий.

Учет опыта прошлого

Нужно не забывать и еще об одном немаловажном аспекте разви-
тия — о последствиях вмешательства в  традиционные виды хо-
зяйствования, сформированные естественным путем. Любые, даже 
мелкие, вмешательства в хозяйство других народов могут нару-
шить баланс и  запустить процесс его деградации и разрушения. 
При разработке стратегических документов необходимо проанали-
зировать исторический опыт реформирования традиционного хо-
зяйства округа.

Существенный вклад в перестройку хозяйства был внесен в со-
ветский период, когда имели место перегибы и ошибки. Нужно 
повторить, что ямальские оленеводы до  1950-х годов оказывали 
организованное сопротивление коллективизации и  подчинению 
собственного «свободного» хозяйства командному управлению вла-
стей. Об этом свидетельствует деятельность неформальной органи-
зации «Мандалада» в тундре Ямала в 1930‒1940-е годы (Алексеева, 
2011). Но власти не оставляли попыток покорить своенравное на-
селение Обского Севера (Гриценко, 2019). Создание коллективных 
хозяйств, привнесение новых отраслей сельского хозяйства, попыт-
ки перевода кочевников на оседлость так и не были приняты пред-
ставителями КМНС, но изменили их отношение к седентаризации. 
В результате внутренних (выбора личных жизненных стратегий, 
интересов) и  внешних факторов (политики властей и рыночной 
конъюнктуры) сообщество КМНС Ямала разделилось на две груп-
пы — кочевое и поселковое население. Осевшее население не те-
ряет своих корней, что позволяет сохранять тесные социально-эко-
номические связи поселков и тундры (Лярская, 2016).

Несмотря на  то что бригадная форма выпаса была сохранена 
на сельхозпредприятиях, особого энтузиазма у коренного населе-
ния в работе на них не наблюдается. Пастухами обычно нанима-
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ются малооленные оленеводы, которые ищут возможность улуч-
шить свое материальное положение. Вместе с общественным стадом 
они выпасают и  своих оленей, нередко отбирая из  «обществен-
ных» оленей лучших в  свое стадо. Многооленные оленеводы во-
обще не испытывают желания взаимодействовать с властью даже 
ради получения поддержки. Это связано не  только со  строптиво-
стью оленеводов, но и с отношением власти к ним, которая спуска-
ет планы по  заготовке оленины и  требует их выполнения, угро-
жая лишить господдержки и не учитывая экономических рисков 
для хозяйств.

Седентаризация на Ямале в советское время была малоэффек-
тивной, и после 1991 года ее результаты были перечеркнуты есте-
ственным ростом кочевого населения округа. Оседание части на-
селения в поселках привело к их аккультурации и маргинализации 
части поселкового населения КМНС. Отрыв от оленеводства лишил 
осевших ненцев оленной культуры и способствовал их ассимиляции 
с русским населением. Безусловно, экономическая эффективность 
хозяйствования должна учитываться, но культурным аспектом ма-
лых этносов тоже нельзя пренебрегать. Низкий уровень образо-
ванности, потеря культурных связей, занятость в  «неквалифици-
рованной» сфере поселков способствует маргинализации оседлых 
ненцев и прогрессированию их алкоголизации (Опарин, 2016: 120). 
Это, в свою очередь, влечет рост числа завершенных и незавершен-
ных самоубийств среди них. А как известно, для народов Севера 
ввиду религиозных и культурных особенностей характерен один 
из  самых высоких уровней суицидального индекса в мире (Дут-
кин, 2018: 67–68).

Принудительное навязывание «экономически эффективных» ви-
дов деятельности иногда приводит к катастрофическим (невоспол-
нимым) потерям для мировой культуры. Например, массовый пе-
ревод властями нганасанов в 1970-е годы на охотпромысел и отказ 
от  домашнего оленеводства привели к потере сегментов их олен-
ной культуры и оседанию представителей этноса в поселках Крас-
ноярского края (Клоков, 1997: 16–17). Поселковая жизнь нганаса-
нов способствует еще большему отходу от традиционного уклада 
этноса, поскольку значение охотпромысла в современности много-
кратно снизилось. Нганасаны постепенно превращаются в русско-
язычных метисов, растворяясь в среде русского населения (Бичео-
ол, 2009). Навыки и приемы нганасанского оленеводства исчезли 
бесследно и уже никогда не  будут возрождены. В бассейне реки 
Дудыпты в центральной части Таймыра живут последние семьи 
нганасанов-тундровиков, занимающихся охотничьим и рыболов-
ным промыслами. 

У представителей КМНС, проживающих в  российском обще-
стве, меняется отношение к своей собственной культуре и наблю-
дается «культурно-психологическая травма» (Дуткин, 2018: 70–71), 
то есть отчуждение от собственной культуры. В результате этого 



 138

СОВРЕМЕННОСТЬ

КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ   ·  20 2 2   ·  ТОМ 7   ·  № 3

усиливаются тенденции, особенно среди молодежи, соответствовать 
основным трендам российского общества и адаптироваться к пол-
ноценной жизни в нем. Незаинтересованность младших поколений 
в сохранении традиций и обычаев может привести к потере неко-
торых из них в будущем.

Но переходу некоторых представителей КМНС из тундры в по-
селки способствует и  сокращение их  жизненного пространства 
в результате промышленного освоения территорий. Активное раз-
витие добывающей промышленности приводит к нарушению сло-
жившихся маршрутов сезонных касланий оленеводческих хозяйств. 
Маршруты отклоняются в  сторону, отодвигая других оленеводов. 
В итоге нарушается вся схема выпаса. Особенно остро проблема 
стоит на Ямальском полуострове, где расширение добывающей ин-
фраструктуры уже отняло у оленеводов 6% пастбищ. Со време-
нем площадь добычи будет только увеличиваться, хотя уже сейчас 
пастбищ не хватает, а имеющиеся угодья перегружены вдвое. Рас-
ширение промышленного рыболовства и вызванный этим дефицит 
биоресурсов вытесняют представителей КМНС и из традиционно-
го для них промысла.

Заключение

В ближайшие годы федеральной и региональной власти необхо-
димо выработать сбалансированную стратегию развития регио-
на с учетом современных и исторических особенностей. Дуальный 
путь развития Ямала заключается в том, что в свете наращивания 
добычи нефти и газа необходимо не пренебрегать традиционными 
видами хозяйства, важными для гармоничной жизнедеятельности 
представителей КМНС.

За  последний век из-за  внешних усилий структура хозяй-
ства Ямала полностью перестроилась. Пушной промысел поте-
рял свою актуальность, появилось городское население, а вместе 
с  ним и новые отрасли промышленности и  сельского хозяйства. 
Ведущим сектором экономики стала добывающая промышлен-
ность, но  весомость традиционных отраслей для местного насе-
ления сохранилась.

Сельское хозяйство хоть и вносит незначительный вклад в фор-
мирование валового регионального продукта ЯНАО, но являет-
ся основным средством приложения труда в  сельских поселения 
и на межселенных территориях. Существующий объем производ-
ства явно ниже потенциально возможного и необходимого для фор-
мирования продовольственной безопасности региона.

Оленеводство имеет большой потенциал наращивания объе-
ма производства, но на данном этапе испытывает ряд довольно 
принципиальных трудностей. Это и  деградация пастбищ, и  зна-
чительность теневой экономики, и необходимость племенной ра-
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боты. Первоочередной задачей на  сегодня становится налажива-
ние коммуникации между «частниками» и региональными властями 
на условиях паритета, а не  стратегии «мы лучше знаем, что вам 
нужно».

Командная политика показала свою неэффективность в совет-
ский период. И как только давление государства ослабло, разви-
ваемые свыше сектора сельского хозяйства сжались до миниму-
ма, а традиционные виды хозяйства восстановили свои позиции. 
В советское время произошло изменение отношения кочевников 
к  оседлости с  негативного (временного, маргинального) до  нор-
мального (обыденного). Это позволило дать представителям 
КМНС возможность самим выбрать, как им жить — в поселках 
или в тундре.
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Agrarian alternative for Yamal: Agriculture and indigenous 
population 

Timur Yu. Gusakov, Researcher, Center for Agrarian Studies, Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration; Vernadskogo Prosp., 82, 
Moscow, 119571, Russia. E-mail: gusakov.timur@mail.ru

Abstract. The current social-economic situation in Russia poses new challenges for in-
dustries, agriculture, and services. One of these challenges is the search for alterna-
tive sources of food supply in regions and the strengthening of food security under the 
import substitution policy. In agriculture, the emphasis is placed on the development 
of both main branches and those previously considered additional. At the same time, 
there are attempts to diversify economies of the single-industry regions in order to en-
sure their ‘sustainable’ development. One of the regions representing all the above 
trends is the Yamalo-Nenets Autonomous Region. Federal and regional authorities 
strive to reduce its budget dependence on the oil and gas rent and to invest in the tra-
ditional sectors of polar agriculture such as reindeer breeding and fishery. The article is 
based on the results of the author’s field studies in the summer of 2021 and describes 
the social-economic situation in Yamal. The author pays particular attention to agricul-
ture and indigenous peoples of Siberia, to the history and main trends in the develop-
ment of the nomadic and semi-nomadic groups of Yamal — to identify promising direc-
tions and main barriers for the development of regional agriculture.

Key words: regional development, human geography, Siberian indigenous nations, 
migration, oil-producing regions, agriculture, reindeer breeding
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