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В ЧУКОТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Колхозное строительство в районах Крайнего Севера слабо освеще-
но в литературе. О коллективизации в Чукотском национальном окру-
ге есть только небольшие информации в журналах и отдельные статьи 
в газете Г 

Документы о начале коллективизации в государственном архиве 
Магаданской области не обработаны, а в архиве Чукотского нацио-
нального округа отсутствуют. Из архивных материалов нами исполь-
зованы только отдельные годовые отчеты колхозов за 1937, 1940, 1943, 
1950—1962 гг.2. 

При исследовании вопроса было установлено, Что организация и 
реорганизация отдельных колхозов не всегда, оформлялись решениями 
местных Советов. Чаще всего колхозы организовывались сразу после 
решения общего собрания. Регистрация же их иногда задерживалась 
на несколько лет. Так, некоторые товарищества по Чаунскому району 
были оформлены только через два года, хотя до этого их годовые 
отчеты несколько раз рассматривались и утверждались испол-
комом. 

Нами производился сбор материала также путем опроса партийно-
советского актива и членов сельскохозяйственных артелей, принимав-
ших непосредственное участие в коллективизации на Чукотке3 . Эти 
данные в основном использовались для анализа общего состояния кол-
лективизации и проверки отдельных фактов. 

Нами были изучены материалы по землеустройству округа, которое 
проводилось специальными экспедициями Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР; использованы и некоторые из текущих дел отделов 
окрисполкома. 

1 См. журналы «Советский Север», «Советская Азия», газету «Советская Чукотка»; 
коллективизация в Чукотском национальном округе частично освещена в кн.: М. А. С е р-
г е р в , Некапиталистический путь развития малых народностей Севера, Труды Ин-та 
этнографии АН СССР, нов. серия, т. XXVII, М., 1955. 

2 Государственный архив Магаданской области (в дальнейшем — ГАМО). Р-94, 
д. 10, лл. 45—46; Р-94, д. 30, св. 3, лл. 82-86; Р-113, св. 9, лл. 1—2;. Р-150, св. 11, лл. 107— 
108; Окружной архив за 1948 г. Р. «Сельское хозяйство», он. 1, д. 25—31, св. 4. 

3 Выражаем большую благодарность товарищам А. И. Куркутскому, Е. М. Во-
ронцовой, А. Д. Парыгину, И. П. Прядкину, И. Л. Михееву, Г. Н. Романову, А. А. Ти-
тову и другим, которые поделились своими воспоминаниями. 
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Документальные данные дополнены личными наблюдениями авто-
ра настоящей статьи, а также сведениями специалистов-сибиреведов4. 

Охарактеризованное здесь состояние источников говорит об опре-
деленной трудности при исследовании данного вопроса по Чукотскому 
национальному округу. 

В условиях Чукотки коллективизация, кроме крутого поворота на-
циональных меньшинств к социализму, решила большой вопрос нацио-
нальной политики. Именно поэтому подготовительный период перед 
проведением коллективизации в округе продолжался значительно-
дольше, чем в других районах страны. 

В первые годы Советской власти главным вопросом была органи-
зация самоуправления. Родовые собрания, лагерные комитеты, нацио-
нальные Советы, районные национальные съезды Советов позволяли на-
родностям Чукотки накопить определенный. политический опыт в. 
управлении, одновременно раскрыв вредную антинародную деятель-
ность кулаков, шаманов. 

Событием огромной политической важности было создание нацио-
нальных автономных округов, в том числе и Чукотского национального-
округа. 

Первые шаги коллективизации начались при непосредственной ма-
териальной помощи государства. В 1928 г. из Петропавловска-на-Кам-
чатке в Уэллен, Чаплино, Наукан, Сиреники было доставлено 10 мор-
ских зверобойных вельботов с моторами. Из числа местнрго населения 
на курсах были подготовлены мотористы. В указанных выше пунктах 
и были организованы первые товарищества, председателями которых 
избрали самых уважаемых и опытных охотников: в Сирениках — Ну-
таге, в Чаплино — Матлю, в Наукане — Шйнягина. 

С 1932 г. в округе начала работать землеустроительная экспеди-
ция, которая позволила правильно, на научной основе установить зем-
лепользование и ограничить использование оленеводческих пастбищ 
кулацкими хозяйствами." 

Мы считаем, что процесс коллективизации на Чукотке можно раз-
делить на четыре основных периода: первый 1928—1934 гг., второй 
1934 — начало 1940-х годов, третий до 1952 г., четвертый с 1952 г. до 
настоящего времени. В основу периодизации нами положено экономи-
ческое состояние и развитие оленеводства и промыслов, которое отра-
жается в формах организации колхозов, а также характеристика 
кооперативного строительства с учетом охвата им населения. 

Основной формой кооперирования в первый период было простей-
шее производственное товарищество, в котором не было обобществле-
ния средств производства; в большинстве случаев, особенно в промыс-
лах, объединение носило сезонный характер. Такие товарищества в 
первую очередь создавались для охоты, пошива меховой одежды и т.д. 
Они пользовались государственным кредитом, могли приобретать тех-
ническое оборудование. Пошивочные мастерские были созданы на 
мысе Рыркарпий и в других местах. 

Однако не обошлось и без ошибок. На первой окружной партийной 
конференции и съезде Советов была неправильно дана директива о тем-
пах коллективизации и формах кооперирования. Конференция поста-
вила задачу в 1932 г. кооперировать 100% оседлого населения и 60% 
кочевого, а в 1933 г. полностью закончить коллективизацию. Ее основ-
ной -формой в округе предлагалась смешанная промысловая артель5 . 

4 Автор приносит большую благодарность М. А. Сергееву за оказанную помріць: 
его ценные замечания были учтены при окончательной доработке статьи. 

5 ГАМО, Р-91, on. 1, д. 1, лл. 77, 143. 
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Таким образом, нарушался принцип добровольности, колхозы созда-
вались сразу на основе более, высокой формы организации — артели. 
На малые народности Севера механически переносились формы кол-
хозного строительства, которые были приняты в центральных районах 
страны. В округе во многих случаях создавались коммуны, что было-
мало понятно местному населению. В Чаплинском колхозе, например, 
объединяли все имущество, включая ружья, нарты, собак и т. д.6 . 

В целях исправления допущенных ошибок при организации колхо-
зов в районах Крайнего Севера ЦК ВКЩб) 22, 26 июня и 1 сентября 
1932 г. принял ряд специальных постановлений. В* них рекомендова-
лось в первую очередь создание первичных форм производственного 
кооперирования, и только там, где это действительно было возможно, 
разрешалась организация смешанных промысловых артелей. ЦК пар-
тии предложил партийным органам на местах исправить допущенные 
ранее ошибки. 

Второй пленум (26—29 апреля 1933 г.) Окружного комитета пар-
тии проанализировал первые итоги в организации колхозов, вскрыл и: 
осудил допущенные ошибки в кооперативном строительстве. На пле-
нуме были намечены основные .пути дальнейшего колхозного строи-
тельства на Чукотке7. 

В начале 1933 г. в округе было 17 артелей, к концу года все они 
были реорганизованы в товарищества. Товарищество по видам произ-
водства было выбрано основной формой кооперативного объединения 
(см. табл. 1). 

Фактически на 1 июля 1933 г. в Чукотском округе было охвачено-
коллективизацией 62% берегового населения и 3% кочевого. Это не 
случайно. Зверобои получили от государства новые вельботы, ружья, 
рыбаки обеспечивались новыми орудиями лова. На побережье были 
развернуты культбазы, школы, больницы. Местные Советы также в 
большей степени охватили своей деятельностью береговое население. 
В результате этого подготовленность трудящихся побережья к прове-
дению коллективизации была лучше, чем кочевого. 

Особенностью этого периода необходимо считать то обстоятель-
ство, что середняк еще в колхозы не пошел8. 

Во второй период (с 1934 до начала 1940-х годов) организация то-
вариществ, совхозов дала первые положительные результаты. Боль-
шую помощь им в этом оказало государство. 

Общественное оленеводство „создавалось за счет паевых взносов, 
частично из числа оленей, отобранных у кулаков (особенно в первый 
период коллективизации); основным же источником был государ-
ственный кредит. В 1935 г. колхозам Чукотки был выделен кредит в 
сумме 65 тыс. руб., в 1937 г.— 134 тыс. руб., в 1939 г.— 1460 тыс. руб. 
Колхоз «Важенка» Мухоморненского сельского совета, в настоящее 
время крупнейшее оленеводческое хозяйство округа, закупил в 1937 г. 
900 голов, в 1938 г.—951, в 1939 г.—1186, в 1940 г.— 1305 оленей. Все 
это привело к росту общественного оленеводства. В 1934 г. 
колхозы имели 26 тыс. голов, в 1936 г.— 40 тыс., а в 1941 г.— 77 тыс. 
голов. 

Таким образом, с помощью государства товарищества стали эко-
номически укрепляться, их хозяйство охватывало уже не одну, а не-
сколько отраслей, что сделало их более устойчивыми и доходными. 
В этот период коллективизацией была охвачена основная часть насе-

6 ГАМО, Р-91, on. 1, д. 1, л. 144. 
7 Гам же, лл. 140—150. 
8 Там же, лл. 29—30; д. 2. 
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Т а б л и ц а 1 

Число колхозов, совхозов в Чукотском национальном округе (на конец года) 

Годы С.-х. 
артель 

Рыболо-
вецкая 
артель 

Товари-
щества Всего В них 

хозяйств 
Хозяйств 
на колхоз Совхозов 

1928 3 3 122 4 0 
1929 — — 5 5 187 37. 
1930 — — 9 9 294 32 1 
1931 — — 1 3 13 382 29 
1932 — ' — 23 23 645 28 1 
1933 — — 33 33 867 26 1 
1934 — — 5 0 5 0 1056 21 1 
1935 — — 60 6 0 1231 20 
1936 — — 65 65 1254 19 1 
1937 — — 61 61 1249 20 1 
1938 — — 59 59 1252 21 1 

• 1939 .— — 74 74 1567 2 1 ; 1 
1 9 4 0 1 16 59 76 1843 24 1 
1942 7 9 62 78 2449 31 1 
1945 23 2 38 . 63 2352 37 3 
1947 31 — 32 63 2389 38 3 
1 9 5 0 3 0 1 8 11 ' 65 н / д н / д 3 
1951 31 17 1 49 2395 4 5 3 
1952 32 14 1 47 2692 57 3 
1953 32 13 1 46 2706 59 . 3 
1956 4 3 2 — 45 2811 - 62 3 
1S57 4 2 1 — 43 2785 65 3 
1958 41 — — 41 2824 69 3 
1960 3 0 — — 3 0 2517 8 4 6 
1961 3 0 — — 30 2474 82 6 
1962 27 — — 27 2834 1 0 4 6 

И с т о ч н и к и : ГАМО, Р-94, on. 1, д. 18, св. 2, л. 50; Р-90, on. 1, д 10, св. 1, л. 1; Р-94, on. 1, 
д. 47, св. 4, л. 4; Р-97, on. 1, д. 24, св. 3, л. 111. Сводные годовые отчеты колхозов по Чукотскому на-
циональному округу. 

П р и м е ч а н и я : 1. Нами не выявлено число хозяйств по ряду товариществ за 1929—1935 гг., по-
этому в графу «Всего» они не включены. 2. Общая численность хозяйств в ряде аналогичных документов 
различна. Автор включил те цифры, которые он считает более обоснованными 

ления — в колхозы пошел середняк. Для этого периода были харак-
терны следующие формы организации: товарищества по совместному 
выпасу оленей, охоте на морского зверя, по обработке мехового сырья, 
смешанные товарищества. В конце периода на более развитой эконо-
мической основе появились новые формы организации — рыболовецкие 
артели. 

Ксли в 1938 г. коллективизация по округу составляла 42,1%, то уже 
в 1941 г. она достигла 74,9%. Почти в два раза увеличилось число хо-
зяйств, объединенных в колхозы. В 1938 г. было только 59 колхозов, 
а в 1941 г. их насчитывалось 78. На 1 января 1941 г. колхозы округа 
распределялись следующим образом: рыболовецких — 7%, зверобой-
ных — 42 %, оленеводческих — 51 %. 

В 1938 г. в Пловере была создана машинно-промысловая станция, 
обслуживающая береговые колхозы. Она не только предоставляла 
колхозам техническое оборудование, но и ремонтировала его. Было 
іиного других, на первый взгляд незначительных, факторов, которые 
положительно влияли на ускорение процесса коллективизации в окру-
ге. В 1936 г. 14 охотников из Наукана унесло в море. На их поиски 
был послан самолёт. Охотников спасли. После этого случая почти все 
жители Наукана вступили в товарищество. Местное население убеди-
лось не только в необходимости коллективного труда, но почувствова-
ло силу своей организованности. 
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Особое внимание в округе было обращено на подготовку кадров 
из числа местного населения. При Снежненском (ныне Анадырском) 
совхозе открылись специальные двухгодичные курсы специалистов-
оленеводов, Провиденская профтехшкола готовила механизаторов, 
а в 1941 г. она реорганизовалась в окружную школу по подготовке кол-
хозных кадров; впоследствии на ее базе была организована школа 
подготовки советских и партийных руководителей. В 1948 г. открылась 
школа подготовки колхозных кадров, где учились будущие председа-
тели колхозов, бригадиры, бухгалтеры. 

Расширяется сеть государственной зооветеринарной сети. Если в 
1933 г. в округе был один ветеринарно-врачебный пункт и два зоотех-
нических, то в 1939 г. их было, соответственно, восемь и семь. Непо-
средственно в производстве работали 23 специалиста сельского хозяй-
ства с высшим образованием. 

В этот период заканчивается первоначальное землеустройство по 
округу, а в связи с этим возникают условия для ограничения кулац-
ких хозяйств. Естественно, что все это привело к некоторому усилению 
классовой борьбы. Кулаки и шаманы не ограничивались только угро-
зами по адресу инициаторов коллективизации, они стали физически 
уничтожать активистов. Так был убит шаманом Таюги председатель 
Яндогайского национального совета товарищ Еттугви. Однако, видя 
большую популярность в народе колхозного строя, кулаки и 
шаманы изменяют формы своей борьбы. Шаман Тнайнен уговаривает 
жителей Лорино организовать его, шаманский кооператив. В Пильхин-
ской тундре кулаки организовали свой «совместный выпас». В «това-
риществе» у кулака было от 1 до 4 тыс. голов оленей, а у пастухов по 
20—200 голов. 

Для борьбы с этими явлениями, а также для выправления Некото-
рых ошибок, допущенных при раскулачивании, ЦК партии дал окруж-
ной партийной организации указание проводить более гибкую полити-
ку, сообразуясь с местными условиями9. 

Третьим периодом коллективизации мы называем 1940-е — начало 
1950-х годов, до окончания коллективизации. В результате экономиче-
ского укрепления товариществ, возросшего сознания членов коопера-
тивных объединений простейшие формы организации изжили себя. По-
следнее товарищество «Четпоткаиргин» объединилось с сельхозар-
телью. Большое значение, как форма организации, приобрели рыболо-
вецкие артели, начали создаваться сельскохозяйственные артели, ко.1 

торые к концу периода стали основной формой организации колхозов. 
Советские и партийные органы уделяли главное внимание коллек-

тивизации среди кочевого населения и в первую очередь — оленеводов. 
В Амгуэмской и Канчаланской тундре в 1952 г. были охвачены коллек-
тивизацией последние единоличные хозяйства. Практически коллекти-
визация здесь была завершена. 

Чукотская землеустроительная экспедиция на основе экономических 
связей, исторически сложившихся особенностей вместе с колхозниками 
выбрала места оседания и строительства центральных усадеб берего-
вых и расположенных в тундре колхозов. Так, колхоз «Турваургин» в 
1949 г. построил на Медвежке'первые 14 домов, на берегу р. Кепервеем 
построил пять домов колхоз «Вперед» и т. д. 

В соответствии с землеустройством были разработаны маршруты вы-
паса оленей. Одновременно с этим происходило укрупнение ряда колхо-
зов. Если в начале периода было 76 колхозов, то в 1952 г. их насчиты-

9 ГАМО, Р-97, д. 24, св. 3, л. НО. 
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валось 47. Соответственно увеличилось более чем вдвое количество 
хозяйств на один колхоз. 

В 1940 г. было 57 колхозов, имевших менее 30 колхозных дворов, 
а в 1952 г. их насчитывалось только девять, что составило 19% общего 
числа колхозов против 76% в 1940 г. Укрупнение приводило к эконо-
мическому укреплению колхозов. Так, в 1945 г. стоимость основных 
фондов в старом масштабе цен составила 20 млн. руб., а в 1952 г.— 
61 млн. руб. Поголовье оленей в колхозах достигло 278 тыс. голов 
против 107 тыс. голов. Денежные доходы исчислялись 20 млн. руб. про-
тив 7 млн. руб. в 1940 г. Экономический рост колхозов обеспечил по-
вышение материального благосостояния населения. Если в 1940 г. на 
одно хозяйство приходилось 4 тыс. руб. денежных доходов, то в 
1952 г.— 8,7 тыс. руб. В 1950 г. было 26 артелей, которые получили 
денежные доходы ниже 100 тыс. руб., а в 1952 г. их насчитывалось 
только 11. За этот же период число колхозов-миллионеров возросло 
с двух до пяти. 

Колхозы экономически окрепли, в первую очередь за счет разви-
тия основной отрасли хозяйства — оленеводства. В 1940 г. от олене-
водства было получено 5,4% всех денежных доходов, а в 1952 г.— свы-
ше 50%. Получили дальнейшее развитие и другие отрасли колхозного 
производства: промысел морского зверя, охота на пушного зверя, ры-
боловство. 

В 1940 г. в округе создаются первые горные предприятия, что вы-
звало приток населения и повысило товарность оленеводства и других 
отраслей колхозного производства. 

Колхозы округа в период Великой Отечественной войны обратили 
особое внимание на добычу «мягкого золота», лов рыбы. Добыча пуш-
нины за эти годы возросла на 33%, рыбы в 1,5 раза. Значительное 
количество мяса, меховых изделий, рыбы сдавалось государству для 
нужд фронта. 

В четвертый период (с конца коллективизации до наших дней) 
производство в колхозах приобретает многоотраслевой характер. Рез-
ко увеличивается поголовье оленей, развиваются новые отрасли сель-
скохозяйственного производства. Возрастают неделимые фонды. Кол-
хозы получают возможность переходить к денежной оплате труда. 
Происходит дальнейшее укрупнение колхозов. Объединяются колхо-
зы «Вперед» и «Сешан», «Передовик» и «Коммунист». В большинстве 
колхозов насчитывается более 100 дворов. 

Укрупнение колхозов способствовало новому экономическому подъ-
ему, дальнейшему развитию оленеводства, промысла морского зверя, 
резкому росту денежных доходов как за счет развития существовав-
ших отраслей, так и за счет организации новых (табл. 2). 

Отдельные колхозы, имеющие незначительное число хозяйств, не-
большое производство, не могли в короткие сроки вложить значитель-
ные суммы в расширение производства. Поэтому государство при-
нимает решение об организации в округе ряда совхозов. Такие эконо-
мически слабые колхозы, как «Теркипхат», «Уэлькаль», вливаются в 
совхозы. На базе нескольких мелких колхозов создаются совхозы 
«Марковский», «Анюйский». 

Направление в развитии хозяйства, экономическое состояние кол-
хозов, перспективы их развития с учетом использования природных 
богатств позволяют выделить в округе три типа хозяйств и, соответ-
ственно, три зоны их размещения. 

К первому типу хозяйств необходимо отнести чисто оленеводческие 
колхозы. Они расположены в Чаунском и Билибинском районах. 
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В указанной зоне на одного члена колхоза приходится по 101 голове 
оленей, а денежные доходы от оленеводства составляют 85%. Осталь-
ные отрасли хозяйства развиты крайне слабо. Они в значительной ча-
сти являются вспомогательными (рыболовство, промысел морского 
зверя, подсобные предприятия, извоз и т. д.). Удельный вес их в де-
нежных доходах составляет по 1 % для каждой отрасли в отдельности, 
кроме пушного промысла, где он равен 4%. 

Т а б л и ц а 2 
Распределение колхозов по размеру получаемых денежных доходов 
(в новом масштабе цен) в Чукотском национальном округе (в %) 

1950 г. 1955 г. I960 г. 1961 г . 1962 г. 

Всего колхозов 100 100 100 100 100 
В том числе с доходами 

(тыс. руб): 
до 10 40 11 — — — 

10—50 46 36 3 . . 
50—100 11 29 17 10 11* 

100—200 3 20 80 47 33 
свыше 200 — 4 — 43 56 

И с т о ч н и к и : годовые отчеты колхозов округа. 

* Ь (.сличение этой категории колхозов—результат сильной эпизоотия в оленеводческих 
хозяйствах Ьилибинского района. 

В целом денежные доходы на одного колхозника в этой группе са-
мые высокие и составляют 1550 руб. в год, в том числе от оленевод-
ства— 1320 руб. 

Ко второму типу хозяйств необходимо отнести колхозы, которые 
специализируются на промысле морского зверя и одновременно раз-
водят оленей. За последние годы эта группа развивает новую перспек-
тивную отрасль — звероводство. Характерным представителем этой 
группы хозяйств может служить колхоз им. Ленина. Колхозы данной 
группы расположены в Иультинском, Чукотском и Провиденском 
районах. 

Из 67,8 тыс. ц морского зверя, добытого в 1962 г. на Чукотке, в 
этих районах было добыто 66,7 тыс. ц, или 98,5%. Однако значитель-
ная часть продукции этого промысла идет на нужды самого колхоза: 
для звероводства, собаководства, на оплату трудодней. Таким обра-
зом, товарность имеет только жир морского зверя. Эта отрасль в де-
нежных доходах колхозов имеет незначительный удельный вес. Дохо-
ды от промысла зверя здесь составляют 13%, а от оленеводства 50%. 
На одного колхозника в этой группе колхозов приходится по 35 голов 
оленей. Как видно из цифр, оленеводство в этой группе развито зна-
чительно слабее, чем в первой, экономическая эффективность его ниже, 
хотя удельный вес в денежных доходах от него все же значителен. 
В результате денежные доходы на одного колхозника здесь почти в 
два раза ниже, чем в колхозах первой зоны. 

К третьему типу хозяйств относятся колхозы, занимающиеся рыбо-
ловством и одновременно оленеводством. В данной группе в некото-
рых хозяйствах оленеводство иногда приобретает первостепенное зна-
чение. Представителем этого типа хозяйств может служить колхоз 
им. XXII съезда партии. 

Колхозы указанной группы расположены в Анадырском и Берин-
говском районах. Удельный вес денежных доходов от рыболовства 
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здесь составляет 25%, а от оленеводства 57%. На одного колхозника 
приходится 62 головы оленей, а денежный доход на одного колхозни-
ка составляет 1140 руб., в том числе от оленеводства 655 руб. и от 
рыболовства 285 руб. Несмотря на значительный удельный вес олене-
водства в денежных доходах, они в два раза ниже, чем в первой группе 
колхозов. Однако колхозы этой зоны ведут развитое многоотраслевое 
хозяйство. Здесь занимаются звероводством, животноводством, пушным 
и зверобойным промыслами, развит и кустарный промысел, который 
имеет значительные перспективы роста. 

Коллективизация сельского хозяйства создала условия для прак-
тического решения вопроса о переводе местного населения на оседлый 
образ жизни. Хотя укрупнение колхозов в Чукотском округе еще не 
завершено, уже сейчас в значительной степени определились оконча-
тельно места строительства центральных усадеб, укрупненных колхо-
зов и совхозных поселков. ' 

Государство выделяет значительные фонды на строительные ма-
териалы, колхозники получают льготные кредиты на жилищное строи-
тельство. 75% этих кредитов покрывается за счет государственного 
бюджета, а коренные жители Севера, переходящие на оседлый образ 
жизни, оплачивают в рассрочку только 25% расходов по строитель-
ству домов. С 1952 г. в колхозах построено около трех тысяч домов, 
что привело почти к 100%-й обеспеченности хозяйств благоустроенными 
домами. -

Резко изменился вид центральных поселков колхозов и совхозов. 
Почти в каждом из них за это время построены школы, интернаты, 
больницы или фельдшерские пункты, дома специалистов сельского хо-
зяйства, интеллигенции, магазины, пекарни, теплые склады. Поселки 
имеют несколько улиц, они полностью электрифицированы и радио-
фицированы. 

Так перестроен быт тех колхозников, которые заняты в производ-
стве на центральной усадьбе. Отрасли хозяйства, работники которых 
могут жить оседло, все время расширяются. Примером может служить 
звероводство. 

В настоящее время нерешенным вопросом остается перевод на 
оседлый образ жизни оленеводов. Сам процесс производства здесь по-
строен на постоянном кочевании оленьих стад в значительном удале-
нии от центральных усадеб. Условия кормления не позволяют изме-
нить характер выпаса и окарауливания стад. 

Этот трудный вопрос в Чукотском округе решается в двух направ-
лениях. Во-первых, создаются промежуточные базы в местах сезонно-
го выпаса оленей, где концентрируется значительное поголовье, а во-
вторых, оленеводов обеспечивают передвижными домами на механи-
ческой тяге. Подобные опыты проводились и проводятся в колхозе 
им. Ленина, им. XXII съезда партии, «Турваургин», совхозе «Омолон» 
и др. 

Принцип организации сводится к следующему: промежуточная ба-
за имеет комплекс сооружений (малая центральная усадьба), где жи-
вут семьи пастухов и где сами пастухи могут часто бывать; промежу-
точные базы могут быть и подвижными в зависимости от маршрутов 
выпаса оленей; передвижные дома используются для жизни пасту-
хов, когда они находятся в отдалении от промежуточных баз. 

Укрепление экономики колхозов привело к повышению материаль-
ного благосостояния колхозников. Основные средства в пересчете на 
одно хозяйство колхозника возросли к 1952 г. более чем. на 70%. 
В 1961 г. средняя стоимость одного трудодня составила 2 руб. 44 коп., 
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а в пересчете в денежном выражении натуральной оплаты — 4 руб. 
54 коп. В среднем по округу каждым трудоспособным колхозником 
выработан 171 трудодень. В колхозах с денежной оплатой труда в 
расчете на один человекодень было выдано 3 руб. 64 коп. 

В 1952 г. из денежных доходов было распределено на трудодни 
1 403,6 тыс. руб. (в новых масштабах цен), а в 1962 г. 3 119,6 тыс. руб. 
При этом необходимо учесть, что за это время на базе 12 колхозов 
созданы совхозы. 

Колхозы оказывают помощь престарелым и нетрудоспособным.' 
Только в 1961 г. на эти цели было израсходовано 91 тыс. руб. Колхоз-
ники за счет средств колхоза выезжают на курортное лечение, в дома 
отдыха. 

* * * 

Коллективизация не только вызвала глубочайшие изменения в 
жизни и культуре коренного населения Чукотки, но и привела к сбли-
жению обособленных в прошлом этнических групп полуострова. В на-
стоящее время в колхозах и совхозах совместно трудятся береговые 
чукчи и чукчи-оленеводы, совместно работают чукчи и эскимосы, а в 
некоторых хозяйствах — чукчи, эвены и русские старожилы. 

Ниже приводятся данные по Чукотскому округу, показывающие, 
как происходил процесс укрупнения колхозов. Поселков или сел на 
Чукотке до 1949 г. фактически не было. Оленеводческие колхозы не 
имели своих центральных усадеб. Чаще всего они назывались условно. 
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Береговые колхозы придерживались определенных, исторически сло-
жившихся мест для центральных усадеб, однако поселки перемещались. 
В связи с этим местоположение того или иного товарищества нами 
определяется территорией сельского совета, а не конкретным пунктом. 

Относительно существующих в настоящее время колхозов и сов-
хозов основное направление хозяйства указано применительно к 
1961 г. Во всех остальных случаях характеристика колхозов приуроче-
на к моменту их организации. Для удобства схема составлена по ад-
министративному делению округа на 1 января 1963 г. 

Анадырский район 

К о л х о з « П у т ь к о м м у н и з м а » . Центральная усадьба в с. Ваеги Ваежского 
сельского совета. Основное направление в хозяйственном развитии — оленеводство. 
Организован в 1951 г. как укрупненное хозяйство в результате объединения сельско-
хозяйственных артелей «Светлая жизнь» и «Полярная Звезда». В это же время в 
колхоз влилась часть единоличников, кочевавших по рекам Майн, Великая, Ваеги. 

«Светлая жизнь». Ваежский сельский совет. Основное направление хозяйства — 
оленеводство. Организован в 1933 г. как сельхозартель, которая через год была пере-
ведена на Устав товарищества. В 1939 г. объединился с товариществом «Корякский», 
которое занималось оленеводством. Оно было организовано в 1937 г. 

«Полярная Звезда». Березовский сельский совет. Основное направление хозяй-
ства — оленеводство. Организован как товарищество по совместному выпасу в 1940 г. 

В 1940 г. на территории Березовского сельского совета существовало товарище-
ство «Вилюнейское», точнее, это была группа оленеводов, которая позднее влилась 
в «Полярную Звезду». 

В годовых отчетах за 1937, 1940 гг. в Ваежском сельском совете было товарищество 
им. Ленина, организованное в 1932 г., которое выпасало своих оленей на р. Березово. 
По всей вероятности, указанное товарищество в 1944 г. также влилось в колхоз «Поляо-
ная Звезда». 

К о л х о з им. П е р в о г о Р е в к о м а Ч у к о т к и . Центральная усадьба в 
с. Усть-Белая Усть-Бельского сельского совета. Основное направление в хозяйственном 
развитии — оленеводство. Организован в 1930 г. как товарищество по совместной ловле 
рыбы. Колхоз был укрупнен в 1951 г. в результате присоединения оленеводческой 
сельхозартели «Знамя Победы». 

«Знамя Победы». Мухоморненский сельский совет. Организован в 1932 г. как оле-
неводческое товарищество. Выпасало оленей на левом притоке р. Белой. В 1943 г. пе-
решло на Устав сельхозартели. Первоначально назывался «Вяженка». В 1945 г. в честь 
победы был переименован. 

К о л х о з и м е н и XXII с ъ е з д а п а р т и и . Центральная усадьба в с. Тавай-
ваам Анадырского поссовета. Основное направление хозяйства — оленеводство. Органи-
зован в 1929 г. как Анадырский рыболовецкий кооператив. 25 марта 1940 г. на объеди-
ненном собрании четырех колхозов: колхоз на речке Тавайваам, «Тавайваамский», «По-
лярная Звезда», «Анадырский» была организована укрупненная рыболовецкая артель. 

В 1951 г. в этот колхоз влилось товарищество «Тундровик» Майны-Гыткинского 
сельского совета, а в 1960 г. в колхоз вошли члены сельхозартели «Победа». 

Колхоз на речке Тайваам. Был организован в 1936 г. 
«Тайваамский». Тайваамский сельский совет. Был организован в 1930 г. 
«Полярная Звезда». Тайваамский сельский совет. Колхоз выпасал оленей на Рус-

ской кошке. Организован в 1933 г. 
«Тундровик». Майны-Гыткинский сельский совет. Оленеводческое товарищество, ор-

ганизованное в 1929 г. 
«Победа». Центральная усадьба в с. Краснено Красненского сельского совета. Ос-

новными направлениями перед объединением были оленеводство и рыболовство. Органи-
зован в 1930—1931 гг. До 1941 г. назывался «Чикаевский». Был товариществом по совме-
стной ловле рыбы. В 1942—1943 гг. в него влилась сельхозартель «Новая жизнь». При-
мерно в 1950 г. в колхоз «Победа» вошли дополнительные хозяйства в связи с 
реорганизацией товарищества «Онеменское». Часть колхозников из товарищества пере-
шла в сельхозартель «Победа», другая часть ушла в Канчаланскую тундру. 

«Новая жизнь». Колхоз выпасал своих оленей на р. Тунгуска Ламуто-Красненского 
сельского совета. Основное направление хозяйства — оленеводство. Организован 
в 4931 г. 

«Онеменское». Онеменский сельский совет. Организован в 1938 г. Основное направ-
ление хозяйства — рыболовство и оленеводство. 
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В 1944, 1946 гг. в указанном районе существовала артель «Танюрерский». 
С о в х о з «К а н ч а л а н с к тХ й». Центральная усадьба в с. Канчалан Канчалан-

ского сельского совета. Отделение совхоза находится в с. Уэлькаль Уэлькальского сель-
ского совета. Совхоз оленеводческий, организован в 1960 г. на базе колхозов «Заря» 
и «Угляткак». 

«Угляткак». Расположен в с. Уэлькаль соответствующего сельского совета. Орга-
низован в 1931 г. как товарищество по добыче морского зверя. 

«Заря». Находится в с. Канчалан Канчаланского сельского совета. Организован 
в 1952 г. в результате завершения коллективизации в Канчаланской тундре и объеди-
нения с товариществом по совместному выпасу оленей «Канчаланский», которое было 
организовано еще в 1933 г. и укрупнено за счет ряда хозяйств «Онеменского» това-
рищества. 

С о в х о з «М а р к о в с к и й». Центральная усадьба находится в поселке Марково 
Марковского поссовета. Основной отраслью хозяйства является оленеводство. Имеются 
отделения в Ерополе, Чуванском и Ламутском. Совхоз организован в 1960 г. на базе 
колхозов: имени Жданова, « З н а м я Советов», «Новая жизнь» и колхоза в Ламутском. 
С 1961 г. на базе совхоза работает Областная оленеводческая опытная станция. 

Колхоз им. Жданова. Расположен в с. Марково Марковского сельского совета. 
Основное направление хозяйства — оленеводство и растениеводство. Организован в 
1951 г. как укрупненное хозяйство в результате объединения сельхозартелей «Ударник» 
и «Турваургин». 

«Ударник». Находится в с. Марково. Основное направление — растениеводство и 
животноводство. Организован в 1930 г. 

«Турваургин»! Выпасал оленей в верховье р. Анадырь на территории Чукотского 
сельского совета. Организован в 1931 г. 

«Знамя Советов». Чуванский сельский совет. Организован в 1951 г. на основе оле-
неводческого товарищества «Чуванское». 

«Чуванское». Чуванский сельский совет. Товарищество по выпасу оленей, органи-
зованное впервые в 1931 г. из пяти семей, которые пргіобрели оленей за счет ссуды, но 
после этого оно распалось и окончательно было вновь создано в 1933 г. Выпасало 
оленей в верховье р. Еропол. 

«Новая жизнь». Еропольский сельский совет. Оленеводческое товарищество. Орга-
низован в 1931 г. 

Оленеводческое товарищество в Ламутском. Ламутский сельский совет. Органи-
зовано в .1933 г. В 1951 г. в него влилась сельхозартель «Усть-Пелидон». 

«Усть-Пелидон» (иногда назывался «Верхнеламутский»). Оленеводы кочевали по 
р. Пелидон, Еропольского сельского совета. Организован в 1938 г. 

С о в х о з « А н а д ы р с к и й » . Центральная усадьба в с. Снежное Снежненского 
сельского совета. Оленеводство — основная отрасль хозяйства. Первоначальное назва-
ние совхоза — «Снежное». Создан в 1929 г. по заданию Акционерного Камчатского Об-
щества проф. С. В, Карцелли. На его базе была организована Опытная оленеводческая 
станция. Активными помощниками С. В. Карцелли были С. М. и И. В. Друри. Первая 
партия оленей в количестве 300 голов была закуплена. 

Беринговский район 
К о л х о з им. Ж д а н о в а . Центральная усадьба расположена в с. Хатырка Ха-

тырского сельского совета. Основное направление хозяйства — оленеводство. Организо-
ван в 1950 г. на базе объединения колхозов «Красный оленевод», «Красная Звезда», 
к которым в 1951 г. присоединилась сельхозартель «Турваургин». 

«Красный оленевод». Кочевал в верховье р. Хатырка Хатырского сельского совета. 
Был организован в 1940 г. как товарищество по совместному выпасу оленей. 

«Красная Звезда». На р. Апуха Хатырского сельского совета. Основное направ-
ление— рыболовство и охота. Организован в 1937 г. (первый раз организовывался как 
рыболовецкая артель в 1935 г.). В 1946 г. перешел на Устав рыболовецкой артели. 

«Турваургин». Находился в устье р. Хатырка Хатырского сельского совета. Това-
рищество по вылову рыбы и охоте на пушного зверя. Организован в 1935 г. В 1937 г. 
перешел на Устав рыболовецкой артели, а в 1948 г.— на Устав сельхозартели. 

К о л х о з « К о м м у н и с т » . Центральная усадьба в с. Алькатваам Алькатваам-
ского сельского совета. Основная отрасль хозяйства — оленеводство. Организован при-
близительно в 1947 г. В 1949 г. был объединен с оленеводческим колхозом «Передовик». 

«Передовик». Гековский сельский совет. Организован как северное простейшее то-
варищество в 1931 г. В 1939 г. обосновался у лагуны, богатой рыбой. 

К о л х о з « Д р у ж б а » . Центральная усадьба расположена в с. Майны-Пыльгино 
Майны-Пыльгинского сельского совета. Основная отрасль хозяйства — оленеводство. 
Организован примерно в 1944 г. на базе мелких товариществ, расположенных на терри-
тории Майны-Пыльгинского сельского совета. В 1943 г. в нем числились товарищества: 
«Красное Знамя», «Новый быт», «Кэрек». 
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«Красное Знамя». Находится на Ваамочке. Организован как рыболовецкая артель 
в 1939 г. 

«Новый быт» (в Валькальвееме) — товарищество по совместному выпасу оленей 
и добыче рыбы. Организован в 1940 г. 

«Кэрек» находится в с. Майны-Пыльгино. Основное направление хозяйства — рыбо-
ловство. Организован в 1932 г. С 1940 г. перешел на Устав рыболовецкой артели. 

«Полярная Звезда» — рыболовецкая артель, организована в 1940 г. на территории 
Майны-Пыльгинского сельского совета в Пикульвееме. 

Билибинский район 

К о л х о з « Т у р в а у р г и н » . Центральная усадьба в с. Островном Островновского 
сельского совета. Крупная оленеводческая сельскохозяйственная артель, организованная 
в 1932 г. Некоторое время центральная усадьба находилась на Медвежке. 

К о л х о з « В п е р е д » . Центральная усадьба в с. Кепервеем Мало-Анюйского сель-
ского совета/Основное направление — оленеводство. Организован в 1934 г. С 1947 г. 
перешел на Устав сельскохозяйственной артели. 

К о л х о з «40 л е т О к т я б р я » . Центральная усадьба в с. Иллерней Иллеоней-
ского сельского совета. Основная отрасль хозяйства — оленеводство. Организован 
в 1946 г. как товарищество. 

С о в х о з « О м о л о н » . Центральная усадьба в с. Омолон Омолонского сельского 
совета. Основная отрасль хозяйства — оленеводство. Организован в период Великой 
Отечественной войны как хозяйство Дальстроя на территории Якутии. В 1960 г. в сов-
хоз влились хозяйства колхоза «Пионер». 

«Пионер» расположен в р. Омолон Олойского сельского совета. Как товарищество 
по совместной охоте организовано в 1935 г. В 1938 г. центральная усадьба находилась 
в Улягане. В 1940—1944 гг. в артель «Пионер» влилось товарищество «Джурма» (иногда 
Называется «Джурма-Онгаптан»), 

«Джурма». В местечке Шепетовка Олойчанского сельского совета. Организовано 
в 1939 г. В 1942—1943 гг. было переименовано в товарищество «8 марта». 

С о в х о з « А н ю й с к и й » . Центральная усадьба в с. Анюйск Анюйского сельского 
совета. Оленеводческий совхоз, организован в 1960 г. на базе колхозов «Новая жизнь» 
и «Первое мая». 

«Новая жизнь». Болыне-Анюйский сельский совет. Выпасал оленей по р. Большой 
Анюй. Товарищество организовано в 1940 г. 

«Первое мая». Погындинский сельский совет. Оленеводческое товарищество орга-
низовано в 1939 г. 

На территории Больше-Анюйского сельского совета в 1929 г. было организовано 
простейшее смешанное товарищество «Улики», которое в 1944 г. перестало существовать 
На территории Олойчанского сельского совета в 1944, 1946 гг. существовало оленеводче-
ское товарищество «Путь Ленина», организованное в 1940 г. По всей вероятности, оно 
в 1947 г. объединилось. 

Иультинский район 
К о л х о з « Р а с с в е т С е в е р а » . Центральная усадьба в с. Ушаковский Вран-

гелевского сельского совета. Занимается оленеводством и охотой. Организован в 1955 г. 
на базе бригады колхоза «Пионер». В 1937 г. на острове Врангеля организовывалась 
охотничье-промысловая артель «Красный охотник». 

К о л х о з « П и о н е р » . Центральная усадьба в с. Рыркарпий Рыркарпийского сель-
ского совета. Крупное оленеводческое хозяйство. Организован в 1934 г. на базе двух 
кооперативных объединений. С 1 мая 1945 г. перешел на Устав сельхозартели. В 1951 г. 
колхоз укрупнился за счет присоединения хозяйств сельхозартели им. Куйбышева. 

Артель им. Куйбышева. Пильхинский сельский совет. Оленеводческое товарищество 
организовалось в 1936 г. В 1949 г. был переведен на Устав сельхозартели. 

К о л х о з « Т о в а р и щ » . Центральная усадьба расположена в с. Ванкарем Ванка-
ремского сельского совета. Занимается оленеводством и морским зверобойным про-
мыслом. Организован в 1939 г. как товарищество по добыче морского зверя. С 1955 г. 
работает на Уставе сельхозартели. 

К о л х о з « Н у т е п е л ь м е н » . Центральная усадьба в с. Нутепельмен Нутепель-
менского сельского совета. Основной отраслью хозяйства является оленеводство и мор-
ской зверобойный промысел. Организован как товарищество по добыче морского звепя 
в 1933 г. С. 1955 г. перешел на Устав сельхозартели. В период 1947—1948 гг. в него 
влилось товарищество «Колючин». 

«Колючин»'расположен на о. Колючин. До переименования Нутепельменского сель-
ского совета именовался Колючинским. Организован как товарищество по охоте на 
морского зверя в 1939 г. 
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К о л х о з « В о з р о ж д е н и е » . Центральная усадьба в с. Конергино Конергин-
ского сельского совета (ранее назывался Нутапельменский). Оленеводческий и зверо-
бойный колхоз организовался как зверобойное товарищество в 1929 г. По всей вероят-
ности, между 1941—1943 гг. в него влилось товарищество «Каюсесик», а в 1951 г. то-
варищество «Вперед». 

«Каюсесик», Нутапельменский сельский совет. Зверобойное товарищество. Органи-
зовано в 1928 г. 

«Вперед». Находится в с. Эпран, Нутапельменского сельского совета. Организован 
как товарищество по охоте на морского зверя в 1932 г. Первоначально, до 40-х годов 
имел' название «Эпранский». 

К о л х о з « П о л я р н и к » . Центральная усадьба в с. Амгуэма Амгуэмского сель-
ского совета. Организован в 1952 г. как сельхозартель. Основная отрасль хозяйства — 
оленеводство. С его организацией была окончена коллективизация Амгуэмской тундры, 
В сельхозартель влились хозяйства товарищества «Полярник» и «Тундровик». Эти-
товарищества не являются правопреемниками, так как артель в основном была созда-
на заново и получила новую центральную усадьбу в 1954 г. 

«Полярник». Товарищество по совместному выпасу оленей кочевало в Амгуэмской: 
тундре. Было организовано в 1961 г. в стойбище кулака Нотанвата. 

«Тундровик». Кочевал на территории Амгуэмского сельского совета. Организован; 
в 1948 г. как товарищество по совместному выпасу оленей, которое существовало с пе-
рерывами. 

Провиденский район 
К о л х о з « М а я к С е в е р а » . Центральная усадьба в с. Энмелен Энмеленского-

сельского совета. Оленеводческий колхоз занимается и морским зверобойным промыс-
лом. Был организован как товарищество по добыче морского зверя в 1931 г. Вероятно, 
в 1939 г. в состав артели вошли хозяйства товарищества «Курупка» (часть хозяйств; 
перекочевала в район Колючинской губы), а в 1951 г.— товарищество «Северное сия-
ние». В 1962 г. сельхозартель укрупнена в результате объединения с колхозом «Един-
ство». 

«Курупка». Курупканский сельский совет. Оленеводческое товарищество, органи-
зованное в 1935 г. 

«Северное Сияние». Местечко Неран Энмеленского сельского совета. Товарищество-
по морскому зверобойному промыслу, организованное в 1940 г. 

«Единство». Нунлингранский сельский совет. Организован как товарищество по 
охоте на морского зверя в 1932 г. 

К о л х о з « У д а р н и к » . Центральная усадьба в с. Сиреники Сирениковского сель-
ского совета. Основная отрасль хозяйства—оленеводство, занимается морским зверо-
бойным промыслом. Организован как промартель в 1928 г. Первоначально имел назва-
ние «Имтук» по местонахождению. Только в 1944 г. перешел окончательно на Устав 
рыболовецкой артели. 

К о л х о з « З а р я К о м м у н и з м а » . Центральная усадьба в с. Ново-Чаплино 
Ново-Чаплинского сельского совета. Оленеводческо-зверобойное хозяйство. Организо-
ван в 1962 г. в результате объединения двух крупных колхозов: «Новая жизнь» и «Но-
вая Заря». 

«Новая жизнь». В с. Ново-Чаплино Ново-Чаплинского сельского совета. Органи-
зован в 1928 г. как эскимосское товарищество по добыче морского зверя. С 1949 г. 
перешел на Устав рыболовецкой артели. Первоначально назывался «Новый быт», 
потом «К новой жизни». В 1951 г. в артель влилось товарищество «Советский путь». 

«Советский путь». Находится в с. Кивак Кивакского сельского совета. Организован 
как товарищество по добыче морского зверя в 1933 г. 

«Новая Заря». Хозяйство расположено в с. Яндракинот Яндракинотского сельского-
совета. Было организовано товариществом по добыче морского зверя в 1933 г. В 1950 г. 
к колхозу присоединились хозяйства товарищества «Пенкигмей». 

«Пенкигмей», Пенкигмейский сельский совет. Организован в 1939 г. как товарище-
ство по совместному выпасу оленей. 

Товарищество «Урелики» (иногда называлось «Промысловик») Уреликовского сель-
ского совета было организовано в 1932 г. и существовало еіце в 1938 г. Оно было лик-
видировано, и основная масса его хозяйств перешла на работу в Пловерский звероком-
бинат. 

Чаунский район 
К о л х о з « Э н м и т а г и н о » . Центральная усадьба находится в с. Энмитагино-

на о-ве Айон Эльвунейского сельского совета. Основная отрасль хозяйства — оленевод-
ство. Организован как оленеводческое товарищество в 1938 г. Вероятно, это право-
преемник товарищества «Кочевник», которое перестало существовать в 1938 г. В 1949 г. 
переведен на Устав сельхозартели. 
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«Кочевник». Товарищество по совместному выпасу оленей. Эдьвунейский сельский 
совет. Было организовано в 1934 г. 

К о л х о з им. Л е н и н а . Центральная усадьба в с. Биллингс Валькаркайского 
сельского Совета. Занимается оленеводством. Организован 16 августа 1934 г. как то-
варищество по совместной охоте. В 1949 г. переведен на Устав сельхозартели. В 1951 г. 
объединился с товариществом на Валькаркае. 

Товарищество на Валькаркае. Валькаркайский сельский совет. Товарищество по 
совместной охоте. Организовано в 1934 г. 

К о л х о з « Б о л ь ш е в и к » . Центральная усадьба в с. Янронай Шелагского сель-
ского совета. Оленеводческая артель. Организован в 1951 г. на базе укрупнения кол-
хозов: «Ичунь» и «Шелагский». 

«Ичунь». Кочевое товарищество Ичуньского сельского совета. Основная отрасль 
хозяйства — оленеводство. Организован в 1933 г. Вероятно, до 1938 г. имел название 
«Калянэ». 

Товарищество «Шелагский». Шелагский сельский совет. Товарищество по совме-
стной охоте, организованное в 1934 г. В 1940 г. было объединено с товариществом 
им. Кирова. 

Товарищество им. Кирова. Расположено «а о. Раутан Певекского сельского совета. 
Организовано в 1935 г. 

С о в х о з «П е в е к». Центральная усадьба в с. Редкучи Уст.-Чаунского сель-
ского совета. Основная отрасль хозяйства — оленеводство. В 1943 г. трудящиеся 4а-
унского района передали в фонд обороны значительное поголовье оленей. На этой 
базе Дальстрой организовал совхоз. В 1957 г. в совхоз вошли хозяйства колхоза 
«Теркипхат». 

«Теркипхат» (первоначально до 1940 г. называлось иногда «Редкученское»). Усть-
Чаунский сельский совет. Основная отрасль хозяйства — оленеводство. Организован 
в 1933 г. В 1946 г. перешел на Устав сельхозартели. В 1940 г. был укрупнен за счет 
-объединения с товариществом «Чаамыскинот». 

«Чаамыскинот». Певекский сельский совет. Товарищество создано в 1933 г. В 1940 г. 
укрупнилось за счет объединения с только что организованным товариществом Гор-
Ваыргин, где было шесть хозяйств. 

На территории Усть-Чаунского сельского совета в 1937 г. существовало оленевод-
ческое товарищество «Кочевник», организованное в 1933 г., и «Эргеро», организованное 
в 1935 г. 

Чукотский район 
К о л х о з « П о л я р н и к » . Центральная усадьба в с. Нешкан Нешканского сель-

ского совета. Крупное оленеводческое хозяйство. Организовано в 1940 г. как товарище-
ство по совместному выпасу. До 1956 г. имело название «Нешкан». В 1959 г. колхоз 
объединился с колхозом «Путь». 

«Путь». Юнивеемский сельский совет. Оленеводческое товарищество, организован-
ное в 1940 г. В 1952 г. в «Путь» влились колхозы «Тойгунен» и «Инымней». После этого 
место центральной усадьбы переместилось в Тойгунен из Юнивеема. 

«Тойгунен». Тойгуненский сельский совет. Организован как товарищество по добыче 
морского зверя в 1938 г. 

«Инымней». Инымнейский сельский совет. Организован в 1941 г. По всей вероят-
ности, в период с 1940 по 1943 г. в «Тойгунен» влились два товарищества по добыче 
морского зверя: «Тепкан», расположенный в с. Тепкан Нешканского сельского совета, 
-организованный в 1939 г., и «Мемин», расположенный в с. Мемин Нешканского сель-
ского совета, организованный в 1939 г. 

Колхоз «Вперед». Центральная усадьба в с. Энурмино (Сердце-Камень) Энурмин-
ского сельского совета (в настоящее время объединяется с колхозом «Полярник»), 
Основная отрасль хозяйства — добыча морского зверя. Организован в 1934 г. В 1956 г. 
объединился с сельхозартелью «Сешан», 

«Сешан». Сешанский сельский совет. Организован в 1934 г. как товарищество по 
добыче морского зверя. 

На территории Энурминского сельского совета с 1939 по 1943 г. существовало то-
варищество им. Ворошилова по совместной добыче морского зверя, а в Сешанском 
сельском совете в эти же годы — товарищество «Гуеновское». 

Колхоз им. XXII съезда партии. Центральная усадьба в с. Инчоун Инчоунского 
сельского совета. Организован в 1933 г. как товарищество по добыче морского зверя. 
В 1953 г. в сельхозартель влилось товарищество «Четпокаиргин», а в 1960 г. колхоз 
объединился с колхозом «Чегитунь». 

«Четпокаиргин». Четпокаиргинский сельский совет. Товарищество было организо-
вано как оленеводческое в 1940 г. 

«Чегитунь». Чегитуньский сельский совет. Организован как зверобойное товарище-
ство в 1935 г. Перед объединением имел название «Комсомолец». 

Кроме того, на территории Инчоунского сельского совета существовало органи-
зованное в 1932 г. товарищество «Меткуленское». По некоторым данным, в 1946 г. 
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было еще одно товарищество, которое объединилось с колхозом в с. Инчоун. В годо-
вых отчетах за 1947 г. данное товарищество в округе не значилось. 

К о л х о з « Г е р о й т р у д а » . Центральная усадьба в с. Уэллен Уэлленского сель-
ского совета. Основное занятие — промысел морского зверя. Организован в 1931 г. как 
промартель. До 1953 г. имел название «Красная Заря». 

К о л х о з « Л е н и н с к и й п у т ь » . Центральная усадьба в с. Нунямо Нунямского 
сельского совета (в настоящее время объединяется с колхозом им. Ленина). Основная 
отрасль хозяйства — морской зверобойный промысел. Организован в 1938 г. До объеди-
нения с колхозом «Красная Заря» (1958 г.) центральная усадьба находилась в с. Нау-
кан. Вероятно, до этого в срстав колхоза «Ленинский путь» вошли хозяйства из то-
варищества «Красная Звезда» и «Новый путь». 

* «Красная Звезда». Находится в с. Дежнева Дежневского сельского совета. Зве-
робойное товарищество было организовано в 1932 г. В годовых отчетах за 1939 г. его 
нет. 

«Новый путь». Расположено товарищество в с. Тунытлино Дежневского сельского 
совета. Организовано в 1934 г. В 1949 г. товарищество не существовало. 

«Красная Заря». С. Нунямо Нунямского сельского совета. Эскимосское товарище-
ство по добыче морского зверя. Организовано в 1931 г. На территории Нунямского 
сельского совета с 1934 по 1939 г. существовало товарищество «Новый быт» в с. 11и-
накуль и с 1939 по 1943 г.— «Пинакульское», которые, по всей вероятности, в эти 
сроки объединились с колхозом «Красная Заря». 

К о л х о з им. Л е н и н а . Центральная усадьба в с. Лорино Лоринского сель-
ского совета. Как укрупненное хозяйство с развитым оленеводством организовано 
в 1962 г. в результате объединения колхозов им. Ленина и «Красная Звезда». 

Колхоз им. Ленина. Мечигменский сельский совет. Смешанное северное товари-
щество по совместному выпасу оленей. Организован в 1940 г. как правопреемник то-
варищества «Мечигменского», организованного в 1935 г. Колхоз в 1950—1951 гг. был 
укрупнен в результате объединения с «Красным охотником», «Раупеляном» и «Совет-
ским оленеводом». 

«Красный охотник». Лоринский сельский совет. Организован как товарищество по 
добыче морского зверя в 1935 г. 

«Советский оленевод». Кчаунский сельский совет. Оленеводческое товарищество. 
Организовано в 1941 г. 

«Раупелян». С. Раупелян Лоринского сельского совета. Зверобойное товарищество, 
организованное в 1939 г. Примерно в 4944 г. укрупнено за счет объединения с артелью 
«Новый путь». 

«Новый путь». Мечигменский сельский совет. Организован как товарищество 
в 1934 г, 

«Красная звезда». С. Аккани Акканийского сельского совета. Организован в 1939 г. 
как зверобойное товарищество. В 1957 г. к нему присоединился колхоз «Красный Север». 

«Красный Север». С. Яндогай Яндогайского сельского совета. Организован как то-
варищество в 1935 г. В 1942 г. был укрупнен в результате объединения с товарище-
ством «Катрыткинское». 

«Катрыткинское». С. Катрыткино Катрыткинского сельского совета. Товарищество 
по добыче морского зверя. Организовано в 1935 г. Последние годы имело название 
«Первое мая». 

S U M M A R Y 

The article describes the basic stages in the organization and development of col-
lective farms in the Chukot Peninsula. The author has drawn on materials from the 
archives of Magadan Region and Chukot National Area, on materials gained by inter-
viewing Party workers and Soviet officials who actively participated in collectivization. 
The author also outlines the ways for the consolidation of particular farms. 

The process of collectivization is regarded as a necessary prerequisite for raising 
the living standards of the small peoples of the North. Concrete examples and figures 
are cited to illustrate the specific features of the collectivization process in the area. 

As the basis for his periodization of collective-farm development, the author takee 
the economic condition of the farms, the progress of reindeer breeding and other occu-
pations (factors that influence the organizational forms of the collective farms) and also 
the number of people embraced by collectivization. 

In the second part of the article the author describes the manner of establishment 
of every farm, the period when it appeared, and whether it was amalgamated with other 
farms. These processes are traced up to the present time. 


