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Аннотация. Цель – анализ этноэкономических проблем и последствий трансформаций горно-таежного 
оленеводства Тофаларии. Методы исследования. Для изучения оленеводства тофов – коренного малочис-
ленного народа Сибири – применено сочетание этноэкономических и эколого-географических методов, а 
также элементов системного подхода, на основе которых интерпретировались данные о состоянии олене-
водства как компонента системы традиционного хозяйства. Результаты. Установлена роль трансформаци-
онных процессов в формировании кризиса оленеводства, уменьшении поголовья оленей, изменении харак-
тера использования угодий. Этноэкономические преобразования привели к утрате навыков оленеводства 
и микроареального освоения оленьих пастбищ. Выявлено, что развитие сельских территорий Тофаларии 
требует пересмотра традиционного этнохозяйственного комплекса. Таежное мелкостадное оленеводство 
выполняет транспортную функцию обеспечения охотничьего промысла, оно не относится к рентабельным 
отраслям, отсутствуют методики, позволяющие рассчитать его эффективность в объективных показате-
лях. Подчеркивается, что основными ориентирами оценки оленеводства являются сохранение поголовья 
оленей и половозрастной структуры стада, а также его символическое значение для этнической культу-
ры тофов. Запрос этносоциума на развитие оленеводства выражает как нужды традиционного хозяйства, 
так и этнокультурные аспекты этничности. Данные выводы способствуют расширению представления о 
комплексном характере систем традиционного природопользования и их устойчивости. Практическая 
значимость результатов состоит в возможности скорректировать с их учетом региональные программы 
поддержки коренных малочисленных народов. Научная новизна. Установлено, что в кризисном состоя-
нии оленеводства до настоящего времени сказываются последствия незавершенных трансформационных 
процессов и вызванные ими противоречия в природно-хозяйственной системе традиционного природо-
пользования. Рассогласованность управления на основе плановых показателей и игнорирование тради-
ционного опыта заложили основу негативного сценария развития оленеводства задолго до постсоветских 
трансформаций. 
Ключевые слова: традиционное природопользование, оленеводство, этноэкономика, Тофалария, экономи-
ческая трансформация, ландшафтно-экологическая среда.
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Abstract. The purpose of the study is the analysis of ethno-economic problems and consequences of transforma-
tions of the mountain-taiga reindeer husbandry in Tofalaria. Research methods. To study the reindeer husbandry 
of the Tofs, an indigenous people of Siberia, a combination of ethno-economic and ecological-geographical meth-
ods, as well as elements of a systematic approach, were used, on the basis of which data on the state of reindeer 
husbandry as a component of the traditional economy were interpreted. Results. The role of transformational 
processes in the formation of the crisis of reindeer breeding, the decrease in the number of deer, and the change 
in the nature of land use has been established. Ethno-economic transformations have led to the loss of reindeer 
breeding skills and micro-areal development of reindeer pastures. It was revealed that the development of rural 
areas of Tofalaria requires a revision of the traditional ethno-economic complex. Taiga small-scale reindeer hus-
bandry performs the transport function of providing hunting, it does not belong to profitable industries, there are 
no methods to calculate its effectiveness in objective terms. It is emphasized that the main guidelines for assessing 
reindeer breeding are the preservation of the deer population and the age and sex structure of the herd, as well as 
its symbolic significance for the ethnic culture of the Tofs. The request of the ethnosociety for the development of 
reindeer husbandry expresses both the needs of the traditional economy and the ethnocultural aspects of ethnicity. 
These conclusions contribute to expanding the understanding of the complex nature of traditional nature manage-
ment systems and their sustainability. The practical significance of the results lies in the possibility of adjusting 
regional programs to support indigenous peoples, taking them into account. Scientific novelty. It has been estab-
lished that in the crisis state of reindeer husbandry, the consequences of unfinished transformation processes and 
the contradictions caused by them in the natural and economic system of traditional nature management are still 
affecting. Inconsistency in management based on planned indicators and ignoring traditional experience laid the 
foundation for a negative scenario for the development of reindeer husbandry long before the post-Soviet trans-
formations.
Keywords: traditional nature management, reindeer husbandry, ethno-economy, Tofalaria, economic transforma-
tion, landscape-ecological environment.
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Постановка проблемы (Introduction)
Традиционное природопользование играет важ-

ную роль в устойчивом развитии сельских терри-
торий, так как опирается на исторически сложив-
шиеся и экологически обоснованные способы ис-
пользования природных ресурсов, включая объек-
ты животного и растительного мира, земельные и 
иные ресурсы, значимые для занимающихся им на-
родов. Однако несмотря на меры государственной 
поддержки, отрасль северного оленеводства стал-
кивается с неравномерным развитием в регионах, 
проблемами закрепления земель, сложностями ор-
ганизации сбыта продукции. В регионах, где пого-
ловье оленей невелико, господдержка оленеводства 
рассматривается в комплексе общих мер поддерж-
ки традиционного природопользования, специаль-
ные программы его развития не создаются. В то же 
время даже при небольшом поголовье оленеводство 
имеет важные социальные и жизнеобеспечиваю-
щие функции для развития сельской местности и 
проживающих там коренных народов.

Территория исследования расположена в горно-
таежных ландшафтах Восточного Саяна, в админи-
стративных границах Нижнеудинского района Ир-
кутской области. В трех высокогорных поселках – 
Алыгджере, Нерхе и Верхней Гутаре – сосредото-

чен ареал компактного расселения коренного мало-
численного народа – тофов (678 чел.), охотников и 
оленеводов, что составляет более 50 % численно-
сти всего наличного населения территории. В на-
стоящее время это этнически и антропологически 
смешанная популяция с замедлившимися темпами 
метисации [1]. На территории преобладают высоко-
горные ландшафты, отмечаются суровость климата 
и значительные перепады высот рельефа, ограни-
ченность ресурсов жизнеобеспечения и транспорт-
ная труднодоступность. Эколого-хозяйственный 
тип оленеводства тофов – мелкостадное таежное 
оленеводство транспортной направленности с ко-
ротким миграциями и летним вольным выпасом, 
приручением оленей. В этнокультурной типологии 
это саянское оленеводство, которое присутствует 
в горах юга Сибири, кроме тофов, у тувинцев-тод-
жинцев и в прошлом у сойотов [2]. Основа хозяй-
ства тофов – охотничий промысел, оленеводство 
практиковалось для обеспечения нужд охоты. До 
коллективизации каждая семья имела оленей, для 
того чтобы круглогодично кочевать и снабжать себя 
продукцией охоты, поскольку олень позволял осва-
ивать далекие и продуктивные угодья. Эта сельско-
хозяйственная отрасль в тайге особо значима из-за 
отсутствия достаточных агроклиматических ресур-
сов для иных видов природопользования.  
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В настоящее время стада имеются в двух по-
селках, общая численность поголовья – 390 гол. [3]. 
Оленеводство тофов переживает кризис: его судьба, 
несмотря на появившуюся позитивную динамику, 
остается неопределенной и зависит от сочетанно-
го воздействия ряда факторов, таких как доступ к 
достаточным и продуктивным ресурсам, самоорга-
низация, прочность социальных связей, адаптивная 
устойчивость, рациональность и гибкость управ-
ления и государственная поддержка. Однако пока 
меры поддержки кардинально не меняют ситуацию, 
есть проблемы с участием субъектов хозяйствова-
ния в принятии решений, что требует углубления 
понимания современного оленеводства. 

Оленеводство тофов субсидируется в рамках Го-
сударственной программы Иркутской области «Ре-
ализация государственной национальной политики 
в Иркутской области» на 2019–2025 гг. [4]. С вос-
становлением оленеводства в настоящее время свя-
зывают надежды на позитивные перемены в сфере 
экономики природопользования и культуры, что со-
гласуется с изменением отношения к оленеводству 
на уровне государства. 

С точки зрения административных органов, с 
дореволюционных времен и на протяжении совет-
ского периода основной функцией оленеводства 
считалась экономическая рентабельность. И толь-
ко три постсоветских десятилетия демонстрируют 
усиление ценностного сдвига: роль оленеводства 
в сохранении культуры и образа жизни коренных 
народов признается не менее важной задачей для 
развития сельских территорий, чем товарная про-
дуктивность. 

Тофаларское оленеводство имеет множество 
аспектов исследования, его значимость для культу-
ры и экономического благополучия населения тре-
бует междисциплинарного подхода. Исходя из из-
ложенного следует рассмотреть биоресурсную базу 
оленеводства, этноэкономические аспекты преоб-
разований, специфику проблем, затрудняющих раз-
витие оленеводства.
Методология и методы исследования (Methods)

Этническая экономика коренных малочислен-
ных народов Сибири опирается на единство хозяй-
ственной деятельности и образа жизни сообщества, 
связанного со своим ландшафтом. Этноэкономиче-
ские системы включают особенности расселения, 
сети взаимопомощи, неформальной трудовой и 
обменной кооперации, культурные нормы, иден-
тичности локального и регионального характера, 
практики использования ресурсов и коммуникации, 
в том числе с широко понимаемой окружающей 
средой. Результирующим признаком, который по-
зволит определить данную систему жизнеобеспе-
чения как традиционную, служит стратегическая 
ориентация сообщества на обеспечение собствен-
ного существования за счет ресурсов многолетне-

го освоения территории, которая остается основой 
идентичности и имеет высокую нематериальную 
ценность. 

Изучение оленеводства как отрасли традици-
онного природопользования предполагает исполь-
зование этноэкономической и этногеографической 
исследовательской позиции. Она представлена ис-
следованием природно-ресурсных, социально-эко-
номических и этнокультурных аспектов. Природно-
ресурсные факторы служат основой возможностей 
и ограничений развития отрасли, ее регионального 
своеобразия. Наличие пастбищ, потенциальные 
маршруты кочевания, соответствие эколого-геогра-
фических условий требованиям посезонной смены 
угодий, продуктивность пастбищ и их устойчивость 
сами по себе важны, но не являются определяющи-
ми. Социально-экономические аспекты традици-
онного хозяйства связаны как с предшествующим 
хозяйственным развитием, так и с функционирова-
нием оленеводства в рыночных условиях. 

Результаты (Results)
Оленеводство тофов до советских преобразова-

ний представляло часть целостного жизнеобеспе-
чивающего комплекса. В настоящее время оленьи 
пастбища имеют различное назначение использова-
ния [5]. В Иркутской области они находятся на зем-
лях запаса в Нижнеудинском районе (в Тофаларии) и 
занимают территорию 141,7 тыс. га. [6, c. 29]. Четы-
рехкратное уменьшение поголовья в 1990–2000 гг. 
привело к тому, что Иркутская область официаль-
но признана регионом исчезающего оленеводства, 
оленеемкость пастбищ в регионе определена в 2000 
голов [7], что значительно меньше потенциальных 
эколого-ресурсных возможностей территории. 

Кормовая база оленеводства связана с раститель-
ными сообществами, отличающимися большим 
разнообразием, поскольку экологические условия 
их местообитаний обладают выраженной контраст-
ностью. Главными факторами дифференциации 
фитоценозов, используемых в качестве оленьих 
пастбищ, служат рельеф и водно-тепловой режим. 
Абсолютные высоты в пределах Тофаларии изме-
няются от 2875 м в верховьях рек Казыра и Уды до 
600 м в предгорьях. Глубина расчленения достигает 
1000 м и более в высокогорье, снижаясь до 150–300 
м в средне- и низкогорье [8]. С высотой происходит 
смена растительности: от горной тайги к участкам 
субальпийских и альпийских лугов в сочетании с 
горными тундрами, каменными россыпями и снеж-
никами. Субмеридианальное и широтное располо-
жение хребтов способствует орографической изо-
ляции данных участков, большей сухости климата в 
них, а также неравномерному распределению влаги 
по склонам: больше увлажнены склоны западной и 
северной экспозиции, суше и теплее – восточные и 
южные склоны. В условиях альпинотипного релье-
фа с обширными ледниковыми карами на их дни-
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щах растительность формируется при достаточном 
и избыточном увлажнении. Дефицит тепла усугу-
бляется распространением многолетней мерзлоты с 
мощностью до 800 м в гольцовой зоне, с темпера-
турами от –3 до –8 °С, что приводит к накоплению 
холода в почвах.

Растительность горно-таежного пояса представ-
лена сообществами из пихты, ели и кедра, по холод-
ным местообитаниям увеличивается доля листвен-
ницы. Под пологом кедра кустарничковый ярус 
лучше развит по склонам, на плоских поверхностях 
выражен мощный моховой покров с участием ли-
шайников как на почве, так и на упавших стволах 
деревьев. Выше горной тайги встречаются угне-
тенные кедры и лиственницы, обширные площа-
ди заняты кустарниковыми зарослями из березки 
круглолистной, кашкары, в кустарничково-моховом 
покрове – багульник болотный и сфагновые мхи. 
В гольцовом поясе на пологих склонах преоблада-
ют кустарничково-лишайниковые сообщества. В 
трещинах и между камнями присутствуют полуку-
старничковые и травянистые виды, близ снежников 
и ледников в днищах каров встречаются имеющие 
кормовое значение нивальные лужайки. В таежных 
и горно-таежных ландшафтах с более длительным, 
чем в тундре, вегетационным периодом, разнообра-
зием флоры, удобством стаций, следовательно, с 
лучшими условиями питания основные показатели 
экстерьера северного оленя отличаются в сторону 
укрупнения и улучшения рабочих качеств [9]. 

В России официально утверждены четыре по-
роды домашних северных оленей: ненецкая, чукот-
ская, эвенская и эвенкийская. Тофаларский олень 

признан отдельным экотипом внутри эвенкийской, 
по мнению отдельных исследователей, претенду-
ющим на самостоятельный породный статус [10]. 
Тофаларские северные олени относятся к южной 
популяционной группе и отличаются самыми круп-
ными размерами, выдающимися рабочими каче-
ствами, пространственной изоляцией и отчетливой 
генетической дифференцированностью от осталь-
ных двух групп (западной, представленной ненец-
кой породой, и восточной, включающей эвенкий-
скую и эвенскую породы) в пределах вида [11]. 

 Эвенкийская порода представлена лесными; не-
нецкая, чукотская – тундровыми; эвенская – лесны-
ми и тундровыми оленями. По мнению А. А. Южа-
кова, у тундровых оленей при преобладании в 
рационе зимой и летом травянистых и недостаточ-
ности лишайниковых кормов формируются низко-
рослость, крепкий и широкий формат сложения. 
Напротив, более крупные размеры лесных оленей 
формируются благодаря биогеоценотическому раз-
нообразию тайги, при этом характер питания в мо-
лодом возрасте оказывает сильнейшее влияние на 
фенотип взрослой особи [12].  

Актуальное состояние оленеводства стало ре-
зультатом многоступенчатых трансформаций, 
в основном в период колхозного строительства 
(1930-е – начало 1960-х гг.) и преобразования кол-
хозов в промысловые хозяйства (середина 1960-х – 
начало 1990-х гг.). В конце XIX в. и до 1920-х гг. 
основными землепользователями были род, патро-
нимическая группа и семья. Представление о коле-
баниях численности оленей в домохозяйствах то-
фов дает рис. 1.

Рис. 1. Динамика поголовья оленей и численность населения тофов в конце XIX в. 
Источник: составлено авторам по данным Петри Б. Э. Охотничьи угодья и расселение карагас. 
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Свыше 90 % тофаларских домохозяйств до кол-
лективизации содержали небольшие транспортные 
стада, безоленные семьи кочевали совместно с род-
ственниками. Оленей использовали под седло и под 

вьюк во время охотничьего промысла. Для одной 
семьи требовалось 15 взрослых ездовых оленей 
[9]. В 1920-е гг. увеличилась доля малооленных хо-
зяйств, и в то же время тофы продолжали кочевать 
благодаря взаимопомощи (рис. 2).

Fig. 1. Dynamics of the number of deer and the population of tofs at the end of the 19th century. 
Source: compiled by the author according to Petri B. E. Hunting grounds and resettlement of Karagas. Irkutsk, 1927. Pp. 18–19
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Рис. 2. Распределение оленеводческих домохозяйств по числу оленей при традиционной модели жизнеобеспечения (%)

Источник: составлено автором по данным Петри Б. Э. Оленеводство у карагас. Иркутск, 1927. С. 33
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Fig. 2. Distribution of reindeer herding households by the number of reindeer under the traditional livelihood model (%)

Source: compiled by the author according to Petri B. E. Reindeer herding of the Karagasy. Irkutsk, 1927. P. 33
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В горной тайге большие стада экологически не-
целесообразны, требуют частой смены пастбищ, 
отвлекают от охоты, поэтому их содержали еди-
ничные хозяйства. Весь год олени находились под 
присмотром, их защищали от хищников и перего-
няли по сложившимся маршрутам к местам отела 
и летовок. Численность поголовья зависела от ре-
зультативности пушного промысла, эпизоотий, на-
падений хищников. Самостоятельного мясного зна-
чения оленеводство не имело: в среднем на семью 
забой не превышал 2–3 оленей, выбраковывались 
старые животные и излишек телят. 

С наступлением коллективизации в 1931 г. насе-
ление перешло к оседлости. Управление оленевод-
ством шло по пути реформ: «мягким» вариантом 
предлагалось так называемое «избенное» олене-
водство – стойловое и полустойловое содержание 
оленей в оседлом хозяйстве зимой, кормление за-
готовленными ягелем и сеном. Однако на практике 
была взята цель на укрупнение стад, повышение 
рентабельности отрасли в производстве мясной 
продукции. Для всего оленеводческого хозяйства 

СССР был разработан типовой пакет руководящих 
документов. Не стало формального посемейного 
разграничения угодий, однако память о родовых 
территориях сохранялась. Охота велась бригадами, 
которые брали оленей на период промысла и после 
возвращали их в общественное стадо. 

Проблемы коллективного оленеводства вслед-
ствие непродуманных трансформаций проявились 
незамедлительно. От микроареального выпаса в 
стациях, способных обеспечить малочисленные 
стада в течение короткого времени жизни на стой-
бище, коллективные стада перешли к поиску ягель-
ников, которые могут прокормить сотни оленей. 
Содержание большого поголовья требовало смены 
маршрутов кочевания, схем пастбищеоборота, иных 
навыков ухода. В архивных документах 1930-х гг. 
отмечается, что пастбища используются хищниче-
ски, их мощность не выявлена, ягелеустройство не 
проведено. С летних на зимние пастбища из года в 
год стада кочуют по одному и тому же маршруту, 
истощая одни участки до полной непригодности, в 
то время как продуктивные места в стороне от го-
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Рис. 3. Динамика планируемого поголовья оленей в колхозе «Красный Охотник» в середине XX в. 

Источники: составлено автором по данным [15], Мельникова Л. В. Тофы: историко-этнографический очерк. 
Иркутск, 1994. 302 c. 
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Fig. 3. Dynamics of the reindeer population plan on the “Krasnyy okhotnik” collective farm in the middle of the 20th century

Sources: compiled by the author according to [15],  Melnikova L. V. Tofy: istoriko-etnograficheskiy ocherk [Tofy: historical and 
ethnographic essay]. Irkutsk, 1994. 302 p.
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дами выработанного маршрута остаются неисполь-
зованными. Пастухи пасут оленей по старинке, как 
они пасли свои стада в 20–30 голов и менее, справ-
ляться со стадом в 400–500 голов им трудно. При 
наборе новых пастухов подготовительной работы с 
ними не проводилось, руководство процессом оле-
неводства почти отсутствует [13]. Следствием не-
устойчивости нового хозяйственного комплекса и 
несбалансированности видов природопользования 
стало обвинение пастухов в халатности. Только в 
1940-е гг. было проведено землеустройство, разра-
ботаны маршруты кочевания, укреплена ветеринар-
ная служба [14].

Стада делились на маточное, транспортное и от-
кормочное. Хроническое невыполнение плана по 
сдаче оленины провоцировало увеличение забоя 
оленей (в том числе из транспортного и маточного 
стад). В результате ухудшилась результативность 
охотничьего промысла. Динамика плановой чис-
ленности поголовья оленей в самом крупном тофа-
ларском колхозе «Красный охотник» (с. Алыгджер) 
иллюстрирует относительно плавные изменения, 
небольшой рост к концу периода (рис. 3). Однако 
за видимым благополучием скрываются серьезные 
проблемы: чтобы сберечь поголовье необходимых 
для охоты оленей и выполнить план по производ-
ству мяса, колхозы занялись разведением крупного 
рогатого скота [15].

Дефицит кормовых ресурсов способствовал его 
низкой рентабельности. Информанты отмечали, что 
приходилось «каждую луговинку подкашивать», 
вывозить сено на большие расстояния из труднодо-
ступных мест. 

К середине 1960-х гг. оленеводство в колхозах 
находилось на грани кризиса: ослабла ветеринарная 
служба, возник дисбаланс половозрастной структу-
ры с сокращением маточного стада. В то же время 
бригадный характер труда способствовал сохра-
нению взаимной помощи, продолжалась передача 
опыта от старших оленеводов, помнивших кочевой 
быт, молодежи. Большинство тофов владело навы-
ками обращения с оленями, ухода за оленятами, за-
щиты стад от хищников. Комплексность хозяйства 
колхозов, где сочетались охотничий промысел, оле-
неводство, заготовка дикоросов и кедрового ореха, 
извоз, рыболовство, огородничество и животно-
водство, способствовала расширению стратегий 
жизнеобеспечения. Устойчивость традиционного 
природопользования повышали рациональные при-
емы оленеводства: наши информанты сообщали, 
что опытные оленеводы-тофы с ветеринарным и 
зоотехническим образованием обучали телятниц 
и пастухов на специально организованных курсах, 
за хорошую сохранность оленей и успешно прове-
денный отел работники поощрялись премиями, для 
оленеводов был разработан сменный график, летом 
можно было находиться в стаде вместе с семьей, 

что особенно привлекало детей и создавало среду 
для передачи традиционных знаний.

Тем не менее основное последствие перехода на 
оседлость – отраслевая дифференциация, «сегмен-
тация» охоты и оленеводства, нарушение их балан-
са – вызвало негативные последствия. Несмотря на 
схемы пастбищеоборота, пастухи придерживались 
собственных маршрутов. Ареал выпаса сократился 
и приблизился к пунктам оседлости, хотя память о 
прежних дальних пастбищах сохранилась. Их ред-
ко посещали в советское время, поэтому данные 
участки обладают высокой биоресурсной ценно-
стью [16]. При колхозной организации традици-
онного природопользования удаленные пастбища 
и протяженные маршруты выпаса использовались 
реже: колхозник стремился больше времени прово-
дить в поселке, так как скотоводство и огородниче-
ство требовали оседлости.

Ближние пастбища, особенно долинные и забо-
лоченные, с близким залеганием вечной мерзлоты, 
с низким потенциалом естественного восстановле-
ния подвергались многолетней эксплуатации, что 
уменьшало устойчивость их ландшафтов. Корен-
ные преобразования периода коллективизации по-
влекли этноэкономический дисбаланс отраслевого 
характера, когда попытки достичь жестких плано-
вых показателей в одной отрасли (оленеводстве) де-
лают убыточной систему хозяйства, нарушают тра-
диционное использование пастбищных ресурсов.

Колхозы Тофаларии расформировали вслед-
ствие экономической убыточности. В 1967 г. были 
созданы два коопзверопромхоза (КЗПХ) – Верхне-
гутарский и Алыгджерский, которые унаследовали 
колхозное имущество. Несколькими годами позже 
они объединились в Тофаларский КЗПХ. В КЗПХ 
были две отрасли – промысловая (с делением на 
охотхозяйственную и сбор дикоросов) и сельского 
хозяйства (оленеводство и коневодство). Олене-
водство служило для транспортного обеспечения 
охотничьего промысла, оленина производилась в 
небольших объемах. В соответствии с охотхозяй-
ственным районированием территория делилась на 
6 производственных участков, которые были под-
разделены на 35 бригадных охотничьих участков 
[17]. Внутри бригадных участков выделялись «тай-
ги», которые осваивали тофы. Охотничьи участки 
соответствовали местам доколхозного промысла, 
об историческом характере их закрепления и пере-
дачи права пользования по наследству также сооб-
щали наши информанты. Родственные отношения 
лежали в основе создания промысловых бригад. 

Как и при колхозах, в КЗПХ невыполнение нор-
мативов стало систематическим. Компенсировать 
промысловые неудачи и недобор продукции со-
трудникам помогли бы меры поддержки со стороны 
государства, но этого не произошло. Тяжелое поло-
жение КЗПХ, задолженности по заработной плате 
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сильно сказались на уровне жизни тофов, у которых 
резервные источники жизнеобеспечения – огород и 
молочный скот – были развиты гораздо в меньшей 
степени, чем у остального населения Тофаларии. 
Акционирование КЗПХ в 1993 г. не привело к успе-
ху, в 1999 г. предприятие обанкротилось. Упадок 
оленеводческого хозяйства выражен в сокращении 
численности оленей (рис. 4). 

По словам работавших в промхозе оленеводов, 
в 1990-е гг. падеж молодняка составлял в среднем 
от 30 до 50 %, в экстремальные годы, когда было 
сложно обеспечить уход за стадом, он доходил до 
80 % (информанты из с. Нерха: мужчина, 66 лет, 
пастух; мужчина, 29 лет, пастух). В 1993 г. падеж 
составил 51 % молодняка, в 1994 – 63 %, в 1995 – 
34 %, в 1996 – 54 %. В 1997 г. учет был прекращен, 
поскольку оленеводство как отрасль находилось в 
стадии исчезновения [16].  

Процедура банкротства завершилась продажей 
материальных активов горнодобывающему пред-
приятию «Дельта» в 2000 г. Оленеводство не вхо-
дило в сферу его интересов, и в 2001 г. компания 
продала имущество вновь образованному Тофа-
ларскому потребительскому обществу охотников-
промысловиков, которым руководили сотрудники 
администрации и коммерсанты [18]. Источники 
отмечают правовую запутанность: юридически 
олени принадлежали потребительскому обществу, 
а фактически находились в руках охотников и оле-
неводов: «одни содержат оленей – пасут их в тайге 
сами или отдают последние деньги пастухам, а дру-
гие – те, которые поближе к власти, владеют ста-
дом» [19]. 
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Рис. 4. Поголовье оленей в Тофаларии в 1989–2021 гг. 
Источники: составлено автором по данным [3], Рагулина М. В. Коренные этносы сибирской тайги: мотивация 
и структура природопользования (на примере тофаларов и эвенков Иркутской области). Иркутск, 2000. 163 с., 

Рассадин И. В. Хозяйство, быт и культура тофаларов. Улан-Удэ, 2005. 190 c. 

Fig. 4. Reindeer population in Tofalaria at 1989–2021. Compiled by the author 
Sources: compiled by the author according to [3], Ragulina M. V. Korennyy etnosy sibirskoy taygi: motivatsiya i struktura 

prirodopolzovaniya (na primere tofalarov i evenkov Irkutskoy oblasti) [Indigenous ethnic groups of the Siberian taiga: moti-
vation and structure of nature management (on the example of the Tofalars and Evenks of the Irkutsk region)]. Novosibirsk, 
2000. 163 p., Rassadin I. V. Khozyaystvo, byt i kultura tofalarov [Economy, life and culture of the Tofalars]. Ulan-Ude, 2005. 

190 p.
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Сохранить собственность на оленей жителям 
Тофаларии удалось благодаря созданию общин. В 
начале 2004 г. была образована Алыгджерская тер-
риториально-соседская община, к которой перешло 
поселковое стадо численностью около 300 голов. 
Община просуществовала до 2011 г, ее преемника-
ми, владеющими оленями, стали ныне действую-
щие территориально-соседская община «Барбитай» 
(создана в 2012 г.) и родовая тофаларская община 
«Охотник» (организована в 2013 г.).

Улучшение ситуации отмечено с середины 
2000-х гг.: было закреплено право собственности 
на оленей, охотничий промысел стал более при-
быльным, возросла мотивация для занятий тра-
диционными отраслями хозяйства, наладились и 
укрепились социальные связи. В 2004 г. была созда-
на Ассоциация коренных малочисленных народов 
Иркутской области, которая занималась организа-
ционной поддержкой охоты и оленеводства, инфор-
мировала общественность о проблемах, создавая 
резонанс [19]. С 2006 г. сформировался механизм 
регулярного субсидирования оленеводства за счет 
региональных программ.

Самое крупное стадо численностью 300 голов 
имеется в п. Алыгджер, и 46 % охотников поселка 
используют оленя на охотничьем промысле. Вто-
рое стадо численностью 90 голов базируется в п. 
Верхняя Гутара. Олени находятся на вольном вы-
пасе, обладают высокой степенью прирученности 
[20, с. 78]. Современные маршруты выпаса значи-
тельно редуцированы, поголовье колеблется на не-
высоком (300–400 голов) уровне без тенденций к 
росту, в то же время лидеры национальных общин 
отмечают значимость оленей для традиционного 
образа жизни и стремление социума к восстановле-
нию оленеводства.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Социально-политические преобразования XX–
XXI вв. изменили сбалансированный этнический 
хозяйственный комплекс, где мелкостадное транс-
портное оленеводство поддерживало нужды коче-
вого охотничье-промыслового освоения угодий, 
обеспечивая эффективность добычи пушнины. 
Перевод кочевников на оседлость, обобществление 
оленеводства, лишение общинников собственно-
сти на угодья вызвали к жизни новые, адаптивные 
формы традиционного природопользования. Они 
сохранили черты посемейного использования уго-
дий, редуцированного «промыслового» кочевания, 
в то же время сопровождались утратой навыков 
оленеводства и микроареального круглогодичного 
передвижения в пределах своих охотничьих участ-
ков – прежних родовых ареалов. До перевода тофов 
на оседлость охота, оленеводство и сбор дикоросов 
объединялись ритмами деятельности, чередования 
угодий и перемещений. После коллективизации 
они стали «профессионализированы» и разделены. 

Для каждой отрасли имелись плановые задания, а 
из-за рассогласованности и отсутствия понимания 
общей цели традиционного природопользования, 
выполнение, к примеру, обязательств по сдаче госу-
дарству оленины подрывало продуктивность охот-
промысла. 

Тесная связь охоты и оленеводства нарушилась, 
изменился характер пастбищ и технологии выпаса. 
Преобразования постсоветского периода усугубили 
ситуацию: немногочисленные пастбища, прибли-
женные к местам долгосрочных стоянок и оседло-
сти, подверглись долговременному использованию, 
в результате возникли дигрессионные явления, вли-
яющие на видовой состав растительности и продук-
тивность. Удаленные места выпаса оленей остались 
неосвоенными, чему также способствовало резкое 
снижение численности поголовья. За период со-
ветского и постсоветского развития до настояще-
го времени не удалось эффективно противостоять 
хищникам: общие потери поголовья от них остают-
ся значительными. 

Развитие сельских территорий, где проживает 
сибирское аборигенное население, требует пере-
смотра оснований традиционного этнохозяйствен-
ного комплекса с учетом унаследованных проблем 
прежних трансформационных ступеней развития. 
От унификации форм организации оленеводства в 
колхозах и промысловых хозяйствах (промхозах) в 
рассматриваемый период стало возможно перейти 
к более широкому спектру практик содержания оле-
ней и использования пастбищных ресурсов. Однако 
это произошло лишь там, где сохранение поголовья 
позволило развивать оленеводство. В России оле-
неводство организовано в муниципальные унитар-
ные предприятия, семейные общины, акционерные 
общества, крестьянско-фермерские хозяйства и со-
юзы (ассоциации) общин малочисленных народов. 
Тофалария находится в поиске организационных 
форм, при этом на настоящий момент преобладает 
стратегия общинного развития.

Рентабельность таежного оленеводства сложно 
определить, в объективных показателях рассчи-
тать вклад оленного транспорта в продуктивность 
охотничьего промысла существующие методики 
не позволяют, также невозможно формализовать 
значимость оленей для поддержания этнической 
идентичности. На результативность охоты влияет 
множество факторов, существенное место принад-
лежит природно-экологическим ритмам и антропо-
генной нагрузке. Поэтому при оценке оленеводства 
основным ориентирами будут сохранение поголо-
вья оленей и оптимальная половозрастная структу-
ра стада, а также этносоциальная мотивация мест-
ного сообщества.

Кризисные явления отмечены у всех оленеводов 
лесной зоны в России и за рубежом в конце XX – 
начале XXI вв., однако удачной мерой сохранения 
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оленеводства стало введение в некоторых регионах 
платы за каждого оленя, когда доходы оленеводче-
ских хозяйств зависят от числа сохранности пого-
ловья [21]. Решение трансформационных проблем 
и сложностей тофаларского оленеводства на рубеже 
поиска стратегий его институционализации должно 
быть системным, с устранением унаследованно-
го комплекса противоречий между традиционным 

природопользованием, рентабельностью и соци-
альной значимостью, возможностями и желаемым 
результатом.
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