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В XX в. традиционный тип хозяйствования коренных народов 
Охотско-Колымского края претерпел кардинальные изменения, 
последствия которых стали тотальными для сохранения куль-
турного кода этносов. Одним из ярких примеров является тради-
ционное природопользование эвенов континентальных районов 
Колымы – таежное оленеводство тунгусского типа, обусловленное 
комплексностью хозяйственного уклада, транспортным использо-
ванием оленя, малостадностью, полувольным сезонным выпасом 
стада, высокой прирученностью оленя, отсутствием пастушеской 
собаки, применением дымокуров для защиты от насекомых1.

В XVII – XVIII вв. группы тунгусов из Прибайкалья, мигрировав-
шие на север, достигли берегов Охотского моря и Центрально-Колым-
ских районов. Здесь за два столетия у эвенов сложилось комплексное 
хозяйство, основу которого составили добывающие промыслы: охота, 
речное рыболовство, транспортное оленеводство. Количество домаш-
них оленей в хозяйствах исчислялось несколькими десятками голов, 
цель увеличить поголовье оленеводами не преследовалась.
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К концу XIX в. в ряде эвенских родов стало наблюдаться соче-
тание оленеводства с оседлым образом жизни2. Тогда же у эвенов, 
соседствующих с чукчами и коряками, произошло увеличение по-
головья. Зажиточные семьи могли обеспечить свое существование 
за счет стада. Постепенно оленеводство переходило от транспорт-
ного к продуктивному. При этом хозяйства не отказывались от 
промыслов.

В Магаданской области до 2013 г. (данные статистики Мини-
стерства сельского хозяйства Магаданской обл.) оленеводство 
сохранялось только в двух районах – Северо-Эвенском и Средне-
канском. Их пример характеризует процессы, происходившие в от-
расли в традиционный и советский периоды.

В 1920-х гг. в Гижигинском р-не (Северо-Эвенский, с 1931 г.) 
эвены вели патриархальное комплексное хозяйство. Основой его 
являлись промыслы: охота и рыболовство, при этом оленеводство 
имело второстепенное значение. Поголовье на отдельно взятое 
хозяйство составляло примерно 100–200 оленей3. Образ жизни 
сохранялся традиционный, с перекочевками и транспортным ис-
пользованием оленя. В силу отдаленности территории процесс 
коллективизации на хозяйствах почти не отразился. Личных 
оленей собирали в совместное стадо, совместно же выпасали, а ос-
вобожденные вследствие этого члены группы занимались про-
мыслами. Основную прибыль приносило рыболовство, приобре-
тенные хозяйственные принадлежности и олени считались уже 
общественными.

В Среднеканском р-не в этот период коллективизация безболез-
ненно проходила среди малооленных кочевников, вызывая у вла-
дельцев крупных стад протест, одной из форм которого стал уход 
зажиточных эвенов в тайгу (роды Хабаровых и Болдухиных, рассо-
хинские эвены).

В 1930-е гг. в Северо-Эвенском р-не появляются первые наци-
ональные поселки. Происходит медленный переход к оседлости. 
Наиболее прибыльными остаются пушной промысел и рыболов-
ство, на них и ориентированы домохозяйства. Создаются рыболо-
вецкие артели. Доход же от оленеводства поступает только в на-
туральном виде. Увеличение поголовья стад все еще не является 
целью оленеводов.

В Среднеканском р-не в 1930-х гг. строится колымская трасса, 
ведется активное промышленное освоение края. В 1932 г. созда-
ются первые совхозы – «Буксунда» и «Челбанья». Однако развитие 
оленеводства как отрасли не является приоритетной задачей. Оле-
ни задействуются в грузоперевозках, особенно во время построения 
трассы, извоз становится наиболее доходным видом деятельности 
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для оленеводов. На начало 1941 г. личное стадо колхозников со-
ставляло, по разным оценкам, от 2422 до 2944 голов, обществен-
ное – от 527 до 14764.

С 1940 г. в Северо-Эвенском р-не оленеводческие колхозы все 
еще ведут комплексное хозяйство. Но на тот момент количество 
населения в районе невелико, поэтому вопрос укрупнения стад 
и увеличения поголовья все еще не поднимается. К началу 1940 г. 
колхозные стада насчитывают 1400 голов, личные – 19 000 голов. 
Оленеводы по возможности переходят в рыболовецкие артели, где 
доход значительно выше, и в оленеводстве появляется проблема 
кадрового голода. Наблюдается уход из отрасли молодых специа-
листов, недовольных условиями быта и оплатой труда.

В Среднеканском р-не создаются 6 колхозов, пять из них зани-
маются пушным промыслом и животноводством и только один – 
оленеводством. В это время население района растет, и возникает 
вопрос снабжения продуктами питания. В колхозах пытаются вес-
ти работы по укрупнению стад и увеличению поголовья. Но резуль-
таты невысоки, так как традиционный способ пастьбы, включая 
роспуск оленей на темные ночи, приводит к потерям животных. 
В районе также остро встает вопрос кадрового голода. Дело дохо-
дит до привлечения в качестве пастухов пришлых жителей5.

С 1953 г., после образования Магаданской обл., к сельскому хо-
зяйству и оленеводству, как одной из отраслей животноводства, 
приковано повышенное внимание государства. Кроме этого, исто-
щение запасов рыбы и пушнины также выдвигают оленеводство 
на первый план. В Северо-Эвенском р-не оно становится основной 
отраслью сельского хозяйства. В 1960-х гг. государством предпри-
нимается комплекс мер по укреплению оленеводческих хозяйств: 
внедрение средств механизации, передовые методы противоовод-
ной защиты, минеральная подкормка, строительство промежу-
точных баз, изгородей и коралей, увеличение заработной платы 
оленеводов, система зооветеринарной службы, межхозяйственный 
обмен производителями6. Ученые сельскохозяйственной опыт-
ной станции дают рекомендации по рациональной организации 
производства и быта7. В середине 1970-х гг. в летние маршруты 
выходит около 67 000 оленей8. Благодаря поддержке государства 
оленеводство в районе укрепляется, но теряет транспортную на-
правленность, перейдя к продуктивному.

В Среднеканском р-не вследствие возвращения рассохинских 
эвенов, практиковавших патриархальный способ хозяйствования 
с укрупнением стада и образовавших совхоз «Рассохинский», пого-
ловье также увеличивается. Роды Хабаровых и Болдухиных сохра-
няли традиционный образ жизни, не желая его менять на жизнь 



в городе. Они явились тем костяком, на котором держалась оле-
неводческая отрасль района. К началу 1973 г. поголовье оленей 
достигло 12 452, и в дальнейшем в это десятилетие наблюдался 
постоянный прирост9.

В 1980 гг. в оленеводстве обоих районов нарастают кризисные 
явления. Наблюдается ослабление внимания государства к отра-
сли, что сказывается на оленеводах Северо-Эвенского р-на, где 
они получали централизованную поддержку. В Среднеканском 
р-не кризисные явления тоже имеют место, но они более сглажены 
благодаря тому, что старшее поколение сохраняет традиционную 
культуру, поддерживается оленеводство. С уходом старейшин из 
отрасли наблюдается ее угасание.

Таким образом, можно заключить, что тунгусское оленеводство 
в районах Магаданской обл. как отрасль развивалось нестабиль-
но, в течение XX в. под влиянием ряда причин трансформирова-
лось и утратило свои традиционные черты.
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