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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2024, том 21, № 1, стр. 5-6 

 

УДК 599.735.31 

 

О СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕ СЛОВО 

 
Дана краткая информация о материалах, представленных в специальном выпуске 

журнала «Вестник охотоведения», посвященном северному оленю. Описаны ре-

зультаты исследований от самой крупной в Евразии, таймырской, популяции до 

малочисленных группировок на арктических островах, европейском Севере и 

юге Средней Сибири. Описаны инновационные методы авиаучетов в тундре, 

тренды динамики численности и сезонные перемещения нескольких локальных 

группировок. Представлены первые результаты этологических экспериментов и 

паразитологических исследований. Показан опыт восстановления группировки 

северного оленя на южной окраине европейского ареала. 

 
 
«Вестнику охотоведения» испол-

нилось 20 лет, и мы начинаем 21 том, 

ставшего уже популярным и авторитет-

ным в научном мире журнала (К2), специ-

альным выпуском, посвященным северно-

му оленю – животному, имевшему опре-

деляющее значение в жизнеобеспечении 

народов тундры и северной тайги, оленю, 

который еще недавно был важнейшим 

объектом охотничьего промысла, а теперь 

при консолидации усилий специалистов 

разных ведомств и учреждений стал фла-

говым видом работ по сохранению боре-

ального биоразнообразия. 

Адаптированность к суровым при-

родным условиям позволила северному 

оленю освоить огромные пространства 

тундры, равнинной и горной тайги. Жизнь 

человека тесно связана с этим видом: с 

древнейших времен он обеспечивал людей 

пищей и материалом для изготовления 

различных орудий труда, одежды и жи-

лищ. В ходе доместикации взаимоотноше-

ния человека и северного оленя приобрели 

новую грань. По мере развития общества и 

освоения Севера антропогенное воздейст-

вие, как прямое (охота), так и косвенное 

(трансформация местообитаний), только 

усиливалось. В настоящее время арктиче-

ские территории представляют собой эко-

номически привлекательный полигон для 

разностороннего освоения, и экосистемы 

Севера подвергаются значительным изме-

нениям. Воздействие человека привело к 

сокращению и фрагментации области рас-

пространения вида и угрозе исчезновения 

многих группировок. Это стало причиной 

включения всех популяций дикого север-

ного оленя европейской части России в 

федеральную Красную книгу. Тем не ме-

нее, статус краснокнижного вида не дает 

гарантий успешного сохранения и восста-

новления вида в полной мере, необходимы 

дополнительные меры, среди которых од-

ной из главных становится изучение и ор-

ганизация мониторинговых наблюдений за 

состоянием локальных группировок. 

Учитывая биологические особен-

ности дикого северного оленя и освоение 

им в течение жизненного цикла обширных 

пространств, неотъемлемой частью таких 

работ становится сотрудничество специа-

листов из разных регионов нашей страны. 

Начиная с 2013 г. Териологическое обще-

ство при РАН совместно с природоохран-

ными и охотхозяйственными организа-

циями ежегодно проводят встречи, где об-

суждаются вопросы мониторинга и ис-

пользования локальных популяций, гене-

тических исследований, последствий гиб-

ридизации дикой и домашней форм, уточ-

нения таксономического статуса, способов 

сохранения и восстановления редких форм 

вида. В 2018 г. для консолидации усилий 

ученых и специалистов в изучении и со-

хранении этого вида в рамках Териологи-

ческого общества была организована Ра-

бочая группа по северному оленю. В нее 

входят сотрудники организаций, непо-

средственно занимающиеся вопросами 

изучения и сохранения различных группи-

ровок дикого северного оленя.  

Предлагаемый вашему вниманию 

выпуск содержит результаты исследова-
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ний этого вида в разных частях российско-

го ареала. Большинство материалов обсу-

ждалось на юбилейной встрече Рабочей 

группы по ДСО в Керженском заповедни-

ке в октябре 2023 г. В работах описаны 

инновационные приемы учета северных 

оленей на больших территориях, пред-

ставлены новые данные о распростране-

нии и численности локальных группиро-

вок, показаны особенности освоения уго-

дий под воздействием различных экологи-

ческих факторов, в том числе – сезонные 

перемещения. Не удивительно, что наи-

большее внимание авторы уделили неко-

гда «великой», крупнейшей в Евразии, а 

теперь неуклонно сокращающейся тай-

мырской популяции. Определенный инте-

рес представляют первые опыты с мине-

ральными аттрактантами в исследовании 

одной мало изученной таежной группи-

ровки. Представлены первые результаты 

гельминтологических исследований ост-

ровной популяции и уникального экспе-

римента по реакклиматизации северного 

оленя на южной окраине европейского 

ареала. 

Несмотря на то, что общая числен-

ность и область распространения дикого 

северного оленя на просторах России про-

должают сокращаться, а степень «красно-

книжности» локальных группировок, осо-

бенно в европейской части страны, усили-

вается, мы всё же получаем из некоторых 

районов Сибири обнадеживающие сооб-

щения о позитивном развитии популяции. 

В выпуске читатели найдут текст в 

честь одного из авторов спецвыпуска – 

недавнего юбиляра, а также коллаж из мо-

нографических изданий о северном олене, 

которые увидели свет в течение последних 

20 лет. 

Нет никаких сомнений, что изуче-

ние дикого северного оленя необходимо 

продолжать. Это даст новые научные ре-

зультаты, которые будут не только полез-

ны, а и необходимы для эффективного 

управления, восстановления и сохранения 

этого важнейшего ресурсного животного 

Севера. Страницы журнала «Вестник охо-

товедения» будут открыты для таких пуб-

ликаций. 

 

Д. В. Панченко, 

ответственный редактор  

спецвыпуска, 

руководитель Рабочей группы 

 по ДСО Териологического  

общества при РАН, 

 

А. П. Савельев, 

главный редактор журнала, 

член Совета Териологического  

общества при РАН

 

 
 

NOTE FROM THE EDITORS OF REINDEER-ISSUE 

OF THE HERALD OF GAME MANAGEMENT 
 

D.V. Panchenko, Guest Editor; A.P. Saveljev, Editor-in-Chef 
 

Brief information is given about the articles presented in the special issue of the     

Vestnik Ohotovedenia / The Herald of Game Management dedicated to reindeer. The 

results of research are given from the largest in Eurasia, the Taimyr population, to 

small groups on the Arctic islands, the European North and the south of Central Sibe-

ria. Innovative methods of aerial surveys in the tundra zone, population dynamics and 

seasonal movements of several local herds are described. The results of ethological ex-

periments and parasitological studies are shown. The experience of restoration of the 

vanished population on the southern edge of the European distribution range is de-

scribed. 
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УДК 599.735.31: 591.222:574.34(470.13) 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА 

ГРУППИРОВКИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (RANGIFER 

TARANDUS) В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В 1999–2023 ГОДАХ 
 

© 2024 г.  А.Н. Королёв 

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

167982, Республика Коми, Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, д. 28, 

 e-mail: korolev@ib.komisc.ru  

 

Путем анализа материалов зимних маршрутных учетов 1999-2023 гг. описаны 

распространение, распределение и динамика относительной численности дикого 

северного оленя в Республике Коми. Установлено, что в этот период происходи-

ло дальнейшее сокращение ареала. Олень ограниченно распространен в южной 

охотхозяйственной зоне республики, тогда как в центральной и северной зонах 

он фиксируется повсеместно. Вид отмечается не менее чем в 10 из 20 муници-

пальных образований республики: в южной зоне с частотой один раз в два года, в 

центральной и северной – практически ежегодно. В динамике относительной 

численности оленя отмечены два периода, отличающихся по уровню численно-

сти и амплитуде ее колебаний. В первый период (1999-2011 гг.) численность вида 

была сравнительно невелика и относительно стабильна, во второй (2013-2023 гг.) 

была выше и изменялась с большой амплитудой. О реальности роста численно-

сти в последние годы свидетельствует увеличение показателей стадности. Факто-

ров, связанных с колебаниями численности вида в пределах всего ареала, не вы-

явлено. Как для всего рассматриваемого периода, так и для периода возросшей 

численности установлена связь динамики регионального показателя учета оленя 

с динамикой показателя учета в муниципальном районе «Княжпогостский», что, 

предположительно, определяется наиболее полным охватом угодий данного рай-

она сетью учетных маршрутов. 

 

Ключевые слова: северный олень, Республика Коми, зимний маршрутный 

учет, распространение, численность, динамика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Северный олень (дикий) материко-

вого сектора европейской части России 

находится под угрозой исчезновения. За 

последние 25-30 лет его численность здесь 

сократилась примерно в три раза, а рас-

пространение приобрело ярко выражен-

ный очаговый характер (Королёв и др., 

2021), что послужило основанием для вне-

сения всех популяций северного оленя ев-

ропейской части страны во второе издание 

Красной книги России (Панченко и др., 

2021). 

Охранный статус любого вида 

подразумевает мониторинг его состояния, 

в первую очередь мониторинг распростра-

нения, распределения и численности. Мо-

ниторинг северного оленя, главным обра-

зом его лесной формы, является сущест-

венной проблемой, усугубленной совре-

менным состоянием вида и особенностями 

его экологии и биологии (низкая числен-

ность, очаговое распространение, биото-

пическая избирательность, стадный образ 

жизни). Авиаучет, считающийся наиболее 

точным методом определения численно-

сти северного оленя (Володина, 2010), до-

рог и в условиях таежной зоны зачастую 

мало эффективен, особенно при низкой 

численности вида. Единственным мето-

дом, позволяющим получать достаточно 

репрезентативные данные о лесной форме 

северного оленя, является зимний мар-

шрутный учет (ЗМУ). Данный метод мало 

подходит для определения абсолютной 

численности вида, так как точность учет-

ных данных зависит от числа учтенных 

mailto:korolev@ib.komisc.ru
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оленьих следов, степени равномерности 

пространственного распределения живот-

ных и расположения учетных маршрутов 

(Приклонский, 1973). Тем не менее, в на-

стоящее время он является наиболее дос-

тупным, поскольку позволяет регулярно 

получать единообразные сведения о рас-

пространении, распределении и численно-

сти северного оленя на обширных терри-

ториях таежной зоны. 

Цель настоящей работы – проана-

лизировать данные ЗМУ, полученные с 

1999 г. по настоящее время, и изучить 

пространственно-временную динамику 

группировки северного оленя в Республи-

ке Коми. Еще сравнительно недавно олени 

данной группировки являлись объектами 

охотничьего промысла: в 1988-1992 гг. 

добыча вида в госпромхозах ПО «Коми-

промохота» колебалась в пределах 62-132 

(в среднем 116) особей (Государственный 

доклад…, 1993). Но в силу известных при-

чин социально-экономического характера 

их ареал и численность в 1990-е гг. суще-

ственно сократились, что привело в 2000 г. 

сначала к полному запрету добычи вида 

(Государственный доклад…, 2001), а по-

том и к включению его во второе, а затем 

и в третье издания Красной книги Респуб-

лики Коми (Королёв, 2009, 2019). В на-

стоящее время данная группировка внесе-

на в Красную книгу России как составная 

часть коми-архангельской популяции ев-

ропейского подвида северного оленя 

(Rangifer tarandus tarandus) и имеет статус 

3 (Панченко и др., 2021). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В основу работы положены мате-

риалы ЗМУ 1999-2023 гг. (данные за 2002 

г. отсутствуют), в том числе ведомости 

ЗМУ 2008-2022 гг. (n=10389), предостав-

ленные Управлением охраны и использо-

вания животного мира и охотничьих ре-

сурсов Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики 

Коми. Распространение и распределение 

северного оленя анализировали в аспекте 

территорий учета – муниципальных обра-

зований (МО): городских и муниципаль-

ных округов (ГО, МОк), муниципальных 

районов (МР) (для периода 1999-2023 гг.), 

а также в разрезе лесничеств и участковых 

лесничеств (для периода 2008-2022 гг.). 

Данные за весь период наблюдений были 

обработаны математически по единой ме-

тодике (Мирутенко и др., 2009). При этом 

для сети муниципальных образований ре-

зультаты ЗМУ принимались как есть, а для 

сети лесничеств и участковых лесничеств 

они были пересчитаны. При этом 962 ве-

домости ЗМУ по тем или иным причинам 

были забракованы нами и в дальнейший 

расчет не принималась. При анализе рас-

пространения оленя использовали фор-

мальный подход: к ареалу вида относили 

только те учетные территории, на которых 

животные были отмечены при проведении 

ЗМУ. Следует отметить, что материалы 

ЗМУ характеризуют состояние северного 

оленя в основном в равнинной части Рес-

публики Коми (ареал лесной формы вида). 

Олени, обитающие в горной части региона 

– на Урале и в Приуралье (ареал горно-

лесной формы вида), на зимний период 

мигрируют в горы Урала (территории 

ФГБУ «Печоро-Илычский государствен-

ный природный биосферный заповедник» 

и ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва») 

и Зауралье и в учеты практически не попа-

дают (Полежаев, 1998). Учетные террито-

рии считались охваченными учетами, если 

учетные маршруты проходили в их преде-

лах или, как минимум (в случае участко-

вых лесничеств), шли по их границам. Ес-

ли олень был отмечен на границе несколь-

ких лесничеств и участковых лесничеств, 

то в его ареал включались все эти лесни-

чества. 

В качестве показателей распреде-

ления и относительной численности ис-

пользовали частоту встреч в учетах (от-

ношение числа учетных периодов, когда 

вид был отмечен в учетах, к общему числу 

учетных периодов) и средневзвешенный 

показатель учета (Пу, следов/10 км мар-

шрута) (Мирутенко и др., 2009). 

В качестве параметров описатель-

ной статистики применяли порядковые 

статистики: лимиты (Min, Max), квартили 

(Q1, Q3), медиану (Me), медианное стан-

дартное отклонение (S) (Животовский, 

1991), так как, согласно W критерию Ша-

пиро-Уилка, статистическое распределе-

ние анализируемых величин часто не со-

ответствует нормальному, в результате 

чего в работе под средними подразумева-

ется медиана. Для выявления зависимо-
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стей использовали коэффициент корреля-

ции Спирмена (r), для сопоставления вы-

борок – критерий Колмогорова – Смирно-

ва (D) (Кобзарь, 2006). В работе принят 

стандартный (p=0,05) уровень статистиче-

ской значимости. В случае множествен-

ных сравнений применяли поправку Хол-

ма-Бонферрони (pHB) (Aickin, Gensler, 

1996). 

Для анализа динамики численно-

сти применяли метод фазового портрета 

(Терещенко, Вербицкий, 1997; Решетни-

ков, Терещенко, 2018), при этом объем 

временных рядов Пу путем процедуры 

линейной интерполяции (regular linear 

interpolation) увеличивали на порядок (с 

n=25 (Пу за 2002 г. был рассчитан по ме-

тоду линейной регрессии тренда) до 

n=250) и в дальнейшем сглаживали 

(smoothing spline, smooth=3). Обсчет пер-

вичных числовых данных и визуализация 

его результатов проводили с помощью 

статистических пакетов PAST 4.15 (Ham-

mer et al., 2001), Statistica 8.0 и Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Распространение и распределение. 

В 1999-2023 гг. северный олень регистри-

ровался в 14 МО Республики Коми (табл.). 

По годам число МО, в которых олень был 

встречен при проведении ЗМУ, колебалось 

в пределах 4-11 (в среднем 7) ед. (рис. 1), 

что составляет 21-58% (в среднем 35) от 

числа МО, охваченных ЗМУ.  

 
Таблица. Частота встреч и параметры показателя учета (следов/10 км маршрута)  

северного оленя в Республике Коми 

 

№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Частота 

встреч 

Показатель учета 

Min-Max Q1-Q3 Me ± S 

Южная зона 

1 МР «Койгородский» 0/24 – – – 

2 МР «Корткеросский» 7/24 0-0,98 0-0,06 0 

3 МР «Прилузский» 0/23 – – – 

4-5 МР «Сыктывдинский» 

(+ ГО «Сыктывкар») 0/23 – – – 

6 МР «Сысольский» 0/24 – – – 

7 МР «Усть-Вымский» 0/24 – – – 

8 МР «Усть-Куломский» 7/24 0-0,28 0-0,02 0 

В целом по зоне 12/24 0-0,1 0-0,03 0,002 ± 0,003 

Центральная зона 

9 МОк «Вуктыл»* 1/23 0-0,03 0-0 0 

10 МОк «Ухта» 12/24 0-0,27 0-0,08 0,02 ± 0,02 

11 МР «Княжпогостский» 24/24 0,02-4,22 0,35-1,42 0,65 ± 0,53 

12 МР «Сосногорск» 17/24 0-1,63 0-0,51 0,13 ± 0,13 

13 МР «Троицко-Печорский»* 16/24 0-3,28 0-0,47 0,14 ± 0,14 

14 МР «Удорский» 17/24 0-1,46 0-0,51 0,14 ± 0,14 

В целом по зоне 24/24 0,06-1,27 0,15-0,57 0,34 ± 0,23 

Северная зона 

15 МОк «Воркута» 4/24 0-0,12 0-0 0 

16 МОк «Инта»* 10/24 0-1,18 0-0,14 0 

17 МОк «Усинск» 4/22 0-0,17 0-0 0 

18 МР «Ижемский» 11/24 0-2,85 0-0,15 0 

19 МР «Печора»* 2/23 0-0,58 0-0 0 

20 МР «Усть-Цилемский» 18/22 0-2,4 0,08-0,92 0,66 ± 0,42 

В целом по зоне 23/24 0-0,68 0,08-0,28 0,14 ± 0,09 
*Муниципальные образования, входящие в ареал горно-лесной формы вида. 

 

Наименее широко вид представ-

лен в южной охотхозяйственной зоне ре-

гиона (деление на зоны по В.И. Маслову и 

др. (1961). В центральной и северной зо-

нах он фиксируется повсеместно. В преде-

лах южной зоны олень встречается с час-

тотой один раз в два года, в центральной и 

северной – практически ежегодно. Вид 

отмечался регулярно (не менее чем в 3/4 

учетных периодов) лишь в двух МО: МР 
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«Княжпогостский» и МР «Усть-

Цилемский». Если разбить рассматривае-

мый период на два – 1999-2010 и 2011-

2023, то во втором периоде олень перестал 

регистрироваться в пределах МОк 

«Усинск» (последняя встреча в 2003 г.) и 

МР «Печора» (последняя встреча в 2005 

г.). Всего в 2011-2023 гг. вид однозначно 

встречался в 10 МО республики из 20 (в 

этот список мы не включаем МОк «Вук-

тыл» (см. ниже) и МОк «Воркута»; не ис-

ключено, что следы оленей, отмеченные в 

пределах последнего, принадлежали до-

машним северным оленями). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества учетных территорий в РК, где был встречен северный олень 

 

В силу высокой степени генерали-

зации официальных результатов ЗМУ и 

наличия в них ошибок (в частности, един-

ственная регистрация одиночного следа 

северного оленя в МОк «Вуктыл» в 2017 г. 

пришлась не на охотничьи угодья, а на 

территорию ФГБУ «Национальный парк 

«Югыд ва», из-за чего она не могла быть 

внесена в итоговые данные ЗМУ; в бес-

снежный период года в пределах правобе-

режной части МОк «Вуктыл» олень доста-

точно обычен) приведенные выше сведе-

ниям о распространении оленя требуют 

критического отношения. Удаленность от 

реальности картины распространения ви-

да, охарактеризованной через призму му-

ниципальных образований, хорошо иллю-

стрируют результаты ЗМУ, обобщенные 

на уровнях лесничеств и участковых лес-

ничеств. В 2008-2022 гг. олень был отме-

чен в 4-9 (в среднем 6) лесничествах и 5-

14 (в среднем 8) участковых лесничествах 

(рис. 1), что составляет 13-29 (в среднем 

19) и 4-9% (в среднем 6) от числа указан-

ных территорий учета, охваченных ЗМУ. 

Поскольку в современных условиях олень 

имеет очаговое распространение, то наи-

более точно его можно показать на уровне 

участковых лесничеств. 

Площадь участковых лесничеств 

Республики Коми, в пределах которых 

обитает северный олень, составляет 135,5 

тыс. кв. км (лесной фонд), в случае расчета 

ареала по лесничествам его площадь со-

ставит 248,8 тыс. кв. км (лесной фонд), по 

МО – 289,3 тыс. кв. км (охотничьи уго-

дья). Здесь нужно уточнить, что площадь 

республики в целом (за вычетом двух 

крупных федеральных особо охраняемых 

природных территорий – ФГБУ «Печоро-

Илычский государственный природный 

биосферный заповедник» и ФГБУ «На-

циональный парк «Югыд ва», территории 

которых не входят в региональную систе-

му ЗМУ) составляет 390,6 тыс. кв. км, из 

них охотничьи угодья составляют 382 тыс. 

кв. км, лесной фонд – 362,7 тыс. кв. км 

(Государственный доклад…, 2023). Еще 

более рациональным видится подход к 

описанию ареала оленя через его встре-

чаемость по трапециям градусной сети или 

условным квадратам определенного раз-

мера (Данилов и др., 2014), но в данном 

случае мы не можем использовать (без 

специальной подготовки) сведения о лес-

ном фонде, важные для понимания зако-



 11 

номерностей распространения вида. 

Численность. Абсолютная числен-

ность северного оленя в Республике Коми 

в 1999-2023 гг., определенная по методу 

ЗМУ (рассчитана с применением пере-

счетного коэффициента 0,35), колебалась в 

пределах 0,29-9,48 тыс. особей. Минимум 

был отмечен в 2009 г., максимум – в 2020 

г. Средняя численность для периода 1999-

2011 гг. составила 1,87 тыс. особей, для 

периода 2012-2023 гг. – 3,96 тыс. особей. 

Известно, что ЗМУ не позволяет опреде-

лять абсолютную численность северного 

оленя с достаточной точностью, что обу-

славливается экологическими и биологи-

ческими особенностями рассматриваемого 

вида, влияющими на результаты учета 

(Володина, 2010). Поэтому к представлен-

ным данным следует относиться с боль-

шой осторожностью (мы оцениваем чис-

ленность равнинной группировки вида в 

последние 10 лет в 1,5-2 (возможно до 2,5) 

тыс. особей). 

Анализ фазового портрета динами-

ки регионального Пу северного оленя 

(рис. 2, 3) показал наличие двух периодов, 

отличающихся по уровню относительной 

численности и амплитуде ее колебаний. В 

1999-2011 гг. группировка находилась в 

сравнительно стабильном состоянии с 

тенденцией к выходу из него (траектория 

графика имеет вид раскручивающейся 

спирали). Резкий переход в новое состоя-

ние произошел в 2012 г. Данное состояние 

можно было бы трактовать как устойчивое 

(траектория графика близка к цикличе-

ской), но значительная амплитуда колеба-

ний не позволяет сделать этого. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика относительной численности северного оленя в РК 

 

 
Рис. 3. Фазовый портрет динамики относительной численности северного оленя в РК 

 

Сигнализирует ли описанная ди-

намика о наличии реальной тенденции к 

росту численности вида и чем определяет-

ся значительная амплитуда ее колебаний? 

Известно, что средний размер стад оленя 

возрастает при увеличении общей числен-
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ности животных (Данилкин, 1999). В 2016-

2022 гг. таковой (n=114, объединенные 

данные за весь период) вырос по сравне-

нию с 2008-2014 гг. (n=88) с 5 до 10 осо-

бей, величина Q3 стад – с 8 до 15 особей, а 

их максимальный размер – с 35 до 100 

особей (D=0,3, p<0,001) (отметим, что с 

ростом числа животных в стадах точность 

определения размеров стад снижается) 

(рис. 4). Среднее число встреч следов оле-

ней на маршрутах также возросло (стати-

стически незначимо) с 5-23 (в среднем 10) 

до 7-25 (в среднем 18) в год (D=0,43, 

p=0,42). 

 

В 2008-2022 гг. региональный Пу 

был статистически значимо связан как с 

числом встреч вида на маршрутах (r=0,72, 

pHB=0,005), так и со средним (r=0,58, 

pHB=0,02) и максимальным (r=0,93, 

pHB<0,001) размерами стад животных. Свя-

зан он также и с числом всех типов терри-

торий учета, на которых олень был встре-

чен при проведении ЗМУ, хотя эти связи 

статистически не значимы (r=0,47-0,54, 

pHB=0,11-0,12). То есть рост относитель-

ной численности вида коррелирует, глав-

ным образом, с увеличением показателей 

обилия вида, а не с расширением области 

его распространения. При этом показатели 

обилия существенно колеблются во вре-

мени. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика показателей стадности и числа стад северного оленя,  

зарегистрированных при проведении ЗМУ в РК 

 

Есть ли биологический смысл в 

этих колебаниях или они являются арте-

фактом учета вида? Наше предположение 

на счет влияния динамики высоты снеж-

ного покрова на показатели обилия вида 

не подтвердилось. Справедливости ради 

надо отметить, что из имеющихся в преде-

лах региона 30 метеостанций (типа АМСГ, 

М-2, М-3) только по десяти мы имеем 

полные ряды высоты снежного покрова за 

1999-2023 гг. (http://aisori-m.meteo.ru), а 

для 17 метеостанций – лишь за 2011-2023 

гг. (http://www.pogodaiklimat.ru). Лишь в 

случае МОк «Инта» для периода 2008-

2023 г. связь Пу вида с высотой снежного 

покрова (метеостанция М-2 Петрунь) была 

статистически значима (r=-0,58, p=0,02), 

что связано с экологией горно-лесной 

формы вида, обитающей в данном МО: в 

малоснежные зимы какая-то часть живот-

ных, видимо, остается зимовать в Приура-

лье и на западном макрослоне Урала. В 

обычные же многоснежные зимы олени в 

массе мигрируют к срединной части 

Уральского хребта и далее – в ближнее 

Зауралье, туда, где высота снежного по-

крова меньше (Копанев, 1978; Полежаев, 

1998). 

Корреляционный анализ рядов Пу 

из разных МО как за период 1999-2023 гг., 

так и за период 2013-2023 гг. показал от-

сутствие статически значимых связей в 

http://aisori-m.meteo.ru/
http://www.pogodaiklimat.ru/
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динамике Пу между МО, то есть движение 

численности оленя в каждом МО происхо-

дит независимо друг от друга, что можно 

объяснить очаговым распространением 

вида и отсутствием связей между многими 

его локальными группировками. Между 

тем, анализ связи между региональным Пу 

и Пу разных МО показал, что в 1999-2023 

гг. таковая имелась в случае с МР «Княж-

погостский» (r=0,87, pHB<0,001) и МР 

«Троицко-Печорский» (r=0,67, pHB=0,004). 

Для периода 2013-2023 гг. такая связь бы-

ла выявлена лишь для одного МР «Княж-

погостский» (r=0,81, pHB=0,03). Объяснить 

столь существенную зависимость регио-

нального Пу от Пу лишь в одном МО 

можно тем, что в МР «Княжпогостский» в 

1999-2023 г. при проведении ЗМУ ежегод-

но фиксировалось в среднем 38 (3–78) % 

следов северных оленей от общего числа, 

отмеченных в республике. Столь высокая 

доля определяется, предположительно, 

максимальной среди населенных оленем 

МО плотностью учетной сети. В рассмат-

риваемый период она колебалась здесь от 

0,19 до 0,84 км/1000 га при среднем значе-

нии в 0,37 км/1000 га. Для сравнения, на 

втором месте по этому показателю стоит 

МР «Корткеросский» со средней плотно-

стью в 0,26 км/1000 га. В период 2013-

2023 гг. среднее значение плотности в МР 

«Княжпогостский» составило 0,22 км/1000 

га, но, тем не менее, оставалось самым вы-

соким среди МО, расположенных в ареале 

оленя. Максимальную плотность учетной 

сети в МР «Княжпогостский» можно объ-

яснить наибольшим среди всех МО регио-

на числом охотпользователей – одинна-

дцать. Статистически значимую связь 

(r=0,63-0,72, p=0,01-0,04) числа учтенных 

следов с плотностью учетной сети для пе-

риода 2013-2023 гг. удалось выявить в че-

тырех МО с наличием оленя и еще в од-

ном на уровне тенденции (r=0,55, p=0,07). 

Это позволяет утверждать, что качество 

учетных работ (в данном случае – плот-

ность маршрутной сети) оказывает неко-

торое влияние на результаты ЗМУ. Для 

более точной оценки численности вида 

методом ЗМУ необходимо иметь более 

высокую плотность учетной сети. Однако 

в современных условиях это вряд ли дос-

тижимо, поскольку относительная длина 

маршрутов определяется площадью уго-

дий того или иного охотпользователя и 

она тем меньше, чем больше площадь уго-

дий (Методика…, 2024). Пример МР 

«Княжпогостский» показывает, что каче-

ственное проведение учетов возможно 

лишь при наличии большого числа охот-

пользователей, имеющих относительно 

небольшие по площади охотугодья. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные материалы позво-

ляют сделать следующие выводы. В рас-

сматриваемый период наблюдалось даль-

нейшей сокращение области распростра-

нения северного оленя на территории Рес-

публики Коми: в первое десятилетие XX 

века вид перестал фиксироваться в двух 

муниципальных образованиях северной 

охотхозяйственной зоны региона. В пери-

од проведения ЗМУ северный олень одно-

значно встречается не менее чем в десяти 

муниципальных образованиях республики 

Коми. В популяционной динамике отме-

чены два периода, отличающихся по уров-

ню относительной численности вида и ам-

плитуде ее колебаний. В первый период 

(1999-2011 гг.) численность оленя была 

сравнительно невелика и колебалась не-

значительно, во второй (2013-2023 гг.) – 

она была выше и колебалась более суще-

ственно. О реальности в последние годы 

роста численности северного оленя в рес-

публике свидетельствует увеличение по-

казателей стадности. Факторов, связанных 

с колебаниями численности вида в преде-

лах всего ареала, не выявлено. В то же 

время установлена связь динамики регио-

нального показателя учета с динамикой 

численности в муниципальном районе 

«Княжпогостский», что определяется наи-

более полным охватом его территории се-

тью учетных маршрутов. Для более точ-

ной оценки численности такого редкого 

вида как северный олень необходимо об-

следовать угодья более полно, но, исходя 

из современных официальных требований 

к проведению ЗМУ, это вряд ли осущест-

вимо. 
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SPATIAL AND TEMPORAL DYNAMICS OF THE 

REINDEER (RANGIFER TARANDUS) IN THE KOMI 

REPUBLIC, 1999-2023 
 

© 2024  A.N. Korolev 
 

Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

167982, Russia, Komi Republic, Syktyvkar, Kommunisticheskaya st., 28, e-mail: korolev@ib.komisc.ru  

 

The range, distribution and number of wild reindeer in the Komi Republic are revealed 

by analysis of the materials of winter routes counts of 1999-2023. It was found that 

during the period under consideration, there was a further decrease in the region. The 

reindeer is least widespread in the southern hunting husbandry zone of the region, in 

the central and northern zones it is recorded everywhere. Within the southern zone, the 

reindeer occurs with a frequency of once every two years, in the central and northern 

zones – almost annually. In total, the species is unambiguously found in at least 10 out 

of 20 municipalities. In the dynamics of the relative number of reindeer, two periods 

differing in the level of number and the amplitude of its fluctuations were noted. In the 

first period (1999-2011) the number of the reindeer was relatively low and fluctuated 

slightly, while in the second period (2013-2023) it was higher and fluctuated more sig-

nificantly. The reality of the increase in the number is evidenced by the increase in gre-

gariousness indices in the second period. No factors associated with fluctuations in the 

species number within the entire range were identified. Both for the entire period under 

consideration and for the period of increased number, a connection was established be-

tween the dynamics of the regional indicator relative number of reindeer counts and the 

dynamics of the count indicator in the Knyazhpogostsky municipal district, which is 

determined, presumably, by the most complete coverage of the lands of this municipali-

ty by the network of accounting routes. 

 

Keywords: reindeer, Komi Republic, winter routes count, distribution, numbers, dy-

namic. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВЕСЕННЕЙ 

МИГРАЦИИ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ 

АЭРОВИЗУАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 

© 2024 г.  В.В. Ануфриев, Е.А. Пунанцев 

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова 

Уральского отделения Российской академии наук. 

163020, Архангельск, Никольский пр., 20, e-mail: vvanufriev@yandex.ru 

 

В юго-западной части Ненецкого автономного округа обитает дикий северный 

олень пезско-косминской группировки, численность и область распространения 

которого с 1980-х годов неуклонно сокращаются. Современная область распро-

странения оленя в западной части представлена территориями, характеризующи-

мися высокой долей безлесных пространств, а в восточной – облесёнными ланд-

шафтами. Проанализированы результаты авиаучёта дикого северного оленя, вы-

полненного в мае 2022 года. На авиамаршрутах встречено 35 особей и следы 

этих животных разной давности. По направлению перемещений закартированы 

основные пути весенней миграции. Установлено, что основные пути весенней 

миграции оленя проходят по наиболее облесённым территориям и имеют северо-

восточное направление. Не выявлены значимые перемещения оленей на безлес-

ных участках, что, вероятно, является следствием бесконтрольного изъятия этого 

копытного с использованием снегоходов весной в период настов. Численность 

дикого оленя в районе исследований, по результатам авиаучёта, составила около 

540 особей. 

 

Ключевые слова: дикий северный олень, авиаучёт, пути миграции 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В Ненецком автономном округе, в 

его самой лесистой юго-западной части, 

обитает дикий северный олень Rangifer 

tarandus пезско-косминской группировки, 

область распространения которого, поми-

мо территории округа, охватывает также 

прилегающие районы Архангельской об-

ласти и Республики Коми (рис. 1).  

В 1970-х – середине 1980-х годов 

численность дикого северного оленя в за-

падной части Ненецкого автономного ок-

руга оценивалась в 2,5-4,0 тыс. особей 

(Громов и др., 1974; Давыдов, 2006; Кири-

ков, 1996; Фертиков и др., 1983), а в 1980-

1990-е годы – 2-3 тыс. особей (Куприянов, 

1998; Новиков, 1996; Папонов, 2000). Не-

уклонное сокращение обилия оленя на 

территории округа было отмечено в конце 

1990-х и начале 2000-х годов, которое свя-

зывалось как с деградацией федеральной 

системы охотничьего надзора в 1990-х го-

дах, так и с бесконтрольным уничтожени-

ем этого вида с использованием современ-

ных быстроходных снегоходов (Корепанов 

и др., 2003). Высказывалось мнение, что 

данная группировка полностью исчезла 

(Корепанов и др., 2003; Фертиков и др., 

2003). По данным учёта летних участков 

обитания дикого северного оленя в 2020 

году, его численность была определена в 

0,6-0,8 тыс. особей при плотности в раз-

ных частях области распространения от 

0,4 до 1,1 особей/10 кв. км (Ануфриев, 

Мамонтов, 2021). 
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Рис. 1. Область распространения дикого северного оленя пезско-косминской группировки. 

Условные обозначения: 1 – северная граница распространения в 1960-70-х гг., 2 – область распростра-

нения к началу 2020-х гг. 

 

Снижение численности оленя пез-

ско-косминской группировки сопровожда-

лось сокращением области его распро-

странения. Так, если в 1960-1970-е годы в 

пределах Ненецкого автономного округа 

она занимала территорию около 35 тыс. 

кв. км, то в последнее десятилетие сокра-

тилась, по разным оценкам, до 13,9-16,0 

тыс. кв. км (Ануфриев, Мамонтов, 2021). 

Снижение численности и сокращение об-

ласти распространения этого вида должно 

было вызвать изменения в расположении 

традиционных путей сезонных миграций, 

которые являются наименее изученным 

аспектом экологии оленя пезско-

косминской группировки. Способы изуче-

ния сезонных миграций оленя наземными 

методами ограничены труднодоступно-

стью района и невозможностью передви-

жения на снегоходах в эти периоды. По-

пытки мечения оленя ошейниками со 

спутниковыми передатчиками не увенча-

лись успехом. 

В настоящей работе освещены ре-

зультаты применения авиаучёта для выяв-

ления основных путей весенней миграции 

дикого северного оленя в лесотундре. 

 

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Авиаучёт дикого северного оленя 

был проведён с 7 по 10 мая 2022 года в 

западной части Ненецкого автономного 

округа на самолете Cessna-182. Общая 

протяженность маршрутов составила 2956 

км, в том числе в области распространения 

этого животного (16,5 тыс. кв.км) – 2100 

км. Учет выполняли два учетчика, по од-

ному с каждого борта, наблюдения непо-

средственно под фюзеляжем самолета вёл 

пилот. Велась непрерывная запись треков 

с использованием GPS-навигатора Garmin 

GPSMAP 64. Средняя скорость полета во 

время проведения учетных работ состави-

ла 145±0,4 км/ч, а средняя высота полета – 

116,7±0,8 м. Авиаучёт планировалось про-

водить с высоты 100 м, для чего наблюда-

телями на кронштейнах крыла были сде-

ланы отметки для определения ширины 

полосы учёта – по 200 метров с каждого 

борта. В результате того, что фактическая 

средняя высота полёта оказалась на 16,7% 

больше проектируемой, при расчете плот-

ности населения северных оленей исполь-

зована ширина учетной полосы 466,8 м (по 

233,4 м с каждого борта). Расчёт числен-

ности оленя выполнен в соответствии с 
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«Методическими рекомендациями по 

авиаучету лося и других лесных копытных 

животных на больших территориях» (Ме-

тодические рекомендации …, 2009). 

Погода в дни учёта стояла пре-

имущественно малооблачная, осадков не 

было, снег покрывал более 80% поверхно-

сти земли. Для оленей, отмеченных визу-

ально, а также по свежим следам были оп-

ределены направления перемещений (рис. 

2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема авиамаршрутов (пунктирная линия) и точки регистрации оленей и их свежих следов 

 
Определение количества особей по 

следам групп оленей проводилось в местах 

расхождения стада. Следы фиксировались 

при помощи GPS-навигатора, по возмож-

ности проводилась фотофиксация на зер-

кальный фотоаппарат с длиннофокусным 

объективом. Точки регистраций следов 

наносились на топографическую основу в 

ГИС и по их ориентации визуализирова-

лось направление хода групп оленей. До-

полнительно, направления перемещений 

уточнялось по количеству следов в груп-

пах оленей, отмеченных в разных частях 

маршрутов. Олени, оставившие одинако-

вое количество следов, принимались за 

одну и ту же группу, если точки регистра-

ций их следов находились в относитель-

ной близости друг от друга и были сори-

ентированы. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Известно, что в исследуемой части 

округа дикий северный олень совершает 

регулярные сезонные миграции. По дан-

ным опроса охотников и оленеводов, миг-

рирующие стада северного оленя, уходя-

щие на зиму в глубину северной тайги, 

начинают движение к местам размноже-

ния в лесотундре не ранее середины апре-

ля.  

За четыре дня авиаучёта на мар-

шрутах было отмечено пять групп дикого 

северного оленя общей численностью в 35 

особей и 782 следа, принадлежавших 83 

группам этого копытного, в том числе 303 

свежих следа, имевших чёткие очертания, 

не припорошенных снегом и не расплыв-

шихся при таянии снега, принадлежавших 

38 группам. Результаты определения на-

правлений движения оленей, отмеченных 

визуально, а также оставивших свежие 

следы, представлены в таблице. 
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Таблица. Направления весенней миграции групп дикого северного оленя по данным аэровизуальной 

регистрации свежих следов 

 

Направления 

миграции 
Кол-во групп 

Доля от общего 

количества 

групп, % 

Всего особей 
Доля от общего 

числа особей, % 

З 1 2 20 6 

ЗСЗ 1 2 2 1 

СЗ 4 9 30 9 

С 17 40 114 34 

СВ 5 12 55 16 

В 15 35 117 34 

Всего 43 100 338 100 

 
Результаты визуализации направ-

лений хода групп оленей, выполненной с 

учётом количества следов в группах и их 

пространственной ориентации, представ-

лены на рис. 3. Основным направлением 

миграции стад является движение с запа-

да-юго-запада на восток-северо-восток. 

Копытные движутся на север по болотам 

вдоль Омы, мимо Варшозера, вдоль долин 

Пеши, Космы и Большой Пулы. В северо-

восточном направлении северные олени 

перемещаются через водораздел рек Снопа 

и Пеша, далее вдоль р. Волоковая и право-

бережья р. Сулы, а также через Варшозеро 

в направлении к Косминским озерам, да-

лее в верховья р. Косма и устья р. Мал. 

Янгыта, либо вдоль р. Мотка в истоки р. 

Бол. Пула. 

 

 
 

Рис. 3. Направление основных путей весенних миграций дикого северного оленя в районе исследова-

ний. Более интенсивный цвет заливки соответствует большему количеству свежих следов 

 
Как уже отмечалось, в 1960-70-х 

гг., характеризовавшихся более высокой 

численностью пезско-косминской группи-

ровки (до 4000 особей), область распро-

странения оленя охватывала южную часть 

п-ова Канин и доходила до южного побе-

режья Чешской губы (рис. 1). В текущем 

столетии дикий олень на этой территории 

уже не обитает, так как был выбит на пу-

тях весенних миграций с использованием 

снегоходов, чему способствовал ландшафт 

этой местности, характеризующийся вы-

сокой долей безлесных пространств (рис. 

4). В настоящее время основные пути ве-

сенних миграций оленя проходят по наи-

более облесённым участкам (рис. 4), что 

спасает эту группировку от полного ис-

требления. 
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Рис. 4. Районы распространения дикого северного оленя (I – безлесные участки в междуречье рек   

Вижас и Снопа, II – облесённые участки в долине верхнего и среднего течения реки Сула) 

 
При авиаучёте было отмечено 35 

особей дикого северного оленя, в том чис-

ле 8 в возрасте до 1 года или 22% от обще-

го количества зарегистрированных живот-

ных. Численность оленя по результатам 

авиаучёта, рассчитанная в соответствии с 

методическими рекомендациями (Методи-

ческие рекомендации …, 2009), составила 

около 540 особей. По данным учёта на 

летних участках обитания дикого северно-

го оленя в 2020 году, численность этого 

вида была определена в 600-800 особей. 

Если допустить, что прирост стада оленя 

после размножения составляет около 22%, 

то летом численность оленя должна уве-

личиться с 540 до 690 особей. Следова-

тельно, данные учёта этого вида двумя 

методами сопоставимы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение путей миграции дикого 

северного оленя в снежный период воз-

можно по результатам регистрации и про-

странственной ориентации свежих следов 

этого копытного на авиамаршрутах. Дан-

ные картирования путей весенней мигра-

ции дикого северного оленя пезско-

косминской группировки в Ненецком ав-

тономном округе показывают, что пути 

перемещений животных проходят по наи-

более облесённым территориям. Не выяв-

лены миграции оленя на безлесных участ-

ках, что, по нашему мнению, является 

следствием его бесконтрольного изъятия с 

использованием снегоходов весной в пе-

риод настов.  
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STUDYING THE DISTRIBUTION AND SPRING 

MIGRATION WILD REINDEER USING AERIAL SURVEY 

IN THE NENETS AUTONOMOUS OKRUG 
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163020 Arkhangelsk, Nikolsky Pr., 20, e-mail: vvanufriev@yandex.ru 

 
The southwestern part of the Nenets Autonomous Okrug is home to wild reindeer of 

the Pezsko-Kosminsky group. The number and distribution of this population have 

been steadily declining since the 1980s. The current distribution area of deer in the 

western part is represented by territories characterized by a high proportion of treeless 

spaces, and in the eastern part – by forested landscapes. During aerial survey of wild 

reindeer carried out in May 2022 a 35 individuals and its traces of various lapse of time 

were encountered on air routes. The main spring migration routes were mapped accord-

ing to the direction of movement. It has been established that the main routes of spring 

migration of deer pass through the most forested areas and have a northeastern direc-

tion. No significant movements of deer were detected in treeless areas, which is proba-

bly a consequence of the uncontrolled removal of this ungulate using snowmobiles in 

the spring during the crust period. The number of wild reindeer in the study area, ac-

cording to the results of an aerial survey, was ca. 540 individuals. 

 

Keywords: wild reindeer, aerial survey, migration routes. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕТНИХ МЕСТООБИТАНИЙ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (RANGIFER TARANDUS)  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ  

СПУТНИКОВОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ 
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На примере северного оленя (Rangifer tarandus) лесного экотипа рассмотрена 

возможность использования результатов спутниковой телеметрии при оценке ка-

чества местообитаний диких животных. Выявлена оптимальная структура летних 

местообитаний северного оленя на юго-востоке Архангельской области. 

 

Ключевые слова: северный олень, структура местообитаний, спутниковая теле-

метрия 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дикий северный олень (Rangifer 

tarandus L.) лесного экотипа в течение 

своей жизни использует обширные про-

странства тайги. Участок обитания одной 

особи может превышать 2000 кв. км
 
(Ма-

монтов, 2020; Culling et al., 2020). Сезон-

ные участки обитания часто располагают-

ся на значительном удалении друг от дру-

га и имеют совершенно разную структуру 

местообитаний. Если в зимний период ис-

следования биотопических предпочтений 

животных могут быть выполнены на осно-

ве регистрации их следов, то в бесснеж-

ный период использование этого метода 

становится невозможным и основным ме-

тодом является анализ результатов спут-

никовой телеметрии перемещений поме-

ченных особей. Основной целью исследо-

вания является выявление оптимальной 

структуры летних местообитаний север-

ных оленей в средней тайге европейской 

части России. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследование выполнено на юго-

востоке Архангельской области – Красно-

борский и Верхнетоемский районы, пра-

вый берег Северной Двины (N61.93, 

E045.40). Материалом для пространствен-

ного анализа являются данные спутнико-

вой телеметрии двух северных оленей (са-

мец и самка), помеченных ошейниками 

«Квазар» (ЗАО «Эс-Пас», Россия) в ноябре 

2021 г. Всего за период слежения (с нояб-

ря 2021 г. по август 2022 г.) получено бо-

лее 18 тысяч позиций животных. В на-

стоящем анализе использованы только 

данные о местоположениях животных в 

вегетационный период (с начала мая по 

начало августа 2022 г.). В конце июля-

начале августа оба ошейника завершили 

свою работу. Всего в анализе использова-

но 5200 позиций. 

Пространственный анализ данных 

выполнен с использованием программного 

обеспечения QGIS 3.28. На основе спутни-

ковых снимков земной поверхности с раз-

решением 0,6 м/пс, находящихся в сво-

бодном доступе в сети «Интернет» 

(https://bestmaps.ru/), а также многоканаль-

ных снимков Landsat-8 произведена де-

шифровка растительного покрова и окон-

туривание биотопов с разными характери-

стиками древесного яруса, напочвенного 

покрова и уровня увлажнения. Результаты 

дешифровки верифицированы при поле-

вом обследовании территории. 

С использованием модуля Animove 

(QGIS 3.28) выделены участки с наиболь-

шей плотностью точек пребывания живот-

mailto:mamont1965@list.ru
https://bestmaps.ru/
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ных, то есть ядра сезонных участков оби-

тания. Для выявления ядер использована 

функция KDE (Kernel density estimation) с 

95% и 50% вероятностью обнаружения 

животных. Данные участки и прилегаю-

щие к ним территории были обследованы 

в июле 2023 г. На этой территории выпол-

нено 57 геоботанических описаний, кото-

рые позволили выделить основные типы 

биотопов и охарактеризовать их расти-

тельный покров. В QGIS 3.28 построена 

гексагональная сетка с размером ячейки 

равным средней площади суточного уча-

стка обитания северного оленя в вегетаци-

онный период. Для каждой ячейки рассчи-

тано количество полученных позиций жи-

вотных, а также определена структура ме-

стообитаний на основе доли каждого био-

топа в площади ячейки. С использованием 

Statgraphics Centurion 19 установлена дос-

товерность различий структуры местооби-

таний с различной плотностью получен-

ных местоположений животных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Ошейники на северных оленей бы-

ли установлены в местах зимовки в борах 

надпойменной террасы Северной Двины. 

Зимние участки обитания животных близ-

ки по форме и почти полностью перекры-

вают друг друга. Их площадь, вычислен-

ная методом MCP (Minimum convex 

polygon), также почти не различается: у 

самца 158,8 кв.км, у самки – 161,5 кв.км. 

Во время вегетационного периода север-

ные олени обитали обособлено на относи-

тельно малых участках территории. Пло-

щадь сезонных участков, вычисленная ме-

тодом MCP, в этот период составила у 

самца 53,1 кв.км, у самки – 79,8 кв.км. При 

этом их участки не пересекались и исполь-

зовались крайне неравномерно. Площадь 

выявленных с использованием функции 

KDE ядер составила 23,6 и 6,6 кв. км при 

95%-ной вероятности и 4,6 и 1,4 кв. км при 

50%-ной вероятности для самца и самки 

соответственно. Центры сгущения полу-

ченных позиций располагались на рас-

стоянии 10,4 км друг от друга и на рас-

стоянии 28,0 и 28,8 км от центров зимних 

участков обитания. Размеры сезонных 

участков обитания северных оленей этой 

территории такие же, как у кухмо-

каменоозерской группировки (Pulliainen et 

al., 1986). Вероятно, это характерно для 

территорий, на которых северные олени в 

зимний период концентрируются в ли-

шайниковых местообитаниях. В отличие 

от них звери, которые в течение зимы 

кормятся преимущественно эпифитными 

видами лишайников на кромках болот, 

используют территорию более 800 кв. км. 

Тем не менее, и на этой территории размер 

ядер летних местообитаний животных не 

существенно отличается от такового на 

исследуемой территории (Мамонтов, 

2020). 

Учитывая неравномерность рас-

пределения зафиксированных местополо-

жений животных, мы предположили, что 

участкам с наиболее высокой плотностью 

точек соответствуют оптимальные место-

обитания. В них наибольшие площади за-

няты лесной растительностью, которая 

представлена двумя типами сосновых ле-

сов (сосняки травяно-сфагновые и сосняки 

травяно-кустарничково-сфагновые), двумя 

типами березняков (березняки травянисто-

сфагновые и березняки травянистые) и 

тремя типами ельников (ельники сфагно-

вые, ельники травяно-сфагновые и ельни-

ки травянистые). Наиболее часто встреча-

ются сосняки травяно-сфагновые, которые 

представлены большим разнообразием 

растительных ассоциаций, это сосняки 

вахтово-сфагновые, белокрыльниково-

сфагновые, кустарничково-травяно-

сфагновые, осоково-сфагновые и дерни-

стоосоково-сфагновые (болотно-

ключевые). Большинство лесных сооб-

ществ на участках оптимальных местооби-

таний – это болотные леса, для которых 

характерно значительное покрытие откры-

той воды (часто около 15%, иногда до 

30%), хорошо развитый микрорельеф, со-

четание в напочвенном покрове лесных 

растений с гигрофильными болотными 

видами. Кроме лесов, в составе раститель-

ности участков представлены также ни-

зинные, переходные и верховые болота. 

Анализ структуры местообитаний 

на участках с разной плотностью распо-

ложения зафиксированных местоположе-

ний животных показал достоверные раз-

личия доли сосняков вахтово-сфагновых и 

хвощево-вахтово-сфагновых, ельников 

черничных и травяно-болотных, а также 

всех типов болот. Отмечено значительное 

превышение доли сосняков названных ти-
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пов на участках с высокой плотностью 

позиций, а также, несмотря на низкую 

представленность на участках обитания, 

ельников названных типов и верховых бо-

лот. Наоборот, при довольно значительной 

доле болот низинного и переходного ти-

пов на участках обитания, их было значи-

тельно меньше в местах концентрации за-

фиксированных местоположений живот-

ных (табл.). Для прочих типов биотопов 

достоверных различий их доли на участ-

ках с разной плотностью позиций не вы-

явлено. 

 

Таблица. Доля основных биотопов на участках с разной плотностью позиций, % 

Биотоп 

Плотность зафиксированных позиций  

(точек в гексагоне) 

единично n=93 

(0-2)  

низкая n=235 

(3-100)  

высокая n=53 

(101-1944)  

Сосняк вахтово-сфагновый 6,35±1,50
a
 12,05±0,94

b
 26,74±1,98

c
 

Сосняк хвощево-вахтово-сфагновый 5,82±1,36
a
 10,07±0,86

b
 18,49±1,8

c
 

Ельник черничный влажный 0,57±0,62
 a
 2,29±0,39

 b
 4,47±0,82

c
 

Ельник черничный свежий 0,12±0,33
 a
 0,75±0,21

 a
 3,24±0,44

 b
 

Ельник травяно-болотный 2,67±0,88
 a
 5,77±0,56

 b
 6,70±1,18

 b
 

Болото верхового типа  0,28±0,29
 a
 0,69±0,18

 a
 1,75±0,39

 b
 

Болото низинного типа открытое 9,00±1,68
 a
 8,42±1,05

 a
 0,35±2,22

 b
 

Болото низинного типа с березой 4,73±0,79
 a
 3,95±0,50

 a
 0,40±1,06

 b
 

Болото переходного типа 5,26±0,97
 a
 5,01±0,61

 a
 1,44±1,28

 b
 

Примечание: буквами «a, b, c» обозначены гомогенные группы с достоверными отличиями (p=0.95) 

 

Наиболее высокая плотность за-

фиксированных позиций характерна для 

вахтово-сфагновых и хвощево-вахтово-

сфагновых сосняков, а также для травяно-

болотных ельников (табл. 1). Сообщества 

сосняков характеризуются низкой сомкну-

тостью древостоев (0,3-0,4, единично до 

0,6), при высоте от 10 до 21,5 м. Проек-

тивное покрытие подроста и подлеска не 

менее 10%, высота около 3 м. Подрост 

преимущественно еловый и березовый, из 

кустарников чаще других встречаются 

Frangula alnus Mill., Salix aurita L., 

S. myrtilloides L. и Sorbus aucuparia L. По-

крытие травяно-кустарничкового яруса 

около 70% при средней высоте 45 см (до 

80), в его составе яруса отмечено 74 вида. 

Доминирует Menyanthes trifoliata L., высо-

кое покрытие характерно для Comarum 

palustre L. и Equisetum fluviatile L., часто 

встречаются Саrех lasiocarpa Ehrh., 

С. rostrata Stokes, Calamagrostis purpurea 

(Trin.) Trin., Eriophorum polystachion L. 

Проективное покрытие мхов варьирует от 

60 до 80%, общее их разнообразие – 40 

видов, доминируют сфагновые мхи, чаще 

всего Sphagnum centrale C.E.O.Jensen и S. 

flexuosum Dozy & Molk.  

В травяно-болотных ельниках 

сомкнутость древостоя составляет 0,4-0,5, 

высота варьирует от 12 до 21 м. В его со-

ставе постоянно присутствует береза. Ярус 

подроста и подлеска развит в разной сте-

пени, покрытие изменяется от 3 до 20% 

при средней высоте около 2 м. Подрост 

преимущественно еловый, из кустарников 

наиболее обычны Rosa acicularis Lindl. и 

Sorbus aucuparia L., всего в подлеске 

встречаются шесть видов. Среднее покры-

тие травяно-кустарничкового яруса около 

65%, высота 25 см, в его составе отмечены 

57 видов. Состав доминантов данного яру-

са разнообразен, к ним относятся Calla 

palustris L., Caltha palustris L., Саrех 

cespitosa L., содоминируют Comarum 

palustre L., Equisetum fluviatile L., Rubus 

saxatilis L., Vaccinium myrtillus L., V. vitis-

idaea L. Покрытие мохово-лишайникового 

яруса варьирует от 15 до 65%, общее раз-

нообразие – 27 видов, доминируют 

Sphagnum riparium Ångstr., S. squarrosum 

Crome, S. warnstorfii Russow. 

В Канаде избирательности выбора 

местообитаний северными оленями в раз-

ные сезоны года посвящены многие ис-

следования (Lantin et al., 2001; Culling et 
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al., 2006; Hornseth, Rempel, 2016; Walker et 

al., 2020). В летний период отмечается 

предпочтение хвойных лесов, особенно с 

низкой сомкнутостью крон, облесенных и 

открытых болот и избегание смешанных и 

лиственных лесов, вырубок. Канадские 

исследователи, изучив вопрос выбора ме-

стообитаний северным оленем, утвержда-

ют, что предпочтение тех или иных типов 

местообитаний животными зависит от 

ландшафта, в котором они обитают 

(DeCesare et al., 2012; Poley et al., 2014; 

Hornseth, Rempel, 2016). Например, Lucy 

G. Poley с соавторами (2014) указывает, 

что в материковых лесах численность се-

верного оленя была выше на участках с 

высокой заболоченностью, а на побережье 

Гудзонова залива, наоборот, ниже в рай-

онах с обширными болотами. Тем не ме-

нее, в этих исследованиях отсутствует 

разделение болот по типам водного пита-

ния, не изучена избирательность лесных 

местообитаний в зависимости от типа ле-

са. Наше исследование показывает, что в 

летний период северные олени могут от-

давать предпочтение верховым болотам, 

но избегать низинных и переходных бо-

лот. Среди старых хвойных лесов избира-

ются леса с наиболее сильным увлажнени-

ем (вахтово-сфагнового и хвощево-

вахтово-сфагнового типов) с вкраплением 

участков ельников черничного и травяно-

болотного типов. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Исследования избирательности 

выбора местообитаний животными с ис-

пользованием методов спутниковой теле-

метрии позволяет выявить оптимальные и 

пессимальные местообитания, охарактери-

зовать различия их биотопической струк-

туры. Полученные знания могут быть ис-

пользованы при проведении бонитировки 

угодий, выделении зон покоя и участков 

для создания ООПТ в местах выведения 

потомства. В частности, для северного 

оленя в юго-восточной части Архангель-

ской области оптимальными местообита-

ниями в летний период являются крупные 

массивы вахтово-сфагновых сосняков с 

вкраплениями ельников черничных и тра-

вяно-болотных. 
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Using the example of forest reindeer (Rangifer tarandus), the possibility of using satel-

lite telemetry results in assessing the quality of wild animal habitats is considered. The 

optimal structure of summer reindeer habitats in the southeast of the Arkhangelsk re-

gion has been revealed. 
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Показаны результаты наблюдений с помощью фотоловушек за группировкой ди-

кого северного оленя (Rangifer tarandus) на искусственных солонцах на водораз-

деле левых притоков реки Пинега – Чухча и Немнюга. Дана оценка численности, 

полового и возрастного состава группировки, описана реакция зверей на мине-

ральные аттрактанты и определены перспективы дальнейших исследований с 

применением живоотлова. 

 

Ключевые слова: северный олень, Rangifer tarandus, искусственные солонцы, 

фотоловушка 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение популяций дикого се-

верного оленя в европейской части России 

является сложной задачей из-за малой 

численности вида на этой территории, 

значительной фрагментации ареала и сла-

бой изученности миграционной активно-

сти различных группировок дикого север-

ного оленя. В связи с сокращением чис-

ленности и ареала северного оленя в Рос-

сийской Федерацией были приняты меры, 

направленные на его сохранение. Евро-

пейский подвид дикого северного оленя 

(Rangifer tarandus tarandus) был внесен в 

Красную книгу Российской Федерации в 

2020 году (Приказ МПР РФ от 24.03.2020 

г. № 162). В Красной книге Российской 

Федерации европейский подвид (в том 

числе рассматриваемая коми-

архангельская популяция) имеет катего-

рию статуса редкости – 3 (редкий вид), 

категорию статуса угрозы исчезновения – 

И (исчезающий). До приобретения феде-

рального статуса охраны северный олень 

был внесен в Красные книги субъектов 

Северо-Западного федерального округа, в 

частности, в Красную книгу Архангель-

ской области с 2015 года (Постановле-

ние…, 2015). Современная категория ста-

туса редкости дикого северного оленя в 

Красной книге Архангельской области – 2 

(сокращающийся в численности вид). 

Для применения обоснованных 

мер охраны необходимы достоверные све-

дения о состоянии вида, подвидов, попу-

ляций и отдельных группировок редкого 

вида. Яркий пример комплексного подхо-

да в изучении состояния популяций север-

ного оленя (карибу) применен в Канаде, 

где проводятся масштабные исследования, 

одобренные на государственном уровне и 

результаты, которых внедряются в хозяй-

ственную деятельность (Culling et al., 

2006; Environment Canada, 2011). 

В последние годы в России все бо-

лее актуальными становятся различные 

методы живоотлова диких животных в 

целях изучения состояния популяций и 

отдельных группировок современными 

методами исследования (метод спутнико-

вой телеметрии, отлов особей для после-

дующей реинтродукции, отбор генетиче-

ских образцов) (Буянов, Кочкарев, 2015; 

Королев и др., 2017; Мамонтов, Геникова, 

2018, 2023; Холодова и др., 2019; Данилов, 

Панченко, Тирронен, 2020; Королёв и др., 

2023). Одним из методов живоотлова яв-

ляется метод поимки животных на искус-

ственных солонцах с помощью ставных 

mailto:blaid008@yandex.ru
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веревочных петель (Королёв и др., 2021). 

Использование искусственной ми-

неральной подкормки для привлечения 

северных оленей способствует популяци-

онным исследованиям и позволяет регу-

лировать сезонное размещение животных 

с целью предотвращения их гибели. Ис-

кусственные солонцы можно разместить 

на маршрутах миграции оленей или ре-

продуктивных участках, чтобы привлечь 

животных к определенным территориям. 

Это позволяет вести мониторинг числен-

ности и половозрастной структуры стада с 

использованием фотоловушек, контроли-

ровать их передвижение и обеспечивает 

возможность последующего отлова в на-

учных целях. В данной статье мы рассмот-

рим опыт использования искусственных 

солонцов для привлечения северных оле-

ней, а также его эффективность в дости-

жении поставленных целей. 

Главная цель исследования – опре-

деление перспектив отлова северных оле-

ней с помощью живоловушек на террито-

рии, на которой ранее не использовались 

искусственные солонцы. 

В ходе исследования решались 

следующие задачи: 

– создание сети искусственных со-

лонцов; 

– получение сведений о посещаемо-

сти солонцов, которые служат косвенным 

показателем обилия животных и плотно-

сти их населения; 

– оценка характера использования 

солонцов разными особями; 

– оценка потенциала использования 

автоматических фотокамер для учета и 

мониторинга группировки северных оле-

ней. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Популяционные исследования в 

местах концентрации копытных на терри-

тории Архангельской области ведутся с 

2011 года на территории Шиловского го-

сударственного биологического заказника 

регионального значения (Красноборский 

район). Проводится изучение динамики 

численности и половозрастной структуры 

стада с использованием фотоловушек (не-

опубл. данные) и отлов животных с целью 

установки ошейников для спутниковой 

телеметрии (Мамонтов, Геникова, 2023). 

Аналогичные исследования проводятся в 

Алтайском государственном заповеднике 

(Калинкин, 2019).  

С целью установки ошейников с 

модулем спутникового позиционирования 

и передачи данных отлов животных на 

солонцах производится ставными петля-

ми, установленными выше роста наиболее 

крупных особей, с целью захвата живот-

ных петлей за рога и исключения попада-

ния их в петли другими частями тела (Ко-

ролев и др., 2021). 

Исследования, направленные на 

изучение возможности выполнения анало-

гичных работ в очагах обитания других 

группировок северного оленя, выполнены 

на территории Пинежского района вблизи 

деревни Кеврола. В отличие от Шиловско-

го заказника, на исследуемой территории 

ранее биотехнические мероприятия не 

проводились. 

При подготовке к проведению по-

левых работ, в камеральных условиях был 

выполнен анализ спутниковых снимков 

высокого разрешения, позволяющих вы-

явить границы участка, используемого се-

верными оленями в летний период (Ма-

монтов, 2022). С использованием QGIS 

3.28 выполнен анализ пространственного 

распределения троп северных оленей на 

исследуемой территории. Выявлен участок 

с наибольшей плотностью сети оленьих 

троп (рис. 1). С целью верификации ре-

зультатов камеральных исследований про-

водился опрос охотников о местах встреч 

северного оленя, при проведении полевых 

исследований проводились облеты квад-

рокоптером с целью натурной фиксации 

оленьих троп. Во время полевых экспеди-

ций на выделенном участке обследовано 

большинство точек, в которых по спутни-

ковым снимкам было выявлено наличие 

троп северных оленей.  

В период с 20 по 23 сентября 2022 

г. на минеральном острове между болот 

Узкое и Толстяковское было построено 

семь солонцов крытого типа (рис. 2). 
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Рис. 1. Места концентрации троп северных оленей в районе д. Кеврола 

 

 

 
 

Рис. 2. Искусственный солонец с эпифитными лишайниками,  

установленный рядом с оленьей тропой 
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Вблизи каждого солонца были ус-

тановлены фотоловушки Seelock 308 с це-

лью фиксации фактов использования этих 

солонцов и сроков появления северных 

оленей. Фотоловушки были установлены 

период с 20 по 23 сентября 2022 г. и далее 

непрерывно работали по 4 ноября 2023 г. 

В результате получено 686 фото- и видео-

файлов. В камеральных условиях выпол-

нена идентификация особей для выявле-

ния численности, половой и возрастной 

структуры стада. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Выбранная пилотная территория 

относится к ареалу восточноевропейской 

популяции северного оленя. В конце ХХ 

века единый ранее ареал восточноевро-

пейской популяции северного оленя при-

обрел очаговый характер. Одной из наи-

менее изученных группировок на террито-

рии Архангельской области является Дви-

но-Пинежская, условно подразделяемая на 

три части: Покшеньгскую, Пинежскую и 

Выйскую. В настоящее время в междуре-

чье Северной Двины и Пинеги сохрани-

лись малочисленные, разрозненные стада 

животных. Опросные сведения о состоя-

нии Пинежской части группировки, насе-

ляющей лесоболотные системы на левом 

берегу среднего течения реки Пинега, по-

зволяют оценить ее численность в 50-80 

особей. Лесозаготовки, приведшие к пол-

ной трансформации лесных участков на 

этой территории, проводились в конце 

1970-х годов. В этот период средняя плот-

ность населения северного оленя на терри-

тории Пинежского района оценивалась по 

результатам ЗМУ на уровне 1 ос./1000 га 

местообитаний. Опрос местных жителей 

показал, что до конца 1990-х гг. северные 

олени были обычны в борах на надпой-

менных террасах Пинеги. В последние де-

сятилетия произошло значительное со-

кращение численности. В зимний период 

стада северных оленей отмечаются на бо-

лотах выше впадения Юлы, а также в рай-

оне болот Синьболото и Шильмушское. В 

летний период звери встречаются на боло-

тах юго-восточнее реки Юла, а также от-

мечены вблизи деревни Кеврола. Здесь, на 

водоразделе левых притоков Пинеги рек 

Чухча и Немнюга расположены два круп-

ных болота Толстяковское и Узкое, разде-

ленные длинным минеральным островом, 

поросшим сосняком мохово-лишайни-

кового типа. Этот участок активно исполь-

зуется небольшим стадом северных оле-

ней в летний период. 

Первое посещение оленями солон-

цов отмечено 7 октября 2022 г.; это был 

крупный самец в возрасте более 4 лет. 2 

ноября 2022 г. к одному из солонцов под-

ходило стадо численностью шесть особей. 

Почти все особи интересовались сооруже-

нием, обнюхивали его, но соль попробовал 

только один самец-сеголеток. В 2022 г. 

последняя фиксация животных отмечена 2 

ноября. Позднее в течение всего зимнего 

периода северные олени солонцы не по-

сещали.  

С наступлением весны первые зве-

ри появились вблизи солонцов 24 апреля 

2023 г. и отмечались поблизости до 25 ок-

тября 2023 г. После возвращения стада с 

зимовки в конце апреля 2023 г. к солонцам 

подходили уже многие олени, но солью 

заинтересовались лишь один взрослый 

самец и одна самка. В мае и начале июня к 

солонцам подходили годовалые самец и 

самка, а позднее в течение лета активно 

посещали сеголетки. В середине сентября 

начали формироваться гонные группы. В 

этот период отмечено довольно активное 

посещение солонцов самками с приплодом 

и сеголетками. 

Взрослые самцы заинтересовались 

солонцами лишь дважды 25 сентября и 10 

октября 2023 г. В первом случае это был 

самец, впервые выходивший к солонцам в 

октябре 2022 г., но он лишь обнюхал со-

лонец неоднократно (рис. 3). 

Во втором случае крупный самец, 

ранее не отмечавшийся на этой террито-

рии, в течение нескольких минут лизал 

соль.  

В целом, по результатам наблюде-

ний за посещением солонцов отмечено, 

что все места минеральной подкормки ис-

пользовались оленями разного пола и воз-

раста, но два солонца посещались только 

важенками с телятами. 

Таким образом, в ходе исследова-

ния установлено, что северные олени в 

течение одного года обнаружили и начали 

использовать искусственную минераль-

ную подкормку. Уже в первый год в ре-

зультате привлечения животных к местам 

установки фотоловушек удалось выявить 
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численность и половозрастную структуру 

стада. Анализ фотоматериалов показал, 

что осенью 2022 г. на этой территории 

обитало 14 северных оленей, в том числе 5 

самцов, 5 самок и 4 сеголетка. Летом и 

осенью 2023 г. было уже 15 особей, в том 

числе 6 самцов, 6 самок и 3 сеголетка. К 

осени 2023 г. минеральной подкормкой 

пользовалась уже половина взрослой час-

ти стада и все выявленные сеголетки. 

 

 
 

Рис. 3 Северные олени около солонца 

 

Установлено, что наиболее актив-

но посещают солонцы молодые звери, 

особенно телята текущего года рождения, 

и делают они это в течение всего вегета-

ционного периода. По результатам анализа 

фотоматериалов удалось выявить что: 

1. установка искусственных солон-

цов с дополнительным прикормом (эпи-

фитные и наземные лишайники) на тропах 

или вблизи них ускоряют процесс привле-

чения оленей; 

2. олени используют территорию 

наших исследований только в вегетацион-

ный период (с конца апреля до начала но-

ября). В зимний период они все покидают 

данный участок; 

3. выбранная территория является 

репродуктивными местообитаниями се-

верных оленей: здесь зафиксирован отел 

важенок (3-я декада мая – 1-я декада ию-

ня) и прохождение гона (середина сентяб-

ря – середина октября); 

4. зафиксировано активное исполь-

зование искусственных солонцов сеголет-

ками северных оленей. 

ВЫВОДЫ 

 

В результате исследования уста-

новлено, что с использованием искусст-

венной минеральной подкормки можно в 

течение 1-2 лет добиться привлечения се-

верных оленей на удобные для проведения 

исследований участки, что позволяет вес-

ти мониторинг состояния стада с исполь-

зованием фотоловушек. Такой способ 

привлечения животных может также ис-

пользоваться в качестве подготовительно-

го мероприятия к отлову животных с це-

лью установки ошейников для спутнико-

вой телеметрии. Учитывая, что исполь-

зуемая нами методика отлова северных 

оленей на солонцах нацелена на поимку 

животных за рога ставными веревочными 

петлями, для успеха этого мероприятия 

необходимо наличие самцов с развитыми 

рогами. Установка фотоловушек сразу по-

сле обустройства солонцов способствует 

оценке перспектив проведения отлова жи-

вотных на этой территории. В данном ста-

де самцы с хорошо сформированными ро-
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гами составляют около половины взросло-

го поголовья, т. е. 5-6 особей. Этого доста-

точно для отлова одной-двух особей. Ре-

зультаты мониторинга посещаемости со-

лонцов северными оленями позволяют 

выявить оптимальные сроки проведения 

отлова животных, которые на данной тер-

ритории ограничены очень узким перио-

дом в конце сентября. 
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The paper shows the results of observations using camera traps of a group of wild rein-

deer (Rangifer tarandus) on artificial salt licks on the watershed of the left tributaries 

of the Pinega River – Chukhcha and Nemnyuga. An assessment of the size, age and sex 

composition of the group is given, the reaction to mineral attractants is described, and 

prospects for further research using live-trapping are determined. 
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Продолжающееся сокращение численности дикого северного оленя в последние 

два десятилетия привело к изменению распространения и распределения живот-

ных. В работе приводятся результаты изучения этих характеристик группировок 

дикого северного оленя на северной границе ареала в Мурманской области. Ин-

формация собрана в процессе авиаучета в Ловозерском районе в 2017 г., экспе-

диционных и полевых исследований в 2021-2022 гг. в Кольском, Ловозерском и 

Терском районах Мурманской области. Авиаучет показал, что встречи оленей и 

их следов отмечены на относительно небольшой территории. В северо-западной 

части ареала восточной группировки олень стал крайне редок. На северной гра-

нице распространения западной популяции существует группировка зверей, в за-

казнике «Лапландский лес». Требуется уточнение принадлежности этих живот-

ных к одомашненной или дикой форме с помощью генетических исследований.  

 

Ключевые слова: авиаучет, ареал, домашнее оленеводство, редкие виды, север-

ный олень  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Усиливающиеся темпы освоения 

арктических территорий неизбежно отра-

жаются на состоянии чувствительных к 

изменениям северных экосистем, а соот-

ветственно, и на составляющих ее компо-

нентах. Распространение и численность 

некоторых редких видов млекопитающих 

претерпело значительные изменения за 

последние десятилетия. Так, продолжаю-

щееся сокращение численности дикого 

северного оленя вызвало необходимость 

включения группировок европейской час-

ти России в Красную книгу Российской 

Федерации (2021). Западная и восточная 

популяции дикого северного оленя Мур-

манской области представлены европей-

ской тундровой формой – Rangifer 

tarandus tarandus L. 1758 (Семенов-Тян-

Шанский, 1977, Макарова, 1989). Олени, 

относящиеся к западной популяции, насе-

ляют, главным образом, территорию Ла-

пландского заповедника, а также участки 

вблизи его северных и западных границ. 

Отдельные небольшие группы отмечаются 

в Кольском и Ковдорском районах (Мака-

рова, 2011; Гилязов, 2016). В Кандалакш-

ском районе существуют группировки ди-

ких северных оленей, вероятно, имеющие 

общее происхождение со зверями в Рес-

публике Карелия и относящиеся к лесной 

форме (Rangifer tarandus fennicus Lönnb.). 

В настоящее время на этих территориях не 

существует домашнего оленеводства, со-

хранилась только группировка одичавших 

одомашненных оленей на полуострове 

Рыбачий, однако она находится далеко от 

очагов обитания дикого северного оленя и 

потому контактов между ними не имеет. 

Ареал восточной популяции охватывает 

территории Терского, Ловозерского, Ки-

ровского, Апатитского и Оленегорского 

районов. Самой западной точкой обитания 

этой части популяции указывается район 

озера Колвицкое (Ермолаев и др., 2003). С 

севера область распространения восточной 

популяции ограничена зоной домашнего 

оленеводства (Семенов-Тян-Шанский, 

1977, Макарова, 2011). Одним из первых 

mailto:danja@inbox.ru
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мероприятий необходимых для сохране-

ния дикого северного оленя является веде-

ние мониторинговых наблюдений и актуа-

лизация информации о состоянии группи-

ровок вида в разных частях ареала. Со-

кращение поголовья вида в Мурманской 

области в последние два десятилетия при-

вело к изменению области распростране-

ния и распределения животных (Панченко 

и др., 2014; Гилязов, 2016). Наблюдения за 

основной частью западной популяции ве-

дутся в Лапландском заповеднике, однако 

о статусе группировок вида к северу от 

этой территории почти нет данных. В вос-

точной части ареала в результате сокра-

щения численности олень перестал встре-

чаться в тех местах, где еще не далее как 

10 лет назад на него легально охотились. В 

настоящей работе приводятся результаты 

изучения распространения и распределе-

ния группировок дикого северного оленя 

на северной границе ареала в Мурманской 

области. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Информация о распространении, 

распределении и перемещениях дикого 

северного оленя, собрана в процессе авиа-

учетов в Ловозерском районе в 2017 г., 

экспедиционных и полевых исследований 

в 2021-2022 гг. в Кольском, Ловозерском и 

Терском районах Мурманской области.  

Авиаучет проводился в 2017 г. с 10 

по 25 апреля с использованием самолета 

Сessna 177. Учеты проводился сотрудни-

ками МПР Мурманской области, Институ-

та биологии КарНЦ РАН при содействии 

представителей оленеводческого хозяйст-

ва «Тундра». При проведении работ руко-

водствовались соответствующими мето-

дическими рекомендациями (Кузякин и 

др., 2009). Учетами был охвачен юг Лово-

зерского района (общедоступные охотни-

чьи угодья Мурманской области): от горы 

Каменник до устья реки Пурнач, на юг до 

границы с Терским районом и на север – 

до низовий рек Лосинга и Лебяжка. Общая 

протяженность маршрутов составила    

7200 км. 

В районе г. Федорова тундра (Ло-

возерский район) обследование террито-

рии проводилось в ноябре 2021 г., марте 

2022 г. на лыжах и с применением снего-

ходной техники. Общая протяженность 

маршрутов на обследуемом участке соста-

вила более 180,7 км. В августе 2022 г. 

пройдены пешие маршруты общей протя-

женностью 43 км. 

На территории заказника «Ла-

пландский лес» (Кольский район) полевые 

работы проводились в сентябре 2022 г. в 

кластере «Нотозерский лес» в окрестно-

стях озера Ловно. В ходе экспедиции вы-

полнено обследование территории на пе-

ших (58 км) и водных маршрутах (27 км), 

а также на вездеходном транспорте (78 

км).  

Материалы экспедиционных ис-

следований дополнены данными ЗМУ, 

проводившегося на территории Мурман-

ской области в 2012-2014 гг., данными оп-

роса сотрудников ведомственных учреж-

дений, работающих в сфере использования 

и сохранения охотничьих и лесных ресур-

сов, также опрашивали охотников и жите-

лей населенных пунктов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Восточная популяция 

В процессе авиаучетов 2017 г. бы-

ло зарегистрировано 18 стад оленей (рис. 

1). Общее число учтенных животных со-

ставило 1458 голов, а средний размер 

группы – 81 особь (от 10 до 600). Одиноч-

ных диких и одомашненных оленей не 

встречено. Следы снегоходов отмечались 

ближе к дорогам и населенным пунктам 

Кировск и Апатиты и в районе реки По-

ной. По общей картине учетов можно кон-

статировать, что встречи оленей и их сле-

дов отмечены на относительно небольшой 

территории. Маршрутами была охвачена 

большая площадь пригодных для оленя 

местообитаний, однако редкость встреч, 

как самих животных, так и следов их жиз-

недеятельности свидетельствует о низкой 

численности вида. 

Известно, что территории, где бы-

ли отмечены олени, уже очень продолжи-

тельное время являются местами зимних 

концентраций дикого северного оленя. 

Так, об охоте лопарей на оленей в районе 

реки Пурнач упоминалось еще в работе 

В.В. Чарнолуского (1930). Встречи следов 

и стад оленей в зимний период в этих мес-

тах отмечались нами в и процессе назем-

ных наблюдений 2015-2017 гг. Звери здесь 

предпочитают придерживаться крупных 
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массивов сосновых боров, где они находят 

корм и в какой-то мере укрытие от бра-

коньеров. 

Работы проводились уже во время 

весенней миграции, и олени начали дви-

гаться от мест зимних пастбищ на юг в 

сторону побережья Белого моря к местам 

отела и летним участкам обитания. 

 

 
 

Рис. 1. Места встреч групп дикого северного оленя во время авиаучета 2017 г.:  

1 – охваченная учетом территория, 2 – место встречи и количество особей в группе, 

 3 – граница ареала «восточной популяции» 

 
Так, крупное стадо в 600 голов бы-

ло обнаружено в излучине реки Поной, 

откуда несколькими потоками они шли к 

югу в сторону Белого моря к местообита-

ниям в районе Ондомозера. Отмечено пе-

ремещение более мелких групп животных 

в этом же направлении. В северо-западной 

части ареала восточной популяции встре-

чи оленей и их следов были отмечены 

только в районе горы Каменник. Ранее же, 

олени населяли территории и к западу от 

этой точки, и в процессе ЗМУ регистриро-

вались в бывших Апатитском и в Киров-

ском районах. В ходе авиаобследования 

территории Колвицкого заказника в 2018 

г. встреч зверей не отмечено, однако, пре-

бывание группы оленей около 80 особей 

было зарегистрировано в 2019 г. 

Даже в окрестностях горы Федоро-

ва тундра зимой олени сейчас встречаются 

уже не ежегодно, хотя ранее, по опросным 

данным во времена геологической развед-

ки, на данной территории браконьерская 

добыча этих животных была не редко-

стью. Здесь присутствуют подходящие для 

дикого северного оленя местообитания, 

представленные мозаикой биотопов из 

хвойных лесов разного состава и возраста, 

а также болот разных типов и размеров. 

Тем не менее, несмотря на детальное об-

следование территории, следов жизнедея-

тельности дикого северного оленя и самих 

животных во время полевых исследований 

в ноябре 2021 и марте 2022 г. встречено не 

было. Как косвенный признак отсутствия 

северного оленя на изучаемом участке 

можно привести отсутствие следов круп-

ных хищников – волка и росомахи. И если 

численность волка очень низка в этой час-

ти Мурманской области и вполне объяс-

нимо, что его следы не встречены, то ро-

сомаха обычна и довольно часто встреча-

ется в местах обитания северного оленя. 

Тем не менее, встречи северного оленя 

здесь все же вполне возможны. Так, зим-

ние участки обитания дикого северного 
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оленя на Северо-Западе России могут ох-

ватывать большие по площади территории 

и достигать более 1000 кв. км (Данилов и 

др. 2020; Мамонтов, 2020) и исключать 

эти территории из области распростране-

ния вида нельзя. Для вида характерно ис-

пользование одних и тех же мест обита-

ний, но, как уже говорилось, низкая чис-

ленность этого вида обуславливает ред-

кость его регистраций. Звери могут ис-

пользовать разные подходящие террито-

рии, имеющиеся в округе достаточном 

объеме, в зависимости от воздействия 

факторов как естественной (климатиче-

ские, хищники), так и антропогенной при-

роды (охота, лесохозяйственная деятель-

ность, туризм и др.) и в результате встре-

чаться не ежегодно в тех или иных местах. 

Кроме того, известно, что дикий северный 

олень использует разные участки обитания 

летом и зимой, зачастую удаленные друг 

от друга на сотни километров (Семенов-

Тян-Шанский, 1977; Данилов и др., 2020). 

Тропы оленей были отмечены на г. Федо-

рова тундра в процессе летних исследова-

ний 2021-2022 г., тогда же в этих местах 

зарегистрированы и встречи зверей (рис. 

2). 

По данным опроса, гаремная 

группа из 5-6 животных была встречена в 

октябре 2021 г. на берегу оз. Ластьявр, а 

следы животных регулярно встречались в 

летний период в северо-восточной части 

участка по дороге у оз. Ниж. Цагоявр и оз. 

Щучье. Вполне вероятно, что на этом 

участке находятся летние участки 

обитания оленей, которые могут 

приходить сюда весной, оставаться до 

ноября, а после гона уходить на зимние 

пастбища. 

 

 
 

Рис. 2. Важенка с телятами в тундровом поясе горы Федорова тундра, 8 августа 2022 г.  

(фото Д.В. Панченко) 

 
Западная популяция 

Известно, что дикий северный 

олень на западе Мурманской области на-

селяет, главным образом, территорию Ла-

пландского заповедника (Макарова, 2011; 

Гилязов, 2016). Обследование территории 

заказника «Лапландский лес» (кластер 

«Нотозерский лес», показало, что север-

ный олень активно использует эти место-

обитания в летне-осенний период. Терри-

тория заказника относится к Кола-

Туломскому округу по геоботаническому 

районированию (Александрова, Юрков-

ская, 1989), где равнинные участки чере-

дуются с горными территориями. Выше 

300-400 м над уровнем моря узкая полоса 

горных березовых редколесий переходит в 

горные кустарничковые и кустарничко-

лишайниковые тундры, где олень может 

найти достаточно корма. 
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Обследование территории            

заказника показало, что на побережье    

озера Ловно повсеместно на пляжах и   

тропах встречаются следы и экскременты         

северного оленя (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Следы северных оленей на песчаной косе (N 68,509979° E 30,073234°) 

 
По данным опроса пользователей 

рыбопромыслового участка на этом озере 

встречи оленей на побережье довольно 

часты и происходят в течение всего летне-

осеннего сезона. Тропы животных прохо-

дят в характерных местах, и можно про-

следить, как происходит перемещение 

зверей с берега на острова и между остро-

вами. По следам оленей можно было за-

ключить, что здесь присутствовали как 

одиночные звери, так небольшие группы 

из 3-5 особей, состоящие из животных 

разного пола и возраста, в том числе телят. 

Осмотр горных смежных с побережьем 

участков также подтверждает присутствие 

северного оленя на этой территории. 

Эти звери летом в горах находят 

как достаточное количество корма — все 

тундровые участки покрыты ягелем, так и 

спасение от кровососущих насекомых. 

Звери часто перемещаются одними и теми 

же маршрутами, и хорошо выраженные 

тропы северного оленя встречены в раз-

ных горных участках. Территория к восто-

ку от озера Ловно в летне-осенний период, 

вероятно, используется северным оленем в 

меньшей степени — в процессе работ бы-

ли отмечены только следы и экскременты 

лосей. По результатам обследования тер-

ритории заказника (количество следов, 

экскрементов) можно оценить, что на дан-

ном участке в летне-осенний период оби-

тало около 40-60 особей северного оленя.  

Зимой, исходя из опросных дан-

ных, следы северных оленей отмечают к 

западу от оз. Ловно, а находка рога север-

ного оленя также свидетельствует о том, 

что эти звери посещают эти территории и 

зимой. 

В отношении населения дикого се-

верного оленя данного участка необходи-

мо отметить, что в 1990-х гг. к югу в рай-

оне оз. Нотозеро существовало частное 

хозяйство, которое содержало стадо одо-

машненных оленей численностью около 

500 голов, однако в конце 1990-х по не-

досмотру большая часть животных ушла, 

и видимо, одичала. Вполне вероятно, что 

впоследствии они могли смешаться с ме-

стными дикими особями. Так, визуальные 

регистрации оленей, свидетельствуют о 

том, что здесь встречаются разные по га-

битусу звери (рис. 4), поэтому необходимо 

проведение генетических исследований, 

которые позволят уставить – какой север-

ный олень обитает на этой территории – 

одичавший одомашненный или все-таки 

аборигенный дикий. 
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Рис. 4. Самцы северного оленя с разной формой рогов на оз. Ловно (фото А. Зворыкин). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты работ по изучению 

распространения дикого северного оленя 

на северной границе ареала в Мурманской 

области позволяют заключить, что сниже-

ние численности вида повлекло за собой и 

сокращение площади территорий, зани-

маемых группировками. Так, в восточной 

части региона олени встречаются редко и 

в зимнее время регистрируются преиму-

щественно на границе Терского и Лово-

зерского районов. На севере ареала запад-

ной популяции существует группировка 

диких северных оленей на территории за-

казника «Лапландский лес».  

Распределение зверей зависит от 

фактора беспокойства: на участках, где 

зимой воздействие использующих снего-

ходы туристов, рыбаков и браконьеров 

значительно, олени появляются лишь в 

летнее время. В зимний же период с уста-

новлением устойчивого снежного покрова 

здесь прокладываются снегоходные трас-

сы, что вкупе с крайне низким контролем 

охотничьих угодий со стороны надзорных 

органов и высокой посещаемостью терри-

тории приводит к росту браконьерства. 

В дальнейшем работы по изучению 

распространения дикого северного оленя 

необходимо продолжать, что поможет оп-

ределить актуальные границы ареала вида 

и оценить негативное влияние антропо-

генного фактора. Исследования важно 

провести и в части определения степени 

генетической чистоты локальной группи-

ровки оленей. В настоящее время олене-

водческие хозяйства в Мурманской облас-

ти занимают территории только на востоке 

региона, но ранее оленей разводили также 

в других частях региона. Проведение мо-

лекулярно-генетических исследований 

помогло бы в решении вопроса уровня 

гибридизации одомашненных и диких 

оленей.  
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The continued decline the wild reindeer numbers over the past two decades has led to 

changes in the distribution and distribution of the animals. This paper presents the re-

sults of a study of these characteristics of wild reindeer on the northern border of the 

range in the Murmansk region. The data was collected with the aerial surveys in the 

Lovozero region in 2017, expeditionary and field research in 2021-2022 in the Kola, 

Lovozero and Tersky districts of the Murmansk region. Aerial surveys showed that 

sightings of reindeer and their tracks were recorded in a relatively small area. In the 

northwestern part of the range of the eastern population, the reindeer has become ex-

tremely rare. On the northern border of the distribution area of the western population 

there is a group of animals inhabiting the territory of the «Lapland Forest» sanctuary. It 

is necessary to clarify whether these animals belong to a domesticated or wild form us-

ing genetic research. 
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За последние 20 лет крупнейшая таймырская популяция диких северных оленей 

сократилась в четыре раза, с 1 млн особей в 2000 г. до 241 тыс. в 2021 г. Катаст-

рофическое снижение численности оленей продолжается. По результатам авиа-

обследования, проведенного сотрудниками ФГБО «Заповедники Таймыра», чис-

ленность популяции в 2022 г. была оценена в 140-150 тыс. особей. Это свиде-

тельствует о глубоких популяционных изменениях, касающихся динамики чис-

ленности и пространственно-временной структуры популяции. В работе обсуж-

даются естественные и антропогенные факторы (пищевые ресурсы, хищники, 

болезни, домашнее оленеводство и др.), влияющие на состояние таймырской по-

пуляции диких северных оленей, проанализированы тренды изменения интен-

сивности их воздействия. 

 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, северный олень, Rangifer tarandus, 

таймырская популяция, динамика численности, факторы среды 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Следует признать, что таймырская 

популяция диких северных оленей, по 

сравнению с популяциями других регио-

нов России, наиболее изучена. Этому спо-

собствовал не только вековой интерес 

учёных-биологов к самой крупной в Евра-

зии популяции «дикаря», но и необходи-

мость систематического контроля её со-

стояния в период интенсивного промыш-

ленного освоения на протяжении послед-

них 60 лет. Современное понимание мно-

гих проблем, связанных с изучением, ох-

раной и рациональным использованием 

дикого северного оленя на севере Средней 

Сибири, было бы невозможным без со-

лидного багажа знаний, накопленных за 

многолетний период (Колпащиков, 2000). 

Исследования позволили разработать на-

учно обоснованные практические предло-

жения по хозяйственной эксплуатации ди-

ких оленей, поддержанию их численности 

и продуктивности на высоком уровне. 

Благодаря современным методам и сред-

ствам изучения экологии диких северных 

оленей Таймыра, стало возможным ещё 

более объективно и оперативно оценивать 

состояние популяции и рационально ис-

пользовать её ресурсы.  

Тем не менее, в последние два де-

сятилетия возникли существенные про-

блемы в сфере охраны и рационального 

использования поголовья диких северных 

оленей Таймыра, связанные со снижением 

численности, изменением территориаль-

ного размещения популяции, путей и сро-

ков сезонных миграций. Эксплуатация ре-

сурсов «дикаря» в соответствии с научно 

обоснованными нормами стала практиче-

ски невыполнимой задачей: промысел 

осуществляется бесконтрольно по всему 

ареалу от Якутии до Ямала с нарушениями 

сроков, объёмов и способов добычи; от-

сутствуют достоверные современные дан-

ные о количестве, поле и возрасте добы-

ваемых оленей.  

Решение проблем использования 

таймырской популяции диких северных 

оленей напрямую связано с выявлением и 

изучением факторов, влияющих на дина-
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мику ее численности, и необходимо для 

сохранения этого уникального биологиче-

ского ресурса севера Средней Сибири. В 

статье рассматривается влияние главных 

факторов абиотической, биотической и 

антропогенной природы на таймырскую 

популяцию северного оленя. 
 

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

Погодные условия в высокой Арк-

тике непосредственно воздействуют на 

организм животного, они же обусловли-

вают и продолжительность безморозного 

периода, сроки вегетации растительности, 

величину ее прироста. От продуктивности 

пастбищ, которая во многом определяется 

погодными условиями, зависит протека-

ние всего годового цикла жизни оленей: 

накопление энергетических запасов, тем-

пы размножения, величина яловости, со-

хранность приплода, размер естественного 

отхода. 

Аномалии климата весенне-

летнего периода приводят к снижению 

продуктивности пастбищ, что сказывается 

на продуктивности популяций северных 

оленей. Так, на островах Канадского архи-

пелага и на Аляске при неблагоприятных 

условиях среды резко увеличивается отход 

зверей, а рождаемость телят порой снижа-

ется до нуля (Kelsall, 1968). 

Многолетние исследования (Ива-

нищев, Михайлов, 2000; Михайлов, Пав-

лов, 1990; Мордовин, 1994; Михайлов и 

др., 2008) показали, что погода и климат 

являются важными экосистемными факто-

рами, которые определяют жизнь север-

ных оленей на севере Средней Сибири. В 

тундре и северной тайге колебания темпе-

ратуры воздуха доходят до 100°С. Ско-

рость ветра достигает 40 м/с, летом быва-

ют заморозки и снег, а зимой – оттепели и 

гололед. В экстремальных климатических 

условиях у северных оленей выработались 

физиологические и поведенческие адапта-

ции – мощный теплоизолирующий слой 

меха, накопление жировой ткани, обшир-

ные сезонные миграции с изменением 

спектра питания и т. п. Эти приспособле-

ния, закрепленные в генах, обеспечивают 

фенотипическую стабильность организма 

по отношению к внешней среде и являют-

ся видовыми признаками северных оленей 

(Кушнир и др., 2003). 

 

В связи с этим встает задача опре-

деления биоклиматической структуры 

ареала, то есть выявления зон, благопри-

ятных по климатическим условиям для 

нахождения оленей и определения границ 

этих зон. При решении этой задачи мы 

основывались на концепции термоней-

тральности, трактуемого в широком смыс-

ле, как способность организма животного 

поддерживать тепловой баланса в некото-

ром диапазоне значений погодно-

климатических факторов за счет работы 

физиологической системы терморегуля-

ции без использования энергетических 

ресурсов исключительно на устранение 

перегрева или переохлаждения организма. 

Такой диапазон значений факторов имену-

ется в физиологии «зоной теплового ком-

форта» (ЗТК). Данное положение соответ-

ствует биологическим представлениям о 

терморегуляции теплокровных животных 

(Шмидт-Ниельсен, 1982; Иванов, 2004). В 

отличие от ЗТК, понятие «термонейтраль-

ной зоны» (ТНЗ) характеризует воздейст-

вие лишь температурного фактора.  

Было установлено, что сезонные 

перемещения оленей на Таймыре и в се-

верной Эвенкии позволяют животным по-

стоянно находиться в благоприятных, с 

точки зрения поддержания устойчивого 

теплового баланса, условиях. При этом в 

наиболее важные для благополучия попу-

ляции периоды – во время отела и осенне-

го нагула – животные находятся на терри-

ториях с оптимальными биоклиматиче-

скими условиями. В домашнем оленевод-

стве стада традиционно выпасаются на 

территориях с наиболее выгодными био-

климатическими условиями, причем оле-

неводы придерживаются их даже, при зна-

чительном истощении кормовых ресурсов 

(Клоков, Михайлов, 2015).  

При изучении влияния погодно-

климатического фактора на популяции 

диких северных оленей в качестве биоин-

дикатора их состояния могут быть взяты 

такие показатели, как масса, упитанность 

и доля жировых запасов в различных по-

ловозрастных классах животных. Основ-

ные популяционные показатели, такие как 

рождаемость, яловость, смертность, харак-

тер миграций, связаны с массой животных, 

которая, в свою очередь, напрямую зави-

сит от погодно-климатического фактора. В 

годы с плохими погодными условиями 
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регистрировался падеж оленей (Геллер, 

Павлов, 1972; Якушкин, Павлов, 1974). 

Телята особенно уязвимы, и многие из них 

могут умереть от голода во время зимних 

кризисов. В 1979 г. была отмечена низкая 

доля телят-сеголеток, что можно объяс-

нить их значительной гибелью от про-

студных заболеваний в связи с аномаль-

ными погодными условиями летом, когда 

необычайно высокая температура воздуха 

резко сменилась значительным похолода-

нием с выпадением снега. Аналогичные 

обстоятельства повлекли к снижению доли 

молодняка в 1981 г. (Колпащиков, 2000). 

Основные объяснениям потерь в такие го-

ды являются хищничество и голод (Mørk 

et al., 2024). 

В последние годы значительная 

часть самок телится на юге Таймырской 

низменности в северных предгорьях плато 

Путорана и Анабарского плато. В связи с 

ранним вскрытием рек Хета, Хатанга, Ду-

дыпта и их крупных притоков существен-

но задерживается продвижение стельных 

самок с мест зимовок, что влияет на ха-

рактер размещения оленей в период отёла. 

Несмотря на это самки уже с новорождён-

ными неокрепшими телятами вынуждены 

перемещаться в арктические тундры Тай-

мыра, гонимые кровососущими насеко-

мыми, массово появляющимися после 

раннего схода льда. Это приводит к значи-

тельной гибели сеголетков при преодоле-

нии многочисленных водных преград. 

Много телят погибают в первые дни после 

переправ, в первую очередь – от пневмо-

нии (Бондарь, Колпащиков, 2018). 
 

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

Пищевые ресурсы. Структура 

кормов и продуктивность пастбищ зависят 

от погодно-климатических условий и ин-

тенсивности использования пастбищ оле-

нями. Наступление и продолжительность 

вегетационного периода, а также распре-

деление растений по территории зависят 

от температурного режима, который в 

пределах Таймыра с севера на юг изменя-

ется довольно значительно. Соответствен-

но изменяется и временной период ис-

пользования пастбищ, расположенных в 

различных районах Таймыра. 

Взрослые самцы достигают наи-

высшего веса в сентябре-начале октября 

на летних и переходных тундровых паст-

бищах, таким образом, повышая свои 

энергетические запасы к периоду гона. 

Летний и раннеосенний периоды благо-

приятны в отношении питания не только 

по разнообразию поедаемых видов расте-

ний, но и по качеству протеина и белково-

го азота. При обильной обеспеченности 

организма протеином и аминокислотами 

функция пищеварительного тракта оленя 

значительно активизируется, обусловли-

вая интенсификацию белкового обмена и 

быстрое восстановление живой массы и 

упитанности. 

Таким образом, именно в летний 

сезон происходит увеличение живой мас-

сы, накопление жировых запасов для по-

следующей зимовки животных, когда де-

фицит тепловой и кормовой энергии соз-

дает наиболее напряженную обстановку 

для организма (Кушнир и др., 2003). Толь-

ко за счет жирового депо олени выживают 

в течение зимы при ограниченных пище-

вых ресурсах (Семенов Тян-Шанский, 

1977). 

Хищники. Крупные хищные звери 

оказывают значительное воздействие на 

динамику численности северного оленя, 

однако роль их неодинакова. Из числа вра-

гов оленя (волк, бурый медведь, росомаха, 

песец, рысь и др.) только волк существен-

но влияет на таймырскую популяцию, на 

что указывают многие исследователи (Зы-

рянов, 1979; Макридин, 1962; Мичурин, 

1965). На Енисейском Севере ежегодные 

потери от этого хищника составляют око-

ло 60-70 тыс. особей (Колпащиков и др., 

2011). 

С уходом основной массы диких 

оленей весной из гор Путорана хищники 

вынуждены добывать истощенных и боль-

ных животных, идущих в конце миграци-

онного потока в весенний период и в этом 

случае можно сказать, что волки являются 

мощным оздоровительным фильтром для 

диких оленей. 

На протяжении периода наблюде-

ний за таймырской популяцией дикого 

северного оленя влияние волка сущест-

венно изменялось. Так, в начале 1950-х гг., 

когда хищник почти не преследовался, а 

ресурсы таймырской популяции дикого 

оленя использовались слабо, обе популя-

ции – хищника и жертвы – находились в 

состоянии, близком к естественному рав-

новесию. К началу 1960-х гг., когда попу-
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ляция хищников была резко сокращена, 

численность дикого северного оленя бы-

стро выросла – со 110 тыс. в 1959-м до 386 

тыс. в 1972 г. К началу 1980-х гг. числен-

ность волка при отсутствии борьбы с ним 

снова восстановилась. Пресс хищников на 

популяцию жертвы усилился. Однако в 

1980-е гг. высокие темпы истребления 

волка (до 500 хищников ежегодно) спо-

собствовали новому росту поголовья оле-

ней, тем более что объемы промысла ди-

ких оленей были ниже рекомендуемых 

норм. 

По результатам мониторинга за 

прессом хищника было определено, что в 

условиях, когда организованным промыс-

лом из популяции диких оленей изымается 

весь годовой прирост, численность волка 

следует поддерживать на минимальном 

уровне. Так, в современных условиях все-

возрастающей неконтролируемой бра-

коньерской охоты на диких оленей Тай-

мыра и снижения их поголовья, роль волка 

как регулятора численности может быть 

неблагоприятной для популяции. 

Болезни и эпизоотическое со-

стояние популяции. Анализ эпизоотиче-

ской ситуации в ареале таймырской попу-

ляции диких северных оленей подтвер-

ждает наличие особо опасных инфекцион-

ных заболеваний в регионе и вероятность 

их вспышек может расти в условиях роста 

численности поголовья. Наиболее губи-

тельны сибирская язва, ящур, дикование 

(арктический вариант бешенства), бруцел-

лез, токсоплазмоз. Эти инфекции переда-

ются различными путями, в том числе 

кровососущими насекомыми в период 

аномально жарких лет, что многократно 

увеличивает скорость распространения 

болезней. Вспышки эпизоотий способны 

нанести непоправимый ущерб промысло-

вому и домашнему оленеводству и по-

средством хищников создать катастрофи-

ческую эпидемиологическую ситуацию не 

только на Енисейском Севере, но и в со-

седних регионах. 

По отдельным инфекциям (сибир-

ская язва и бруцеллез) сформировались 

природные очаги с включением в эпизо-

отическую цепь и других представителей 

фауны Таймыра (Лайшев и др., 1995). 

Признаки бруцеллеза имеют 4–7% диких 

оленей. В отдельные годы от 1 до 12% жи-

вотных поражены саркоптозом, от 3 до 

20% – эхинококкозом, распространены и 

другие гельминтозы. В настоящее время, 

по данным официальной ветеринарной 

статистики, на Таймыре имеется 39 заре-

гистрированных участков, где были эпи-

зоотии сибирской язвы. Общая их пло-

щадь составляет свыше 4,5 тыс. кв. км. 

Массовые падежи оленей от сибирской 

язвы на территории были официально за-

регистрированы в 1899, 1920, 1931 гг. (Де-

дов, 1933). 
 

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
 

В настоящее время Таймыр стано-

вится одним из наиболее осваиваемых че-

ловеком районов Арктики. Это влечет за 

собой негативную трансформацию пред-

ставленных здесь растительных сообществ 

и снижение кормового качества сезонных 

пастбищ. Среди форм антропогенного 

вмешательства можно назвать строитель-

ство городов и поселков, промышленных 

коммуникаций, транспортных магистралей 

и газопроводов; поиск и добычу полезных 

ископаемых; интенсивное судоходство и 

продление навигации на реках; загрязне-

ние воздуха, воды и почвы промышлен-

ными выбросами; использование гусенич-

ного транспорта; пожары и браконьерство. 

Каждая из этих форм в той или иной сте-

пени действует на компоненты тундровых 

биогеоценозов, вызывая зачастую нега-

тивные – как обратимые, так и необрати-

мые – последствия. 

В последние 30 лет заметно воз-

росло отрицательное воздействие антро-

погенных факторов на северных оленей и 

среду их обитания, что связано с промыш-

ленным освоением региона, прежде всего, 

с деятельностью Норильского горно-

металлургического комбината (Власова, 

1989, 1990). 

Линейные объекты. Из всех про-

явлений антропогенного влияния на диких 

северных оленей наиболее опасным следу-

ет признать создание препятствий на пу-

тях миграций животных. К таковым отно-

сятся газопровод Мессояха – Норильск и 

продление навигации на Енисее. В 1968–

1969 гг. на Енисейском Севере было за-

вершено сооружение газопровода, соеди-

нившего г. Норильск и нефтегазоносное 

месторождение Мессояха, находящееся в 

150 км к западу от Енисея. При попытке 

обойти препятствия во время осенних ми-
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граций часть животных (до 2–3 тыс. голов) 

попадала в зону промышленных сооруже-

ний, многие гибли от истощения или в ре-

зультате браконьерской охоты. Во время 

весенней миграции десятки тысяч стель-

ных самок также задерживались трассами 

газопроводов. Многие животные так и не 

преодолевали препятствия. Скученный и 

беспокойный выпас стад приводил к вы-

таптыванию, стравливанию и деградации 

растительного покрова южных тундр и 

лесотундры от Енисея до Пясины (Щелку-

нова, 1978; Щелкунова, Демичева, 1984). 

Ущерб таймырской популяции на-

носит и круглогодичная навигация в ни-

зовьях Енисея. Взломка льда по фарватеру 

препятствует проходу оленей, вынуждая 

их скапливаться на ограниченной терри-

тории. Нередки случаи гибели животных в 

крошеве разбитого судами льда (Колпа-

щиков, 1983). 

Искусственные препятствия, наря-

ду с сокращением пастбищной террито-

рии, ведут к изменению пространственно-

го размещения популяции, путей, сроков и 

интенсивности миграций, районов зимо-

вок, отела и летовок диких оленей. В ре-

зультате этого нарушаются внутрипопуля-

ционные связи и нерационально исполь-

зуются кормовые ресурсы: в одних местах 

пастбища истощаются, в других недоис-

пользуются. Любые нарушения путей и 

сроков миграции оказывают отрицатель-

ное влияние, прежде всего, на самок, так 

как животным требуется больше времени 

для достижения мест отела. Они могут 

снизить выживаемость телят, поскольку на 

новых путях миграции обычно возрастает 

степень риска: незнакомая обстановка, 

препятствия и др. (Miller et al., 1972). 

Пожары. В связи с расширением 

поисковых работ различных геологиче-

ских партий и с ростом населения в тундре 

и тайге возрастает число пожаров, которые 

наносят огромный ущерб оленьим паст-

бищам, особенно ягельникам (Щелкунова, 

1980). В первую очередь страдают от огня 

пастбища северо-таежной зоны. По дан-

ным Эвенкийского лесничества, только в 

Илимпийском районе на севере Эвенкии 

пожарами были уничтожены оленьи паст-

бища на площади около 8 млн га. По этой 

причине с начала 1990-х гг. поголовье ди-

ких оленей здесь в зимний период резко 

сократилось. В последнее время именно 

территории зимних кормовых биотопов 

дикого северного оленя таймырской попу-

ляции испытывает жесткое воздействие 

факторов глобальных климатических из-

менений, к которым, в первую очередь 

относятся пожары (Добрынин, Сухова, 

2022). 

Домашнее оленеводство. Сущест-

вование крупнейшей популяции диких 

северных оленей на Енисейском Севере 

оказало и продолжает оказывать воздейст-

вие на ведение домашнего оленеводства, 

которое может выражаться в «уводах» до-

машних оленей, стравливании пастбищ, 

распространении болезней (Геллер, Вос-

тряков, 1975; Колпащиков, 1981). Деталь-

ный анализ этой проблемы был выполнен 

академиком Е.Е. Сыроечковским (1986). 

Его основные выводы, впервые сформули-

рованные в 1970 г., заключаются в том, 

что при разумном подходе использование 

крупных популяций дикого оленя (промы-

словое оленеводство) как с экологической, 

так и с экономической точек зрения более 

эффективно, чем домашнее оленеводство 

на тех же территориях. Между управляе-

мыми популяциями дикого оленя и до-

машним оленеводством нет непримири-

мых противоречий. Опыт промыслового 

оленеводства на Енисейском Севере пол-

ностью подтвердил эти выводы. 

В ряде мест регулярного выпаса 

домашних оленей создается перегрузка 

пастбищ. На ограниченной территории 

происходит не только чрезмерная эксплуа-

тация, но и элементарное выбивание рас-

тительности животными. Прежде всего, 

выбиваются лишайники - наиболее уязви-

мый компонент местных фитоценозов. 

Происходит делихенизация тундры (Анд-

реев, 1976), обеднение флористического 

состава, сокращение обилия кормовых 

растений. Выпадение лишайников из рас-

тительности можно считать одним из био-

логических показателей изменения внеш-

ней среды под влиянием антропогенных 

факторов (Щелкунова, Савченко, 1976; 

Власова, 1990). Темпы этого процесса во 

много раз превосходят темпы естественно-

го восстановления растительности тундры, 

в которой лишайниковые группировки в 

ряде случаев могут прогрессивно разви-

ваться. 

В настоящее время противоречия 

между домашним и промысловым олене-
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водством проявляются не так резко, как 20 

лет назад, поскольку на основной части 

ареала диких оленей таймырской популя-

ции домашнего оленеводства не осталось. 

Однако в краевых частях ареала, зани-

мающих примерно 10% его площади (на 

левобережье Енисея и в бассейне Хатан-

ги), эта проблема сохранилась.  

Домашнее оленеводство может ус-

пешно развиваться в западной и восточной 

частях ТМР (в бассейнах низовий рек 

Енисей и Хатанга), т. е. вне коридоров 

осенних и весенних миграций диких оле-

ней. В этих местах условия для содержа-

ния домашних оленей оптимальны. 

Охотничий промысел. Дикий се-

верный олень на Таймыре до 1960 г. нахо-

дился под охраной, ограниченная охота на 

оленей разрешалась только местному або-

ригенному населению и объем добычи 

оценивался в 8–10 тыс. голов в год. Хищ-

ничество волка и оленеемкость пастбищ 

не ограничивали рост поголовья оленей. В 

результате количество животных быстро 

увеличилось со 110 тыс. в 1959 г. до 333 

тыс. голов в 1969 г. Стравливания пастбищ 

и увод домашних оленей дикими во время 

осенних миграций возникла необходи-

мость регулирования численности попу-

ляции диких северных оленей и в 1970 г. 

было принято решение о организации 

промысловой отрасли на базе таймырской 

популяции диких северных оленей. Изъя-

тие оленей планировалось в объемах годо-

вого прироста для поддержания численно-

сти на уровне, обеспечивающем максимум 

продукции популяции при условии дли-

тельного неистощительного использова-

ния данного природного ресурса. В 1971 г. 

было организовано государственное про-

мысловое хозяйство «Таймырский», с это-

го времени началось промышленное ос-

воение ресурсов дикого оленя. С 1978 г. 

плановым отстрелом диких оленей тай-

мырской популяции стали также зани-

маться оленеводческие совхозы Таймыра и 

Эвенкии (Агропромышленное объедине-

ние «Арктика»). На основе данных мони-

торинга (авиаучеты) определялись еже-

годные лимиты изъятия и рассчитывалась 

промысловая квота. В результате приня-

тых мер по лицензиям изымалось не менее 

90% от фактической добычи оленей в пре-

делах ареала. Средний процент изъятия 

промыслового запаса в 1971–1990 гг. со-

ставил около 80%. Это позволило снизить 

темпы роста численности почти в 4 раза 

по сравнению с допромысловым перио-

дом, а в 1985–1990 гг. стабилизировать 

поголовье на уровне 590–620 тыс. голов. К 

1993 году общая добыча животных за весь 

период промысла составила более 1,3 млн 

особей, что превосходило продукцию всех 

оленеводческих хозяйств Севера Средней 

Сибири. 

В начале 1990-х годов разрушилась 

организационно-производственная струк-

тура охотничье-промысловых хозяйств по 

всему Северу Сибири. Средний уровень 

заготовок диких оленей снизился почти в 

два раза и составил в среднем 44 тыс. голов 

в год в 1995–2001 гг. Эвенкия добывала в 

этот период ежегодно 22–25 тыс. оленей. 

Резкое снижение интенсивности 

промысла привело к росту численности 

диких северных оленей на Таймыре. Чис-

ленность популяции по авиаучету 2000 г. 

составила около 1 млн голов и превысила 

расчетную (800–850 тыс. голов) оленеем-

кость региона (Якушкин и др., 2001). Такой 

рост численности привел к локальной де-

градации дефицитных зимних и весенних 

переходных пастбищ (Центральный Тай-

мыр и Севера Эвенкии) и включению на 

рубеже 2000-х механизмов саморегуляции 

в системе “олени-пастбища” (Сыроечков-

ский, 1986). 

В настоящее время система ис-

пользования ресурсов таймырской попу-

ляции включает отстрел по лицензиям и 

свободную добычу оленей населением ко-

ренных малочисленных народов Севера 

(КМНС). По Федеральному закону «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресур-

сов..» от 24.07.2009 N209-Ф3, статья 19, п. 

2 «Охота в целях обеспечения традицион-

ного образа жизни и осуществления тра-

диционной хозяйственной деятельности 

осуществляется свободно (без каких-либо 

разрешений) в объеме добычи охотничьих 

ресурсов, необходимых для удовлетворе-

ния личного потребления», и далее (п. 3) 

«Продукция охоты ... используется для 

личного потребления или реализуется ор-

ганизациям, осуществляющим деятель-

ность по закупке продукции охоты». Уро-

вень свободной добычи оленей коренным 

населением ограничивается лимитами, 

установленными Правительством Красно-

ярского края (N103-п от 25.09.2008 г.) и 
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составляет 8 особей в год на человека на 

территории Таймырского муниципального 

района и 7 – на территории Эвенкийского 

муниципального района. Предполагалось, 

что привилегией на свободную добычу 

оленей будут пользоваться лица из числа 

КМНС, ведущими традиционный образ 

жизни, количество которых в указанных 

двух районах составляет около 2.8 тыс. 

человек. Однако это положение было ос-

порено специальным Постановлением 

конституционного суда РФ (N 21-п от 

28.05.2019). По этому Постановлению 

«вне зависимости от рода деятельности, 

возраста и половой принадлежности каж-

дый из числа представителей КМНС, про-

живающий на территории Таймырского и 

Эвенкийского районов имеет право на до-

бычу диких северных оленей».  При этом 

охота может осуществляться круглогодич-

но без каких-либо разрешений и отчетно-

сти (Колпащиков и др., 2020). В современ-

ных социально-экономических условиях 

свободный промысел КМНС в указанных 

объемах может привести к разгрому попу-

ляции даже при полном запрете охоты по 

лицензиям. 

В соответствие с данными авиа-

учета 2021 г. промысловая квота опреде-

лена в 2,5% от численности популяции 

или около 5,5 тыс. оленей (Кочкарев и др., 

2022). Лицензионный промысел был огра-

ничен. Однако это не коснулось добычи 

оленей коренным населением Таймыра и 

Эвенкии. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подытоживая обзор воздействия 

основных факторов, определяющих со-

стояние таймырской популяции дикого 

северного оленя, необходимо отметить, 

что одним из основных условий ее суще-

ствования является наличие кормовой ба-

зы – сезонных пастбищ с учетом их дос-

тупности и конкуренции за корм с други-

ми растительноядными. В свою очередь 

состояние растительности, доступность 

корм, а также уровень смертности живот-

ных будут зависеть от двух ведущих 

внешних факторов – антропогенного и 

климатического. В настоящее время отме-

чается усиление воздействия этих факто-

ров в связи с освоением минеральных и 

энергетических ресурсов Арктики и поте-

плением климата.  

В последние два десятилетия про-

исходит снижение численности популя-

ции, падение ее продуктивности, измене-

ние миграционных путей и пространст-

венного размещения. 

В связи с этим острой проблемой 

сохранения популяции стало отсутствие 

системного подхода в проведении иссле-

дований и мониторинга популяции. Ввиду 

недостаточного финансирования споради-

ческие и недостаточно полные авиаучеты 

не позволяют объективно оценить числен-

ность популяции, а экспертные представ-

ления могут быть легко оспорены. Сведе-

ния о путях и сроках миграций, получен-

ные в период организованного промысла 

(1971–1993 гг.), – устарели. Проведение 

авиаучетов с использованием информации 

с радиоошейников позволяет выявить раз-

мещение скоплений животных и повысить 

эффективность учетов. Однако, количест-

во таких приборов, установленных на оле-

нях, недостаточно для решения этой зада-

чи. Кроме того, полученные данные ис-

пользуются не эффективно из-за отсутст-

вия согласованности между исследова-

тельскими организациями, владеющими 

соответствующей информацией. 

Органы Госохотинспекции не эф-

фективно контролируют промысел, кото-

рый ведется с нарушением квот, сроков и 

правил охоты. Оценка изъятия по количе-

ству выданных лицензий без отчетов об их 

использовании и при отсутствии данных о 

добыче оленей коренным населением дис-

кредитирует идею контроля со стороны 

органов власти. 

Необходима единая система мони-

торинга за состоянием уникального биоло-

гического и «кормящего» ресурса, в кото-

рой должны участвовать все заинтересо-

ванные научно-исследовательские органи-

зации и практики. 

Таймырская популяция является 

промысловой, и по этой причине была 

разработана специальная программа по ее 

сохранению (Бондарь, Колпащиков, 2021). 

Основные ее положения следующие:  

1. проведение регулярных учетов 

численности (не реже одного раза в 3 го-

да); 

2. изучение территориального раз-

мещения и миграций; 

3. оценку состояния пастбищ для 

определения продуктивности и кормовой 
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емкости. 

4. определение фактического изъя-

тия животных (включая квоту и браконь-

ерство). 

Все это позволит оценить реаль-

ную численность популяции, рассчитать 

сбалансированную норму охотничье-

промыслового изъятия, а также использо-

вать полученные данные для согласования 

деятельности недропользователей и выра-

ботки предложений и рекомендаций раз-

вития региона с учетом минимизации уг-

роз для диких северных оленей и их среды 

обитания. 

В целом, система мониторинга 

должна также включать оценку морфофи-

зиологического состояния животных и ге-

нетической структуры популяции, анализ 

эпизоотической ситуации, оценку числен-

ности хищников. Разработка системы мо-

ниторинга и охраны таймырской популя-

ции диких северных оленей на севере 

Средней Сибири должна строиться с уче-

том существующей системы особо охра-

няемых природных территорий. На терри-

тории заповедников необходим обязатель-

ный экологический контроль состояния 

популяции по единой методике путем на-

земных и аэровизуальных исследований.  

Нам представляется, что система 

управления должна быть комплексной и 

строиться на основе принципов целевого 

регулирования численности и половозра-

стной структуры популяции с квотирова-

нием промыслового изъятия животных для 

всех групп охотпользователей. В состав 

группы по управлению популяцией долж-

ны входить представители учреждений 

централизованного государственного кон-

троля и местного самоуправления: Депар-

тамент по природным ресурсам РФ, Пра-

вительство Красноярского края, научные и 

природоохранные организации, предста-

вители Ассоциации коренных народов 

Таймыра, а также – бизнеса, оказывающе-

го влияние на благополучие дикого север-

ного оленя. 

При реализации комплексной де-

централизованной системы управления 

могут использоваться опыт использования 

и принципы организации системы управ-

ления ресурсами популяции диких север-

ных оленей по принципу промыслового 

оленеводства, действовавшей на Таймыре 

в 1970–1990-х гг. (Сыроечковский, 1986; 

Колпащиков и др., 2011; Mikhailov, 2023), 

а также опыт совместного управления по-

пуляциями карибу региональными вла-

стями и группами коренного населения на 

Севере Канады и на Аляске по принципу 

ко-менеджмента (Ульвевадет, Клоков, 

2004). 

Реализация предлагаемых меро-

приятий позволит восстановить контроль 

над популяцией, остановить падение чис-

ленности оленей, довести численность по-

пуляции до оптимального уровня с учетом 

интересов аборигенов, социально-

экономического развития северных рай-

онов Российской Федерации. 
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Дикий северный олень является важным фоновым и флаговым видом для Аркти-

ческой зоны РФ, испытавший за последние 20 лет колоссальную нагрузку и зна-

чительно сокративший численность на территории Таймыра. На протяжении 10 

лет заповедник «Центральносибирский» работает и тесно сотрудничает с различ-

ными государственными организациями в изучении состояния таймырской по-

пуляции дикого северного оленя. За десятилетие заповедником собрано большое 

количество материала из различных источников, а также проведен анализ этих 

данных. Для установлений путей миграций этих животных было произведено их 

мечение, согласно материалам со спутниковых ошейников, были осуществлены 

авиаучетные работы. В итоге были выявлены и уточнены: ареал, летние и зимние 

пастбища, а также пути миграций. Разработаны рекомендации для организации 

охраны и рационального использования ресурсов этого животного. 

 

Ключевые слова: северный олень, Rangifer tarandus, таймырская популяция, чис-

ленность, охрана, использование, Центральносибирский заповедник. 

 
Дикий северный олень (Rangifer 

tarandus L., 1758) (далее – ДСО) является 

одним из главных фоновых видов Аркти-

ческой зоны Российской Федерации. Бла-

годаря наличию крупных стад этого жи-

вотного освоение северных и арктических 

зон стало возможным, ведь ДСО являлся 

доступным ресурсом на протяжении всего 

года. В настоящее время дикий северный 

олень продолжает оставаться одним из 

основных природных ресурсов, рацио-

нальное и не истощительное использова-

ние которого будет во многом способство-

вать достижению целей государственной 

политики Российской Федерации в Аркти-

ке. 

Наиболее крупная популяция ДСО 

находится на Таймыре (Наумов, 1933). В 

последние два десятилетия на данной тер-

ритории наблюдается сокращение числен-

ности ДСО. В связи с этим в 2014 году 

правительство Красноярского края подго-

товило государственную программу под 

названием «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов» 

(Постановление…, 2013), целью которой 

представляется получить достоверные 

сведения о численности дикого северного 

оленя, а также разработать эффективные 

меры по сохранению и рациональному 

использованию этих животных. 

В рамках этой программы заповед-

ник «Центральносибирский» в последнее 

десятилетие сотрудничает с Министерст-

вом экологии и рационального природо-

пользования Красноярского края (ныне 

Министерство природных ресурсов) по 

изучению численности и территориально-

го размещения ДСО на северных террито-

риях Красноярского края, а также осуще-

ствляет партнерские отношения, развивает 

долгосрочное и эффективное взаимодей-

mailto:csgbz@mail.ru
mailto:vladimir-kazmin@mail.ru
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ствие с следующими организациями: Ми-

нистерство экологии, природопользования 

и лесного хозяйства Республики Саха 

(Якутия), ФГБУ «Федеральный центр раз-

вития охотничьего хозяйства», ФГБУ 

«Объединенная дирекция заповедников 

Таймыра», Сибирский федеральный уни-

верситет, АО «Восточно-Сибирская неф-

тегазовая компания», Институт биологи-

ческих проблем криолитозоны СО РАН. 

Для решения вопросов мониторин-

га, охраны и рационального использова-

ния ресурсов различных популяций дико-

го северного оленя, необходимы объек-

тивные данные о расположении основных 

группировках животных, направлении их 

миграции и численности. За последние 10 

лет заповедником выполнены работы по 

мониторингу численности и территори-

альному размещению таймырской попу-

ляции ДСО. Эта работа включала в себя 

ежегодное наблюдение за состоянием по-

пуляции посредством анализа данных 

официальных государственных служб, за-

нимающихся охраной и рациональным 

природопользованием, опроса и анкетиро-

вания коренного населения и охотников, 

мониторинга публикаций научных иссле-

дований, а также заметок и статей в сред-

ствах массовой информации. 

Для повышения эффективности 

поиска мест скопления оленей использо-

вались сведения системы спутниковой те-

леметрии Argos, поступающие от спутни-

ковых ошейников, установленных на се-

верных оленей сотрудниками Центрально-

сибирского заповедника (рис. 1). В 2014 

году, согласно данным спутниковой теле-

метрии, впервые для Красноярского края 

были составлены схемы миграций дикого 

северного оленя. 

 

Рис. 1. Спутниковый ошейник и снаряжение им оленя 

 

Основным методом проведения 

подобных работ в России являются авиа-

ционные обследования популяций. В 1977 

году в качестве единой инструкции при 

авиаучёте диких оленей тундровых попу-

ляций НИИСХ Крайнего Севера разрабо-

тал методику авиационных обследований 

и учета (Павлов и др., 1976). Впоследствии 

методика неоднократно дополнялась, от-

рабатывалась под разные типы воздушных 

судов и используемого оборудования. 

Авиаучеты, проведенные Центральноси-

бирским заповедником в 2014 и 2021 гг., 

также были произведены по измененной 

методике, основанной на использовании 

характерной экологической особенности 

диких северных оленей концентрировать-

ся в крупные стада на ограниченной тер-

ритории. 

Авиаучетные работы были прове-

дены при помощи легкомоторных воз-

душных судов, таких как «Cesna-172» и 

амфибия СК 14 «Орион». 

В 2014 году авиаучетные работы 

были разбиты на два периода: учет зимних 

скоплений оленей и учет оленей во время 

летних концентраций. В апреле провели 

первый учет на зимних пастбищах с общей 

протяженностью маршрутов 3120 км. Вто-

рой состоялся с 20 июля по 5 августа, об-

щая протяженность маршрутов составила 

22880 км, в том числе с учетом 3700 км.  
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По материалам 2014 года было от-

мечено сокращение популяции дикого се-

верного оленя. Тогда учеты показали, что 

численность диких северных оленей на 

западе Таймыра (до правобережья р. Ени-

сей) составляет 306811 особей, на востоке 

Таймыра – 98271 особь и на побережье 

Карского моря – 12500 особей. Общая 

численность диких северных оленей тай-

мырской популяции составила 417582 

особи. Половозрастная структура группи-

ровок оленей западного Таймыра отлича-

ется от группировок восточного Таймыра: 

преобладание самок над самцами отмече-

но в обеих группировках, но воспроизвод-

ственные показатели (наличие телят теку-

щего года рождения) для группировки 

восточного Таймыра были несколько вы-

ше. На западном Таймыре, на конец июля 

среди взрослых оленей самцов было 

21,0%, самок – 54,0%, доля сеголетков со-

ставила 11,2%, а молодняка (1+) – 13,8%. 

Соотношение полов 1:2,6. В группировках 

восточного Таймыра структура была сле-

дующей: взрослых самцов – 20% стада, 

взрослых самок – 51%, сеголетков – 

13,6%, телят 1+ – 15,4%. Соотношение 

полов было 1 : 2,5 в пользу самок. 

В 2021 году работа была проведена 

также в два этапа: первый – с 29 марта по 

15 апреля, с общей протяжённостью мар-

шрутов 8821 км, и второй – с 8 по 21 ию-

ля, с общей протяжённостью маршрутов 

более 15000 км. 

В полосе учёта фиксировались все 

встречаемые животные, а рассчитанная 

плотность населения экстраполировалась 

на всю область учёта. Численность живот-

ных на каждом участке подсчитывалась 

путём суммирования количества оленей, 

полученных по данным экстраполяции, с 

числом животных, отмеченных в крупных 

скоплениях. 

Фотографии обрабатывались спе-

циалистами заповедника «Центральноси-

бирский» с помощью программы ArcGIS. 

Сотрудниками выполнен детальный под-

счет общей численности животных и ана-

лиз их половозрастного состава. В резуль-

тате учета 2021 года было детально обра-

ботано 6540 фотографий, на которых каж-

дый зверь отмечен индивидуальным номе-

ром (рис. 2). Всего в 2021 году было иден-

тифицировано 77827 оленей (Кочкарёв и 

др., 2022). 

По результатам проведенных работ 

в 2021 году, учитывая данные первого и 

второго этапов, численность таймырской 

популяции была оценена в 236,3-241,6 

тыс. особей. Половозрастная структура 

обследованной популяции: взрослые сам-

цы – 25,0%, взрослые самки – 55%, телята 

текущего года рождения – 8,6%. Соотно-

шение самцов и самок составило 1:2,2. 

 

 
 

Рис. 2. Подсчет оленей и определение половозрастной структуры стада.  

Числами разных цветов обозначены быки, важенки и телята 
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Рис. 3. Места концентраций оленей зимой (нижний полигон) и летом (верхний, северный полигон) 

 
По результатам обработки данных 

опросов и анкетирования, в последствии 

данных спутникового мониторинга в 2021 

г. были отмечены основные зимние и лет-

ние пастбища ДСО на территории севера 

Красноярского края. 

В зимний сезон 2020/2021 гг. 

большая часть популяции зимовала в се-

веро-восточной части Эвенкии и верховь-

ях реки Оленек на территории Якутии 

(рис. 3). По нашим данным, наибольшее 

количество животных находится в стадах 

размером от 11 до 100 голов. В дальней-

шем более направленный характер движе-

ний стада приобретают в конце марта на-

чале апреля. Постепенно происходит ук-

рупнение стад до 1000 особей по нашим 

наблюдениям, в начале апреля в районе 

поселения и озера Ессей. При авиаобсле-

довании мест скоплений в районе к севе-

ро-западу и западу от озера Ессей была 

дана оценка численности диких северных 

оленей Восточной Эвенкии около 30-35 

тыс. особей. Западная и Центральная часть 

Эвенкии 3,8-4,0 тыс. особей. В 2021 г., по 

сравнению с 2020 г., нами отмечается 

смещение весенней миграции на более 

ранние сроки на 5-15 дней (передовые жи-

вотные, идущие на север). Возможно, про-

исходит некоторое приспособление к ди-

намично изменяющимся условиям среды 

обитания в весенний период. 

Авиаобследование летних пастбищ 

в июле 2021 года показало основное раз-

мещение стад в районе средней и нижней 

части бассейна реки Верхняя Таймыра и 

озера Таймыр. 

Анализируя литературные данные 

с 1930-х гг. и учитывая исследования, про-

веденные нами за последние 10 лет, можно 

с уверенностью сказать о том, что общей 

закономерностью для всей таймырской 

популяции является ее смещение на вос-

ток на полуострове. В территориальном 

размещении популяции отмечается резкое 

снижение численности западных и цен-

тральновосточных группировок. 
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Сезонные перемещения диких се-

верных оленей, их размещение по стациям 

на сезонных пастбищах связаны с качест-

венным и количественным размещением 

кормовой фитомассы, с ее доступностью. 

Температурный фактор и связанный с ним 

лёт двукрылых кровососущих насекомых 

и оводов заставляет оленей перемещаться 

в более прохладные районы и при необхо-

димости концентрироваться в крупные 

стада. Дикие олени, сохраняя в общих чер-

тах основное направление в передвижени-

ях, меняют в зависимости от условий се-

зона отдельные пути, сроки и места выпа-

са. В мае – июне начинается перемещение 

стад оленей с юга на север. Со второй де-

кады августа оленьи скопления рассыпа-

ются и приступают к миграции с севера на 

юг. В сентябре – октябре олени активно 

перемещаются на юг и достигают северо-

восточных предгорий Путоран. В ноябре 

происходит гон. Места проведения гона 

оленей северо-восточные предгорья Путо-

ран, западные предгорья Анабар. Декабрь 

– март локальные миграции животных по 

зимним пастбищам южные предгорья Пу-

торан и долины верхнего течения реки Ко-

туй. Территория Саха Якутия (верховья 

реки Оленек), северо-восточная Эвенкия 

(окрестности поселков Эконда, Ессей, Чи-

ринда). В апреле – мае начинаются пере-

мещения оленей с зимовочных пастбищ на 

север через горы Путоран, и по долинам 

рек притоков реки Котуй. В мае – июне 

стада оленей группировок Восточного 

Таймыра совершают локальные миграции 

маятниковое широтного направления. 

Подводя итог обзору деятельности 

Центральносибирского заповедника по 

изучению и охране дикого северного оле-

ня на севере Средней Сибири, можно за-

ключить, что благодаря работе сотрудни-

ков накоплен значительный материал о 

местах зимовок, путях миграций, а также 

численности этих животных. По результа-

там исследований сотрудниками заповед-

ника «Центральносибирский» были сфор-

мулированы следующие выводы и пред-

ложения по сохранению и рациональному 

использованию ДСО: 

1.  Динамика численности дикого се-

верного оленя таймырской (тундряной) 

популяции имеет ярко выраженную отри-

цательную динамику: в 2009 г. - 485 тыс. 

особей; 2014 г. – 417 тыс. особей; в 2021 г. 

– 241,6 тыс. особей. 

2. Дикий северный олень перестал 

заходить на летние пастбища Таймыра за-

паднее 92° в.д. (все левобережье реки Пя-

сина и ее притоков, побережье Енисейско-

го залива левый и правый берег). Отмече-

но, что ДСО все реже и реже собирается в 

крупные плотные группировки. 

3. Необходимо ускорить работу над 

внесением изменений в Приказ МПР РФ 

от 25 ноября 2020 г. № 965“Об утвержде-

нии нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов чис-

ленности охотничьих ресурсов в охот-

ничьих угодьях” с формулировкой норма-

тива изъятия – «до 15%». Установленный 

приказом норматив допустимого изъятия 

ДСО в размере 15% от численности вида 

(по нашим 2021 года данным авиаучетов 

236,3-241,6 тыс. особей дикого северного 

оленя.) составит 35445-36240 особей. Ос-

воение такого количества ДСО приведет к 

прекращению существования этой некогда 

многочисленной популяции в России. На 

совещаниях, проводимых совместно с 

МПР и Экологии РФ (Охотдепартамент и 

ФЦРОХ), Министерством Экологии и ра-

ционального природопользования Красно-

ярского края, и природоохранными орга-

низациями давно уже поставлен вопрос о 

внесении изменения в Приказ МПР РФ № 

965 в части добавления в определение 

норматива лимита освоения ДСО слова 

«до» 15%. 

4. Провести мониторинговые работы 

по учету временных интервалов прохож-

дения мигрирующих стад диких северных 

оленей через закрепленные охотугодья. В 

дальнейшем ограничивать сроки охоты на 

закрепленных территориях согласно полу-

ченным временным границам. 

5. Выйти с законодательной инициа-

тивой по разделению объекта охоты «ди-

кий северный олень» на две категории: 

дикий северный олень тундряной и дикий 

северный олень лесной.  

6. В связи с выявленной отрицатель-

ной динамикой на ближайшие пять лет 

установить лимит изъятия ДСО на уровне 

2,5%. И распределить квоты по общедос-

тупным угодьям вблизи поселков с основ-

ным населением КМНС. На территорию 

Таймырского Долгано-Ненецкого муни-

ципального район распределить – 1,8 %, 

на территорию Эвенкийского муници-
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пального района – 0,7 %. 

7. Принимая во внимание данные 

спутниковой телеметрии по времени и пу-

тям миграции ДСО, ввиду того, что в на-

чале ноября стада покидают Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

предлагаем ограничить сроки охоты для 

этого района с 15 августа до 15 ноября, 

общей продолжительностью 90 дней. Учи-

тывая, что миграционные группы прихо-

дят в Эвенкийский муниципальный район 

в середине октября, предлагаем террито-

рии района установить сроки охоты с 1 

октября по 1 января. 

8. Ввести практику работы оператив-

ных групп охотнадзора (смешанных групп 

с сотрудниками МВД и Росгвардии, при-

родоохранных организаций) в местах вре-

менных больших концентрациях дикого 

северного оленя. Как правило на путях 

миграции возле переправ через реки Хета, 

Хатанга, Дудыпта. На эти периоды приме-

нять использование малой авиации амфи-

бийного типа. 

9. Министерству экологии и рацио-

нального природопользования Краснояр-

ского края при обосновании лимитов изъ-

ятия на предстоящий сезон охоты реко-

мендуем использовать предложенные на-

ми формулы, где за основу брать после-

промысловую численность ДСО. 

10. Ввиду того, что камеральная обра-

ботка фотографий производилась двумя 

независимыми группами («Центральноси-

бирский» и ФЦРОХ), численность дикого 

северного оленя на июль составила 241,6 

тыс. особей («Центральносибирский») и 

256 тыс. особей (ФЦРОХ). Учитывая от-

рицательную динамику численности, 

предлагаем использовать для расчета ли-

митов значение 241,6 тыс. особей. 

11. Усилить контроль за соблюдением 

Правил охоты в местах зимовок ДСО. 

Практиковать проведение систематиче-

ских рейдов. 
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The wild reindeer is a key species for the Arctic zone of the Russian Federation, and 

over the last 20 years it has experienced tremendous (anthropogenic) pressure and sig-

nificantly reduced its numbers on the territory of the Taymir Peninsula. For 10 years, 

the Central Siberian Reserve has been working and cooperating closely with various 

government agencies and institutes to study the state of the Taimyr wild reindeer popu-

lation. Over the decade, the Reserve has collected a huge amount of material from var-

ious sources and analyzed this data. In order to establish the migration routes of these 

animals, they were tagged, and aerial surveys were carried out according to satellite 

collar data. As a result, the habitat, summer and winter pastures of wild reindeer, as 

well as their migration routes were identified. Recommendations for the organization 

of protection and rational use of resources of this animal were developed and proposed. 

 

Keywords: reindeer, Rangifer tarandus, Taimyr population, protection, rational use, 
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Таймырская популяция дикого северного оленя – крупнейшая в России, имеющая 

важное промысловое значение. До конца 1990-х гг. её численность росла, но затем 

пошла убыль, что показал авиаучёт 2001 г. В статье описано проведение авиа-

учётных работ на Таймыре в 2021 г., в ходе которых был применён новый подход, 

позволивший впервые провести разовый учёт крупной группировки оленей на 

площади около 2340 тыс. га. Численность таймырских оленей была определена в 

количестве 250 тыс. особей. Проанализированы методические аспекты проведения 

учёта тундровых популяций дикого северного оленя и даны предложения по даль-

нейшему совершенствованию методики учёта. 

 

Ключевые слова: северный олень, авиаучет, Таймыр 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В охотничьем хозяйстве России 

таймырская популяция дикого северного 

оленя занимает особое место. Будучи 

крупнейшей популяцией в России, она до 

недавнего времени давала самый большой 

объём продукции, получаемой от промыс-

ла, и в значительной мере обеспечивала 

продовольственные потребности, доход и 

занятность населения на севере Краснояр-

ского края (Баскин, 2009; Колпащиков и 

др., 2019а). 

Если в других регионах России, 

где обитает северный олень, домашний 

олень потеснил или даже полностью вы-

теснил своего дикого сородича в заготов-

ках оленины, то на Таймыре этого не про-

изошло. Более того, домашнее оленевод-

ство здесь слабо прижилось, а промысел 

«дикаря» занял ведущее место в хозяйст-

венной деятельности местного населения. 

Учитывая значимость таймырской 

популяции, в советский период её изуче-

нию, мониторингу и использованию ре-

сурсов уделялось повышенное внимание, в 

частности внедрялись научные методы её 

управления, которые разрабатывались и 

апробировались учёными НИИСХ Край-

него Севера (г. Норильск). На примере ис-

пользования ресурсов популяции доказы-

валась эффективность промыслового оле-

неводства, которое рассматривалось как 

альтернатива домашнего.  

До конца 1990-х гг. численность 

дикого северного оленя на Таймыре росла. 

На её пике некоторые специалисты пого-

ловье таймырских оленей оценивали в 1 

млн. особей, хотя такая цифра, видимо, 

была завышена (см. Якушкин и др., 2001; 

Колпащиков, Михайлов, наст. выпуск).  

Активно опромышлять популяцию 

начали с 1970-х гг. Тогда же для этой цели 

был создан госпромхоз «Таймырский». В 

1988 г. на Таймыре было добыто макси-

мальное количество оленей – 130 тыс. 

особей, но затем объёмы добычи вместе с 

падением численности оленей резко по-

шли вниз. Очевидно, первым серьёзным 

сигналом, который указал на то, что с по-

пуляцией не всё в порядке стали результа-

ты авиаучёта, который был проведён в 

2001 г. сотрудниками ГУ «Центрохоткон-

троль» (преемником этой организации, а 

mailto:oxotkontr@mail.ru
mailto:minprirody@mnr.gov.ru
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также ЦНИЛ Охотдепартамента и ФГБУ 

«Федеральный центр развития охотничье-

го хозяйства» в настоящее время является 

ФГБУ «ФНИЦ Охота») совместно с колле-

гами из норильского НИИСХ Крайнего 

Севера. Численность таймырских оленей 

оценили в количестве 354 тыс. особей, 

что, безусловно, стало большой неожи-

данностью. Последующие авиаучёты по-

казали численность в пределах 430–485 

тыс. особей. С 2014 г. и до авиаучёта 2021 

г. ежегодная численность таймырских 

оленей оценивалась в количестве 417 тыс. 

особей. 

Следует отметить, что методиче-

ские основы проведения авиаучёта тунд-

ровых популяций дикого северного оленя 

на территории России начали разрабаты-

вать примерно с 1970-х гг. В настоящее 

время имеется несколько методических 

рекомендаций и указаний по проведению 

авиаучёта (Мирутенко, 1997; Колпащиков 

и др., 1999б, 2008; Якушкин и др., 2003). 

Все они отличаются лишь в деталях и, по 

сути, представляют одну методику, так как 

в их основе лежат одни и те же принципы 

учёта. 

Одним из важных условий для 

авиаучёта мигрирующих тундровых попу-

ляций дикого северного оленя, согласно 

методическим рекомендациям, является 

проведение учётных работ в летний пери-

од, когда образуются крупные стада (при-

мерно в середине лета в тёплые дни про-

исходит массовый вылет кровососущих 

насекомых и олени группируются в плот-

ные и подвижные стада). Данное условие 

накладывает ограничение по срокам про-

ведения учётов, но оно рассматривается 

как обязательное. 

Авиаучётные работы рекомендова-

но проводить следующим образом: 

1) сначала осуществляют реког-

носцировочные полёты с целью выявления 

скоплений (стад) оленей;  

2) после их выявления намечают 

территории обследования и закладывают 

учётные маршруты;  

3) намечают ширину учётной по-

лосы и другие параметры учета (скорость 

и высота полёта);  

4) при обнаружении крупных стад 

сходят с маршрута и совершают облёт ста-

да на небольшой высоте (100-150 м) с це-

лью сгруппировать животных. При этом 

одновременно производится съёмка оле-

ней с целью определения половозрастной 

структуры;  

5) осуществляют подъём на высоту 

250–450 м и производят глазомерный под-

счёт или съёмку оленей с помощью фото- 

и видеоаппаратуры в учётной полосе с 

двух бортов летательного аппарата. При 

обнаружении крупных стад территорию 

пересекают через центр перпендикуляр-

ными линиями;  

6) возвращение на маршрут и про-

должение учёта.  

Несмотря на то, что имеется пони-

мание, как проводить авиаучёт тундровых 

популяций, на практике не всегда удаётся 

соблюсти все необходимые требования и 

добиться удовлетворительных результа-

тов. Связано это, прежде всего, с тем, что 

тундровый дикий северный олень – слож-

ный для учёта вид из-за его высокой стад-

ности, подвижности, склонности совер-

шать протяжённые сезонные миграции и 

обитать на труднодоступных и отдалён-

ных территориях.  

Целью нашего исследования было 

определение численности северного оленя 

и оценка инновационных методических 

подходов при авиаучетных работах.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В 2021 г. авиаучетные работы на 

Таймыре проводились двумя группами. 

Одна группа в составе представителей 

ФГБУ «Федеральный центр развития 

охотничьего хозяйства (А.В. Давыдов, 

С.Л. Пономаренко), Министерства эколо-

гии и рационального природопользования 

Красноярского края (Н.И. Мальцев, А.С. 

Климкин), заповедника «Центральноси-

бирский» (П.В. Кочкарёв) обследовала 

западные, центральные и частично вос-

точные районы Таймыра. Результаты, по-

лученные этой группой, представлены в 

данной статье. 

Вторая группа в составе сотрудни-

ков Сибирского федерального университе-

та под руководством проф. А.П. Савченко 

обследовала Восточный и Центральный 

Таймыр, осуществляя полёты из аэропорта 

п. Хатанга (см.: Муравьев и др., 2023). 

Авиаучет проходил с 9 по 18 июля. 

В период работ установилась прохладная 
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погода – температура воздуха составляла 

около 7-10°С и лишь 16 июля температура 

поднялась до 18°С. Такая погода была не-

благоприятной для вылета кровососущих 

насекомых, но стала комфортной для оле-

ней, которые широко разбрелись по тунд-

ре и активно кормились.  

Полёты осуществлялись на двух 

гидросамолётах марки СК «Орион» (рис. 

1). Скорость полёта в среднем составляла 

не более 150 км/ч. Общая протяженность 

всех маршрутов – более 15 тыс. км.  

 

 

 
 

Рис. 1. Самолет-амфибия СК-14 «Орион» 

 

Ежедневно участниками экспеди-

ции определялись территории обследова-

ния, осуществлялась закладка маршрутов, 

обсуждался порядок проведения полетов. 

Как указано выше, полеты были как ре-

когносцировочные (осуществлялись с це-

лью определения местоположения оле-

ней), так и полеты, в ходе которых непо-

средственно производился учет оленей. 

Рекогносцировочные полёты про-

водились на высотах до 500 м; полёты с 

целью учёта численности оленей – на вы-

соте 250 м. Съёмка оленей производилась 

двумя учетчиками с каждого борта цифро-

выми фотоаппаратами марок SONY, 

NIKON и CANON (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фотосъёмка диких северных оленей на Таймыре в июле 2021 г. 
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Обработка учётных данных и рас-

чёт численности диких северных оленей 

производились путем визуальной иденти-

фикации животных на фотографиях и их 

автоматического подсчёта с помощью 

специальной консольной программы 

«MarkerCounter» на языке Java версия 8 

(разработчик В.А. Сиголаев). Для этого 

рядом с каждым изображением оленя 

вручную ставилась метка в графическом 

редакторе Paint.NET, а затем весь массив 

фотографий автоматически обрабатывал-

ся. 

Для устранения подсчёта одних и 

тех же оленей на соседних фотографиях, 

имеющих перекрытие по площади, на од-

ном из снимков проводилась линия инст-

рументом «Карандаш» по контуру пересе-

чения соседнего снимка с целью выделе-

ния области, где уже было произведено 

маркирование (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Маркировка оленей на фотографии. Находящаяся слева зона перекрытия на разных 

фотоснимках отделена линией 

 

После просмотра всех фотографий 

было отобрано 1942 результативных (с 

изображениями оленей) снимков. Общая 

численность оленей на снимках составила 

64382 особи, из них лишь 320 особей были 

отсняты на территориях, находящихся вне 

границ группировки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На первоначальном этапе учётных 

работ было проведено обследование тер-

ритории западной части Таймыра между 

реками Пясина и Енисей. На данной тер-

ритории ни оленей, ни их троп обнаруже-

но не было.  

В дальнейшем последовательно 

обследовали центральные, восточные и 

южные районы Таймыра, при этом при 

планировании маршрутов использовали 

данные спутниковой телеметрии с коор-

динатами мест расположения оленей с 

ошейниками, оснащёнными радиомаяка-

ми. После проведения рекогносцировоч-

ных полётов удалось определить пример-

ные границы крупной группировки оле-

ней, которая в основном концентрирова-

лась к югу от русла р. В. Таймыра в её 

среднем течении. На всей территории 

Центрального Таймыра до оз. Таймыр вне 

пределов границ размещения группировки 

олени встречались единично или группами 

не более десятка особей.  

Оценив размер территории, зани-

маемой группировкой, и проведя соответ-

ствующий расчет, было решено провести 

учёт оленей одновременно двумя самоле-

тами, поделив обследуемую территорию 
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примерно на две равные части и заложив 

маршруты параллельными галсами через 

8-10 км. 

Имея ограничения по протяженно-

сти полетов, посадку самолетов было за-

планировано произвести на мысе Саблера 

(оз. Таймыр), куда заранее было доставле-

но горючее. 

Также участники экспедиции по-

считали нецелесообразным проводить об-

лёты стад, как обычно рекомендовано при 

учетах тундровых популяций дикого се-

верного оленя, поскольку, во-первых, в 

течение суток предстояло охватить учёта-

ми большую территорию (площадь обсле-

дования составляла примерно 2340 тыс. 

га); во-вторых, дистанция между парал-

лельными галсами предполагала возмож-

ность учитывать все стада оленей. На сле-

дующий день учёт оленей в границах раз-

мещения группировки был успешно про-

ведён.  

В последующие дни были обсле-

дованы территории в северной части Цен-

трального Таймыра в бассейнах рек Тра-

утфеттера, Н. Таймыра, Шренка к востоку 

и югу от оз. Таймыр в бассейнах рек Бика-

да, Гусиная, М. Рассоха, Б. Балахня, юж-

ной части Таймыра в бассейнах рек Бога-

нида, Дудыпта (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Схема маршрутов полётов. Условные обозначения: 1) оранжевый цвет – треки маршрутов  

самолёта № 1; 2) фиолетовый цвет – треки маршрутов самолёта № 2;  

3) зелёный цвет – границы района скопления ДСО 

 

Обследования показали, что к се-

веру от озера Таймыр олени не встречают-

ся. Стадо оленей численностью примерно 

120 особей, состоящее преимущественно 

из взрослых самцов, было встречено в 

нижнем течении р. Б. Балахня к западу от 

оз. Портнягино. В других местах южнее 

оз. Таймыр олени встречались единично 

или небольшими группами. На маршруте 

от оз. Лабаз до пункта базирования (пром-

точка Рассоха на р. Пясина), пролегавшем 

вдоль бассейна р. Дудыпта, олени отсутст-

вовали. Чтобы произвести подсчёт оленей 

на обследуемой территории необходимо 

знать ширину учётной полосы. Если вести 

учет оленей в полосе, то для этого необхо-

димо на летательном аппарате делать спе-

циальные метки или приспособления, ус-

танавливающие границы, в пределах кото-

рых ведётся подсчёт оленей.  

Ранее, в 2001 г., для фиксации ши-

рины учетной полосы поступали следую-

щим образом: для отбивки ее границ к 

крыльям самолёта АН-2 привязывали ка-

проновые шнуры. Поскольку при исполь-

зовании фото- и видеоаппаратуры вести 

съёмку строго в границах полосы невоз-

можно, то учётчики глазомерно оценивали 

численность оленей, дополнительно осу-

ществляя съёмку крупных стад. Безуслов-

но, такой способ учёта не даёт объектив-

ную оценку численности. 

Между тем, при соблюдении опре-

деленных условий, таких как соответст-

вующие технические характеристики фо-

тоаппаратов, фиксированная высота и ско-

рость полета, постоянное фокусное рас-

стояние, можно производить качествен-

ную съемку оленей в относительно посто-

янной полосе учёта без применения для 
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этой цели специальных меток или приспо-

соблений. При проведении авиаучёта 2021 

г. мы использовали современные цифро-

вые аппараты, имеющие минимум 3000 х 

4000 пикселей с полноразмерной матрицей 

24 х 36 мм, которые позволяли идентифи-

цировать изображения оленей на расстоя-

нии примерно 2 км. 

Для определения истинного рас-

стояния до оленей на снимках, была при-

менена формула, связывающая расстояние 

до оленя, его линейный размер в пикселах 

в JPG, физический размер пиксела на мат-

рице конкретной цифровой фотокамеры и 

фокусное расстояние:  
 

, 

где d – расстояние до объекта; f – 

фокусное расстояние; H – линейный раз-

мер объекта; h – линейный размер объекта 

на матрице фотокамеры. 

Работоспособность формулы была 

проверена на снимках, сделанных в надир 

с подвесной камеры при известной высоте 

полёта. В итоге было установлено, что 

максимальной дистанцией, на которой 

распознаётся олень на снимках, является 

1700 м, а на отдельных снимках – 2000 м. 

Поскольку олени встречаются группами, 

то на расстоянии 2000 м практически все-

гда можно распознать количество оленей 

на снимках, даже не имея их чётких изо-

бражений (рис. 3). Таким образом, ширина 

учётной полосы при наблюдении с одного 

борта была определена в 2 км. 

Зная примерную площадь террито-

рии размещения группировки (около 2340 

тыс. га), общую протяжённость маршру-

тов, ширину учётной полосы и применив 

экстраполяцию, была рассчитана общая 

численность оленей, которая составила 

250 тыс. особей. Вне территории размеще-

ния группировки, по нашим оценкам, чис-

ленность оленей могла составлять около 

1000 особей. Следует признать, что нами 

недостаточно детально была обследована 

территория к югу от оз. Таймыр, где вто-

рой группой учётчиков из СФУ были об-

наружены скопления стад, состоящие из 

взрослых самцов (Муравьёв и др., 2023). 

При проведении авиаучёта диких 

северных оленей таймырской популяции в 

2021 г. был применён новый подход, впер-

вые позволивший за один день провести 

на площади 2340 тыс. га обследование 

крупной группировки оленей численно-

стью 250 тыс. особей, при этом сплошным 

учётом было охвачено более 40% обсле-

дуемой территории, что даёт достаточно 

высокую точность оценки численности.  

Чем тогда вызвано требование 

проводить авиаучёт, когда у оленей обра-

зуются крупные стада? Это вполне объяс-

нимо. Разработчики методики исходили из 

того, что объективно оценить численность 

оленя на больших по площади территори-

ях при наличии имеющихся технических 

средств можно только путем последова-

тельного облёта и съёмки крупных стад, а 

охватить учетом все стада сразу, т.е. в 

максимально короткие сроки, фактически 

невозможно.  

До 2021 г. авиаучёты осуществля-

лись одним самолётом или вертолётом, 

которые производили вылеты из аэропор-

тов Норильска или Хатанги, или, как это 

было в 2001 г., с оборудованной взлётной 

площадки вблизи посёлка Тарея (сейчас 

она не функционирует). Основные места 

концентрации оленей в летний период на-

ходятся в центральной части Таймыра. 

Принимая во внимание, что расстояние от 

указанных аэропортов до места выпаса 

оленей (туда и обратно) может составлять 

800-1000 км при обычной дальности лег-

ких самолётов и вертолётов не более 1000-

1100 км, то провести одновременный учёт 

стад на большой территории, соблюдая 

требования методики (схождение с мар-

шрута, снижение с целью сгруппировать 

животных, облёт стада), невозможно. 

Кроме того, когда олени сбиваются в 

плотные стада, их подвижность значи-

тельно возрастает, они начинают активно 

перемещаться и велика вероятность по-

вторного подсчета одних и тех же оленей 

или обследование территорий, где олени 

были, но с этих территорий уже ушли. 

Именно, по этой причине многие специа-

листы скептически относятся к результа-

там авиаучётов тундровых популяций ди-

кого северного оленя. 

Данная проблема во многом реша-

ется, когда в авиаучётах одновременно 

применяются два и более пилотируемых 

летательных аппарата, которые осуществ-

ляют полёты с мест базирования, распо-

ложенных относительно недалеко от мест 

учёта. Для этого удобно применять гидро-
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самолёты, которые эффективны на терри-

ториях, где имеется достаточно развитая 

речная и/или озерная система. Тундровая 

зона как раз и является такой идеальной 

территорией. Технические характеристики 

гидросамолетов позволяют им садиться на 

относительно небольших по площади ак-

ваториях рек и озёр и при наличии подхо-

дящих водных объектов доставлять горю-

чее в любую точку, что создает возмож-

ность детально обследовать самые уда-

ленные участки. В этом случае необяза-

тельно соблюдать условие, которое преду-

смотрено в методике авиаучёта тундровых 

популяций дикого северного оленя, а 

именно, авиаучёт должен быть приурочен 

к периоду, когда олени собираются в 

крупные стада. Такими образом, авиаучёт 

можно проводить в течение всего тёплого 

периода, когда олени находятся на летних 

пастбищах.  

Дальнейшее усовершенствование 

методики авиаучёта тундровых популяций 

дикого северного оленя нам видится в 

применении беспилотных летательных 

аппаратов и обработке учетных материа-

лов с помощью искусственного интеллек-

та (Колпащиков и др., 2023). 
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The Taimyr population of wild reindeer is the largest in Russia and has important com-

mercial significance. Until the end of the 1990s, its numbers grew, but then began to de-

cline, as shown by an aerial survey in 2001. The article describes the conduct of aerial 

surveys in Taimyr in 2021, during which a new approach was applied, which made it 

possible for the first time to conduct a one-time survey of a large group of reindeer in 

area of about 2340 thousand hectares. The number of Taimyr deer was determined at 

250 thousand individuals. The methodological aspects of the census of tundra popula-

tions of wild reindeer are analyzed and proposals are made for further improvement of 

the census methodology. 
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В Нижегородской области в 2014 г. на территории заповедника «Керженский» 

были начаты работы по реинтродукции исчезнувшего здесь в начале ХХ века 

лесного северного оленя. В течение нескольких лет была успешно отработана 

практика содержания и разведения оленей в неволе. В 2019 г. поголовье вольер-

ных оленей пополнили «дикарями» из Архангельской области. В 2020 г. начат 

выпуск рожденных в вольерах оленей в природу. К концу 2023 г. в заповеднике и 

на сопредельной с ним территории на воле обитало 18 северных оленей и еще 

одиннадцать – в вольерах. Родившиеся здесь и выпущенные на волю олени ос-

ваивают территорию в радиусе 20 км. Хищничество, в том числе безнадзорных 

собак, является основным негативным фактором. Для успешной реализации про-

екта наряду с ООПТ можно использовать угодья высокоорганизованных охот-

ничьих хозяйств, где проще решать проблему регулирования численности хищ-

ников. Для действенной охраны краснокнижных животных следует разработать 

механизмы стимулирования эффективно работающих охотпользователей. 

 

Ключевые слова: реинтродукция, северный олень, заповедник «Керженский», 

полувольное разведение 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С 2000 г. задача восстановления 

редких видов в качестве приоритетной 

была признана и в плане действий по со-

хранению биоразнообразия Нижегород-

ской области и в плане развития заповед-

ника «Керженский». В 2012 г. директором 

заповедника «Керженский» Е.Н. Коршу-

новой была разработана программа работ 

по проблеме восстановления утраченных 

видов позвоночных животных Нижегород-

ского Заволжья, в которой основная роль 

была посвящена восстановлению популя-

ции лесного северного оленя. Научный 

консультант программы – профессор Л.М. 

Баскин. Известно, что лесной северный 

олень обитал на севере Нижегородской и 

Московской областей до начала ХХ века 

(Шиян и др., 2014; Бакка и др., 2016), и 

необходимость восстановления его попу-

ляции была сформулирована в качестве 

приоритетной задачи при обосновании 

целесообразности организации заповедни-

ка «Керженский». С 2020 г. все европей-

ские популяции дикого северного оленя 

включены в Красную книгу Российской 

Федерации (2021). 

На основании государственного 

контракта № 48 от 03.08.2012 г. с Мини-

стерством экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области для реализации 

программы по восстановлению популяции 

лесного северного оленя были проведены 

исследования (Бакка и др., 2012). Так как 

территория заповедника «Керженский» 

входит в Камско-Бакалдинский комплекс 

болот, относящийся к водно-болотным 

угодьям международного значения, и это 

одна из ключевых территорий, где еще в 
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начале ХХ века обитали одни из послед-

них нижегородских оленей, то она была 

определена как наиболее перспективная 

для работ по восстановлению популяции 

дикого лесного северного оленя в регионе. 

Для сохранения генофонда дикого 

лесного северного оленя в России и фор-

мирования маточного поголовья оленей на 

территории Нижегородской области запо-

ведник «Керженский» начал практиче-

скую реализацию программы по восста-

новлению популяции лесного северного 

оленя в соответствии с государственным 

заданием Минприроды Российской Феде-

рации. На третьей Рабочей встрече по 

проблеме изучения и сохранения северно-

го оленя на европейской части России, 

проведенной 14 апреля 2015 г. в ИПЭЭ 

РАН, учеными и специалистами была 

одобрена инициатива Керженского запо-

ведника по восстановлению популяции 

лесного северного оленя на территории 

Нижегородского Заволжья. 

Для решения вопроса выбора пле-

менного материала были проведены гене-

тические исследования оленей с разных 

территорий (Холодова, Баранова, 2021), 

которые показали, что для реализации 

проекта могут быть использованы живот-

ные карельской, коми-архангельской и 

мурманской субпопуляций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Содержание и разведение. На 

первом этапе заповедник отрабатывал 

практику содержания и размножения оле-

ней в полувольных условиях. Следует от-

метить, что дикий северный олень очень 

сильно отличается от одомашненного как 

внешне, так и по поведению – низкая 

стрессоустойчивость «дикаря» представ-

ляет значительные трудности при транс-

портировке оленей на большие расстояния 

и при дальнейшем его содержании в нево-

ле. 

Проанализировав трудности отло-

ва, передержки и транспортировки диких 

оленей на основе опыта в Финляндии и 

России, заповедник сделал ставку на «мяг-

кий путь» – использовать в качестве ма-

точного поголовья диких лесных северных 

оленей из Центра воспроизводства редких 

видов животных Московского зоопарка 

(далее – Зоопитомника). Еще в 2011 году 

под руководством ведущего зоолога М.А. 

Морозова в Зоопитомник были завезены 

дикие лесные северные олени из зоопар-

ков Европы (Данилов и др., 2020). Родона-

чальниками оленей в европейских зоопар-

ках стали дикие лесные северные олени, 

отловленные в Восточной Финляндии и 

прибывшие впервые в зоопарк Хельсинки 

в 1975 г. В Финляндии в середине пятиде-

сятых годов прошлого столетия происхо-

дило восстановление природной популя-

ции вследствие естественного расселения 

оленей из России (Бломквист, 2015). В 

2013 г. Некоммерческим партнерством по 

содействию в профессиональном ведении 

охотничьего хозяйства «ОХОТПРОЕКТ» 

был подготовлен «Проект содержания и 

разведения дикого северного оленя в по-

лувольных условиях на территории ФГБУ 

«Государственный природный биосфер-

ный заповедник «Керженский». Правиль-

ный выбор места для содержания диких 

лесных северных оленей является ключе-

вым и важным условием для успешного 

выполнения проекта, поэтому летом 2014 

г. В.Н. Мамонтов провел обследование 

заповедника. В результате была дана 

оценка емкости угодий для лесного север-

ного оленя и выявлено наиболее опти-

мальное место для сооружения маточного 

и адаптационного вольеров для северных 

оленей.  

Для реализации программы было 

сооружено три вольера: демонстрацион-

ный вольер площадью 1 га на территории 

экопарка заповедника в поселке Рустай, 

вольер для содержания маточного поголо-

вья площадью 6,45 га, расположенный в 

12 км от населенного пункта на террито-

рии заповедника рядом с кордоном «Чер-

норечье», и адаптационный вольер общей 

площадью 122,4 га, где олени будут при-

спосабливаться к естественным условиям 

и готовиться к выпуску в природную сре-

ду. 

Непосредственно содержание оле-

ней началось в декабре 2014 г., когда за-

поведник завез из Зоопитомника первых 

пять оленей возрастом от полугода (две 

самки и один самец) до полутора лет (сам-

ка и самец), которые стали родоначальни-

ками основного стада оленей в демонстра-

ционном и маточном вольерах. В 2016 г. в 

демонстрационном вольере экопарка запо-

ведника родился первый олененок. В по-
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следующие годы заповедное стадо росло 

за счет рожденных в вольерах, привезен-

ных из питомника и отловленных в дикой 

природе. 

В 2018 г. в адаптационный вольер 

с целью изучения особенностей адаптации 

оленей к естественной среде обитания бы-

ли переведены первые три самца 2015, 

2016 и 2017 гг. рождения. Наблюдения за 

оленями в адаптационном вольере показа-

ли, что животные здоровы, растут и само-

стоятельно добывают себе пищу на про-

тяжении всего календарного года.  

Отлов и транспортировка север-

ных оленей. Для создания в Керженском 

заповеднике генетически разнообразной 

устойчивой группировки требуется по-

полнение стада особями из дикой приро-

ды. Учитывая, что результаты генетиче-

ских исследований подтвердили близкое 

родство диких северных оленей, ранее 

обитавших в Нижегородской области, с 

оленями востока Архангельской области и 

с оленями западной и центральных частей 

Республики Коми (Баранова и др., 2012; 

Королёв и др., 2017), заповедник присту-

пил к практической реализации отлова 

именно в этих регионах.  

В 2015 г. на основе государствен-

ного контракта, заключенного с заповед-

ником, с.н.с. ИЭПС УрО РАН, к.б.н. В.Н. 

Мамонтов выполнил научно-

исследовательскую работу «Экспертное 

заключение о возможности отлова диких 

северных оленей на территории Архан-

гельской области и рекомендации по объ-

ему изъятия». На основе сформулирован-

ных им предложений было выбрано место 

на юго-востоке Архангельской области в 

Красноборском районе в непосредствен-

ной близости от Шиловского заказника 

регионального значения. Это место было 

выбрано по доступности (есть дорога с 

твердым покрытием) и близости к запо-

веднику «Керженский». По наблюдениям 

В.Н. Мамонтова и нашим наблюдениям, 

обитающие на этой территории олени жи-

вут оседло, не уходя далеко за пределы 

заказника, что для целей реинтродукции 

является немаловажным фактором. В за-

казнике и на сопредельной территории 

были установлены солонцы, которые по-

сещают олени. Это значительно облегчает 

отлов. 

 

В отработке методов отлова оленей 

в разные годы принимали участие сотруд-

ники ИПЭЭ РАН, ИЭПС УрО РАН, ИБ 

Коми НЦ УрО РАН. 

Отлов на территории Краснобор-

ского района Архангельской области в 

2015–2020 гг. проводился в конце осени, 

зимой, а также в начале весны различными 

способами: из засидок у солонцов с ис-

пользованием дистанционного инъектора 

для иммобилизации животных, живоло-

вушками из жердей или из сетки с фикси-

рованным узлом, сооруженными вокруг 

солонцов. Первый опыт отлова оленей был 

неудачным: два отловленных самца (1+ и 

сеголеток) погибли во время передержки и 

транспортировки. В марте 2019 г. в живо-

ловушку, сооруженную вокруг солонца, 

удалось поймать одного самца-сеголетка и 

одну стельную важенку. Животные вы-

держали транспортировку в заповедник, 

однако важенка была настолько обессиле-

на от перевозки, что не могла подняться. 

На протяжении двух суток ветврач А.В. 

Миронов проводил лечение, в результате 

чего важенка восстановила здоровье и в 

июне того же года родила в вольере запо-

ведника здорового олененка – самку. 

Выпуск в природу. Изучение ис-

пользования оленями естественной кормо-

вой базы адаптационного вольера выявило 

деградацию лишайникового покрова на 

ограниченной изгородью территории 

(Bakka et al., 2021). Это вызвало необхо-

димость снижения численности в волье-

ре и в 2020 году в заповеднике начался 

третий этап – выпуск оленей в естест-

венную среду обитания. В рамках этих 

мероприятий при поддержке проекта 

благотворительных фондов «Красивые 

дети в красивом мире» и «Возрождение 

природы» было приобретено необходи-

мое оборудование для мониторинга за 

выпущенными оленями – спутниковые 

ошейники, фотоловушки, транспортные 

средства, а также оплачены работы по 

ветеринарному сопровождению проекта. 

В декабре 2020 г. впервые на волю 

из адаптационного вольера заповедника 

были выпущены два самца 2017 и 2019 гг. 

рождения, оснащенные спутниковыми 

ошейниками. С помощью телеметрии бы-

ло установлено, что олени не уходят дале-

ко от места выпуска и полностью адапти-

ровались к вольным условиям заповедни-
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ка. В 2021-2023 гг. выпуски на волю были 

продолжены, и по состоянию на 

25.12.2023 г. в Нижегородском Заволжье 

обитало 18 оленей (рис. 1): стадо из 17 

оленей на территории заповедника и еще 

один – на сопредельной территории. 

 
 

Рис. 1. Динамика численности вольных оленей на территории заповедника. 

 

По данным, получаемым с помо-

щью фотоловушек, спутниковой телемет-

рии, троплений в снежный период и визу-

альных наблюдений, удается отслеживать 

постепенное освоение реинтродуцентами 

территории Нижегородского Заволжья. 

Родившиеся в Заволжье олени хорошо 

реагируют на биотехнические мероприя-

тия: в месте выпуска непосредственно у 

адаптационного вольера сооружена кор-

мушка-солонец, который они периодиче-

ски посещают. Посещаемость кормовой 

точки сильно зависит от сезона: зимой 

большая часть вольных оленей приходят 

на неё очень часто, а летом – значительно 

реже. Некоторые самцы, находящиеся на 

территории заповедника после схода снега 

не посещали её вовсе. В освоении оленями 

пространства наблюдаются различия. Так, 

было отмечено, что один самец, рожден-

ный в Зоопитомнике, привезенный в запо-

ведник и ставший уже здесь взрослым, 

ушёл после выпуска на 70 км в направле-

нии места своего рождения. 

Основным фактором, влияющим 

на темп роста численности вольных оле-

ней, является хищничество. Первые слу-

чаи гибели оленей от хищников были от-

мечены в 2023 г.: полуторагодовалого и 

девятилетнего оленей убила безнадзорная 

собака, зашедшая в заповедник из пригра-

ничного посёлка. В мае 2023 г. в дикой 

природе на территории заповедника роди-

лось два олененка – самка и самец, но до 

наступления зимы телята перестали на-

блюдаться. Можно с высокой вероятно-

стью предположить, что они стали жерт-

вами хищников. Таким образом, влияние 

хищников может стать основным факто-

ром, влияющим на успех реинтродукци-

онного проекта.  

Половозрастная структура вольных 

оленей (рис. 2) позволяет высоко оценить 

воспроизводственный потенциал выпу-

щенной группы, однако пресс хищников 

может нивелировать приплод или даже 

уменьшить численность. Вселяет надежду, 

что здоровые взрослые особи успешно 

спасаются от хищных животных, посте-

пенно осваивая территорию в радиусе 15–

20 км от места выпуска. В июне 2021 г. 

фотоловушкой удалось проследить не-

удачную охоту одиночного волка на четы-

рехлетнего вольного оленя (Суров и др., 

2022). 

Поведение оленей в заповеднике 

характеризуется чертами, присущими лес-

ному экотипу. С началом вегетационного 

периода и до гона олени держатся пооди-

ночке или небольшими группами до трех 

особей. Иногда за взрослым оленем ходят 

молодые. В сентябре олени начинают 
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формировать группы, которые в период 

гона делятся на гаремы во главе с доми-

нантным взрослым самцом. В снежный 

период 2022 года олени держались вместе 

одной группой, особенно в период глубо-

коснежья, за исключением одного взрос-

лого самца, получившего травму. В 2023 

году уже в начале снежного периода в но-

ябре часть взрослых самцов отделилась от 

стада с важенками и молодыми и держа-

лась отдельно.  

 
Рис. 2. Половозрастная структура группировки вольных оленей по состоянию на 25.12.2023. 

 

В результате проведенной работы 

численность оленей с начала практической 

реализации проекта (декабрь 2014 г.) по 

настоящее время (декабрь 2023 г.) возрос-

ла шестикратно: с 5 до 29 особей (рис. 3). 

В конце декабря 2023 г. в заповеднике в 

вольерах содержалось 11 оленей как гене-

тический банк. Из них три оленя коми-

архангельской популяции (самец и самка 

отловлены в дикой природе) в адаптаци-

онном вольере, 8 зверей – из карельской 

популяции в демонстрационном и маточ-

ном вольерах. На воле обитает 18 оленей, 

из которых три особи из коми-

архангельской популяции, еще три – по-

томки карельских самцов и коми-

архангельских важенок и 12 оленей – из 

Карелии. Таким образом, в результате ме-

роприятий по завозу особей из Москов-

ского зоопитомника, а также отлову осо-

бей в Архангельской области, в заповед-

нике «Керженский» сформирована гене-

тически разнообразная группа оленей. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика численности северных оленей (вольерных и вольных) в заповеднике «Керженский». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Опыт заповедника «Керженский» 

показал высокую успешность первого на 

европейской территории России опыта 

реинтродукции дикого северного оленя. 

Животные хорошо адаптируются к воль-

ным условиям и постепенно осваивают 

окружающие территории. Отмечено, что 

хищники могут стать значительной про-

блемой при выпуске оленей и влиять на 

выживаемость прежде всего молодых жи-

вотных. Есть и другие вопросы, требую-

щие решения. Так, например, часть самцов 

в вольерах не допускают к размножению 

из-за близкого родства с самками. Кроме 

того, в период гона в одном небольшом 

вольере нельзя оставлять двух половозре-

лых самцов: это чревато не только трав-

мами, но и тем, что самцам будет не до 

самок, и последние в такой ситуации мо-

гут пропустовать. В настоящее время в 

заповеднике практикуется выпуск «лиш-

них» самцов на волю, однако рациональ-

нее, на наш взгляд, использовать этот пле-

менной потенциал для пополнения воль-

ных группировок диких оленей в других 

регионах. Второй вариант – создание цен-

тров реинтродукции, источником живот-

ных для которых могут быть Зоопитом-

ник, заповедник «Керженский», а также 

отловленные в дикой природе особи. Ра-

боты в этом направлении и тщательное 

слежение за процессом воспроизводства 

могут не только помочь сохранить генети-

ческие линии изолированных субпопуля-

ций, но и создать новые очаги в местах 

былого обитания северного оленя. 

Следует отметить, что развитие 

программы по реинтродукции красно-

книжного дикого лесного северного оленя 

может происходить как на ООПТ феде-

рального значения, так и регионального 

подчинения. Для этих целей также пер-

спективны и территории высокоорганизо-

ванных охотничьих хозяйств. Реализация 

там мероприятий по регулированию чис-

ленности волков и других хищников, а 

также организация биотехнических меро-

приятий может осуществляться более эф-

фективно и своевременно, чем на ООПТ, 

что, при всех равных условиях, значитель-

но повысит успех реинтродукции. В вос-

становлении животного мира нужно дать 

возможность участвовать тем охотпользо-

вателям, кто сейчас не только успешно 

занимается воспроизводством охотничьих 

ресурсов, но и пожелает внести свою леп-

ту в сохранение редких краснокнижных 

видов животных, использование которых в 

ближайшем будущем в качестве объектов 

охоты будет невозможным. 

Для действенных шагов по сохра-

нению лесного северного оленя в Россий-

ской Федерации и, в частности, в Нижего-

родской области помимо расширения сети 

ООПТ в районах, перспективных для оби-

тания северного оленя, необходимо преду-

смотреть дополнительные стимулы для 

охраны этого вида на территории охот-

ничьих хозяйств и общедоступных охот-

ничьих угодий. В случае, если на таких 

территориях обитают дикие лесные север-

ные олени и численность оленей там рас-

тет, охотпользователям и районным служ-

бам госохотнадзора необходимо давать 

различные преференции. Охотпользовате-

лям, которые ведут качественный монито-

ринг и охрану лесного северного оленя, 

необходимо выделять дополнительные 

средства из областного и федерального 

бюджетов. Возможно так же следует про-

работать механизм снижения платы за 

пользование животным миром. Районным 

службам охотнадзора в первую очередь 

должны предоставляться субвенции или 

целевые средства из областного и феде-

рального бюджетов, техника, ГСМ и пре-

мии. 
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In the Nizhny Novgorod region, in 2014, on the territory of the Kerzhensky Nature Re-

serve, an experiment was launched on the reintroduction of reindeer, which had disap-

peared here at the beginning of the 20
th

 century. For several years, the practice of keep-

ing and breeding reindeer in captivity has been successfully developed. In 2019, the 

livestock of enclosure was replenished with wild animals from the Arkhangelsk region. 

In 2020, the release of reindeer born in enclosures into the wild began. By the end of 

2023, 18 reindeer lived in the wild in the reserve and in the adjacent territory and an-

other eleven lived in enclosures. The reindeer born here and released into the wild col-

onize the territory within a 20 km. Predation, including from stray dogs, is a major 

negative factor. For successful implementation of the project, along with protected are-

as, it is possible to use the lands of highly organized hunting grounds, where it is easier 

to solve the problem of regulating the number of predators. For the effective protection 

of rare animals, it is necessary to develop the incentive approaches of effectively work-

ing gamekeeper’s. 

 

Keywords: reintroduction, reindeer, Kerzhensky Nature Reserve, semi-free breeding 
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ЕГО СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ: СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Дана краткая информация о современном состоянии и тренде развития популя-

ции северного оленя на южной границе средней тайги в пределах Новосибирской 

области (Западная Сибирь). Размер региональной группировки оценивается не 

менее чем в 120 особей. Среди важнейших природных факторов, оказывающих 

влияние на численность и сезонное распределение оленей, являются волк и дру-

гие хищники, а также – бобры. 

 

Ключевые слова: северный олень, Новосибирская область. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В Новосибирской области север-

ный олень (Rangifer tarandus) находится на 

южной границе основного тундрово-

таежного сибирского ареала (Кирюхин, 

Телепнев, 2003). Здесь же проходит своего 

рода «водораздел» отношения человека к 

этому виду: в прилегающей с севера Том-

ской области охота на него разрешена, а в 

расположенной южнее Новосибирской 

области вид уже занесен в Красную книгу 

(Телепнев, Кирюхин, 2018).  

До 1940 г. в районах верхнего те-

чения рек Тара, Тартас и Омь, а также у 

озера Тенис отмечалась промысловая чис-

ленность северного оленя (Юдин, Белов, 

1976). Однако, начавшаяся разработка 

нефте- и газоносных районов области со-

путствовала ненормированному промыс-

лу, вследствие чего было подорвано вос-

производственное поголовье. Этому спо-

собствовали также сильные пожары и по-

всеместное осушение болот, что привело 

практически к уничтожению кормовой 

базы животных. В силу указанных выше 

обстоятельств, мониторинг группировки 

северного оленя в пределах Новосибир-

ской области представляется чрезвычайно 

важным. 

 

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данном кратком сообщении ис-

пользованы результаты многолетних ста-

ционарных наблюдений и маршрутных 

учетных работ на севере Новосибирской 

области и в прилежащих районах Томской 

области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

По территории Новосибирской об-

ласти проходит южная граница распро-

странения вида. В настоящее время рас-

пространение северного оленя спорадиче-

ское, ограничено верхними течениями рек 

Уй, Тара, Тартас и Омь и их северными 

притоками Чека, Майзас, Мал. и Бол. Ича, 

Тайдас и Ича в пределах Кыштовского, 

Северного и Убинского районов. Здесь 

олень традиционно обитает на водораз-

дельных болотах у северной границы об-

ласти. К сожалению, в течение последних 

10-15 лет олень практически исчез из Ко-

лыванского района, где ранее иногда от-

мечались заходы небольших стад (Юдин, 

Белов, 1976). 

Теперь северные олени обитают на 

территории заказника Майзасский, науч-

но-опытного охотхозяйства ЗСФ ВНИИОЗ 

и недавно созданного на территории Том-

ской и Новосибирской областей заповед-
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ника «Васюганский». Как в предыдущие 

годы, так и в текущий зимний сезон 2023-

24 гг. северные олени на территории Но-

восибирской области регистрируется: в 

Кыштовском районе – до 35-40 особей, в 

Северном районе на территории ОДУ – 

15-20 голов и в заповеднике «Васюган-

ский» – 20 голов. По данным госинспекто-

ров, еще одно изолированное стадо оленей 

численностью около 50 особей сохрани-

лось в северо-восточном углу Убинского 

района. Присутствие оленей в указанных 

местах отмечается не только во время 

ЗМУ, но и на видеорегистраторах по мно-

гочисленным подходам животных к со-

лонцам, а также – визуально. 

В экологическом отношении, зим-

ние места обитания северного оленя свя-

заны с ягельниками и малоснежными рай-

онами. При глубине снежного покрова бо-

лее 1 м олень обычно не в состоянии до-

копаться до ягеля, и, кроме того, снег за-

трудняет передвижение самого зверя. 

Большие запасы и видовое разнообразие 

травянистых и веточных кормов, грибов и 

лишайников в заболоченных лесах север-

ной части области, мозаичное чередование 

лесных участков с открытыми пространст-

вами болот, где оленей меньше беспокоит 

гнус, все это обусловливает заходы диких 

северных оленей весной и летом южнее 

границы их зимнего местообитания. С вы-

падением глубоких снегов звери вновь 

мигрируют на север, в Васюганские боло-

та. 

Наибольший урон поголовью се-

верных оленей наносят волки и росомахи, 

реже – рыси и медведи. В прошлые годы и 

в настоящее время лесные угодья Томской 

области в верховьях Васюгана и его мно-

гочисленных притоков были сданы в дол-

госрочную аренду. С установлением 

снежного покрова и морозной погоды к 

местам лесозаготовок для вывоза продук-

ции арендаторы прокладывают зимники. 

По ним к местам обитания северных оле-

ней легко проникают волки, которые там 

перемещаются по открытым участкам бо-

лот, где снежный покров значительно 

тверже. Численность хищника возрастает. 

Такое синэргичное воздействие антропо-

генного и биотического факторов вызыва-

ет беспокойство. 

Опосредованное экологическое 

воздействие на динамику локализации 

стад оленей оказывают и бобры, заселив-

шие в последние десятилетия с высокой 

плотностью практически все водотоки в 

этом регионе. Дело в том, что раньше в 

периоды значительного увлажнения зна-

менитого Васюганского болота олени от-

кочевывали на время отела как на юг, так 

на север, главное – в более сухие места. 

Теперь, с появлением бобров, многочис-

ленные ручьи оказались запруженными. 

При минимальном уклоне, которым харак-

теризуется вся Васюганская низменность, 

происходит подтопление и обводнение 

огромных территорий, с которых вода не 

сходит в течение многих лет. Таким обра-

зом бобры изменили не только гидроре-

жим территории, но и – опосредовано – 

сезонное распределение редкого вида пар-

нокопытных. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Северный олень занесен в Красную 

книгу Новосибирской области как редкий 

уязвимый вид на границе ареала (Телеп-

нев, Кирюхин, 2018). Однако, несмотря на 

ряд негативно влияющих природных и 

антропогенных факторов, современная 

ситуация характеризуется положительным 

трендом развития группировки северного 

оленя. Но это происходит только на севе-

ро-западе региона. По имеющимся у нас 

данным, общая численность группировки 

северного оленя в Новосибирской области 

может оцениваться в 120-130 особей. 

Основными лимитирующими фак-

торами для этого вида в нашем регионе 

являются, как и прежде, сокращение мест 

обитания за счет нефте- и газоосвоения 

северных районов области, ограниченные 

запасы основного зимнего корма (ягеля), 

браконьерство и воздействие волка и дру-

гих хищников. Для минимизации перечис-

ленных факторов северный олень специ-

ально охраняется на двух участках заказ-

ника «Майзасский» и Васюганском запо-

веднике. Для слежения за численностью 

северного оленя необходимо проведение 

специального учета и изучение его пере-

мещений в зимний и летний периоды. 
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THERE ARE MORE OF THEM: REINDER IN THE 

NOVOSIBIRSK REGION 
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Brief information is given on the current state and development trend of the reindeer 

population on the southern border of the middle taiga within the Novosibirsk region 

(Western Siberia). The size of the regional herd is estimated at least 120 individuals. 

Among the most important natural factors influencing the number and seasonal distri-

bution of reindeer are the wolf and other predators, as well as Eurasian beavers. 
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Экскременты северных оленей (32 пробы) были собраны в северной и северо-

восточной частях архипелага Новая Земля (мыс Желания и остров Пахтусова) в 

период с 2019 по 2023 гг. Исследование проводилось методами копрогельминто-, 

-ларво-, и -овоскопии с последующим изучением морфологии и морфометрией 

полученных гельминтов (на различных стадиях их развития) в соответствии с 

ГОСТ Р 54627-2011. В образцах экскрементов оленей с мыса Желания гельмин-

тофауна была представлена нематодами отряда Strongylida (паразитирующими 

в тонком кишечнике) и трематодой семейства Fasciolidae (при условии, что обна-

руженное яйцо не было ложнопаразитическим). Интенсивность инвазии была 

крайне низкая. Обнаруженные гельминты являются характерными для северных 

оленей. В 16-и пробах с мыса Желания (64 %) и в 7-и пробах с острова Пахтусова 

(100 %) не было обнаружено ни яиц, ни личинок паразитических червей. Все эти 

пробы были в высушенном состоянии. Такой результат может указывать либо 

на действительное устойчивое отсутствие паразитических червей у северных 

оленей, либо на стечение обстоятельств, приведшее к отсутствию гельминтов в 

этих пробах. Работа требует своего продолжения по многим направлениям, и со-

ответствующие исследования запланированы на 2024 г. 

 

Ключевые слова: гельминты, северный олень, Rangifer tarandus pearsoni. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Новоземельские северные олени 

(Rangifer tarandus pearsoni Lydekker, 1903) 

– это животные изолированной островной 

группировки, имеющей статус подвида. 

Этот подвид был занесен в Красные книги 

СССР и РСФСР, а в настоящее время за-

несен в Красные книги Российской Феде-

рации (популяция острова Северный) и 

Архангельской области (Мизин, 2020; 

Панченко и др., 2021). Точных данных о 

времени появления северных оленей на 

архипелаге нет, однако на арктических 

островах атлантического сектора эти жи-

вотные известны со среднего голоцена (7–

5 тыс. лет назад) (Mizin et al., 2018). Све-

дения о встречах и охоте на них имеются в 

литературе с XVIII века (Путешествие 

академика Ивана…, 1805). 

Подвид населяет оба крупных ост-

рова – Южный и Северный (вплоть до мы-

са Желания) и большинство малых остро-

вов архипелага. Таким образом, новозе-

мельский дикий северный олень обитает в 

двух различных географических зонах. По 

геоботаническому районированию самый 

север архипелага – это полярная пустыня, 

а большая часть острова Северный и рав-

нины острова Южный (где сосредоточено 

основное поголовье подвида) – это аркти-

ческие тундры (Кулиев, 2020). Направле-

ния и протяженность миграций, половая и 

возрастная структуры популяции, морфо-

логия особей и многие другие характери-

стики новоземельских оленей остаются 

неизученными. В то же время, не вызыва-

ет сомнений первостепенная актуальность 

уточнения современного состояния и ста-

туса данного подвида, разработка даль-
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нейших мер по его сохранению или ис-

пользованию. Это связано, прежде всего, с 

периодическими катастрофическими па-

дениями численности из-за неблагоприят-

ных погодных условий, а также потенци-

альной возможностью рационального ис-

пользования оленей для обеспечения про-

дуктами питания населения архипелага 

(Мизин, 2015; Панченко и др., 2021).  

Достоверных данных о численно-

сти и распределении северных оленей на 

Новой Земле нет. Оценка в несколько тыс. 

особей (до пяти тыс.) на Южном острове 

(на основе опросных сведений), остается 

неизменной на протяжении последних 20-

и лет. Численность на острове Северный 

составляет, вероятнее всего, несколько 

десятков особей, без учета возможных се-

зонных миграций (Фертиков, 2003; Мизин, 

2015; Панченко и др., 2021). Исследований 

диких северных оленей, обитающих на 

островах архипелага Новая Земля, крайне 

мало, что связано с труднодоступностью 

их мест обитания по различным причинам 

(Мизин, 2015), а изучения их гельминто-

фауны прежде не проводилось вовсе. 

Гельминтологическое вскрытие по К. И. 

Скрябину осуществить практически не-

возможно, поскольку новоземельские оле-

ни имеют природоохранный статус, 

а шансы на обнаружение свежего трупа 

павшего оленя учеными крайне низки. Та-

ким образом, можно заключить, что метод 

копрогельминтоскопия остается единст-

венным доступным вариантом. Между тем 

общепризнанно, что паразитические черви 

могут выступать лимитирующим факто-

ром для популяции (Мицкевич, 1967; 

Tryland & Kutz, 2019). Настоящая работа 

посвящена первым шагам в данном на-

правлении исследований и содержит ре-

зультаты изучения гельминтофауны дико-

го северного Новой земли. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалом для работы послужи-

ли экскременты северных оленей, собран-

ные на островах архипелага Новая Земля. 

Сбор образцов проводили в районе мыса 

Желания на о. Северный (N76.784423; 

E68.823853) и на небольшом острове Пах-

тусова (N74.430846; E59.222145) (рис. 1). 

На о. Северный за четыре полевых сезона 

(июль-август 2020–2023) собрано 25 проб, 

а на о. Пахтусова в августе 2019 г. – семь 

образцов. Часть проб (с острова Север-

ный) была собрана во влажном состоянии 

и хранилась в замороженном виде. Ос-

тальные (включая все образцы с острова 

Пахтусова) были собраны уже в высушен-

ном состоянии и хранились при комнатной 

температуре. 

 

 
 

Рис. 1. Места сбора проб экскрементов северных оленей на островах архипелага Новая Земля: 

 A (1) – место сбора проб на мысе Желания острова Северный и местоположение архипелага на карте 

(красный прямоугольник), Б (2) – место сбора проб на острове Пахтусова (желтый прямоугольник на 

рисунке А) 

 
Материал исследовали в Лаборато-

рии систематики и эволюции паразитов 

Центра паразитологии ИПЭЭ РАН (Моск-

ва) в соответствии с ГОСТ Р 54627-2011 

«Животные сельскохозяйственные жвач-

ные: Методы лабораторной диагностики 
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гельминтозов». Копроскопическое иссле-

дование проводили комплексно методами 

качественной и количественной диагно-

стики. Произвели осмотр экскрементов на 

наличие половозрелых особей гельминтов 

и/или их фрагментов. Одну часть каждой 

пробы обработали по методу Вайда (лар-

воскопия), две других – по методу Дар-

линга и методом последовательных про-

мываний (комбинированная и седимента-

ционная овоскопия, соответственно). 

Морфологию обнаруженных объектов 

изучали при помощи светового микроско-

па Микмед-6 (ЛОМО, Россия) методом 

светлого поля при увеличениях объекти-

вов: 40 (навигация по препарату), 100 

и 400. Фотографии изучаемых объектов 

получали при помощи полноматричной 

зеркальной фотокамеры 5D Mark II 

(Canon, Япония), подключенной к микро-

скопу посредством оптико-механического 

C-Mount адаптера (ЛОМО, Россия). Мор-

фометрию обнаруженных объектов осу-

ществляли по полученным снимкам в про-

грамме Figi/ImageJ (National Institutes of 

Health, США) с предварительной калиб-

ровкой по сертифицированному (№18-

17465) объект-микрометру проходящего 

света (ОМП) (ЛОМО, Россия).  

На основании полученных данных 

идентифицировали обнаруженные объек-

ты, сверяясь со справочной литературой 

(Мицкевич, 1967; Скрябин, 1948, Скрябин 

и др., 1954; Tryland, Kutz, 2019). Интен-

сивность инвазии определяли при помощи 

счетной камеры ВИГИС из набора «Диа-

пар» (ВИГИС, Россия). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В экскрементах северных оленей, 

собранных в районе мыса Желания, были 

обнаружены объекты, чьи морфологиче-

ские и морфометрические характеристики 

позволили идентифицировать их как яйца 

нематод и трематод (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Северные олени и яйца гельминтов, выделенные из их экскрементов: 1 – группа  

северных оленей на острове Северный (фото: И.Г. Тимин, используется с разрешения);  

2, 3 – яйца нематод отряда Strongylida; 4 – яйцо трематоды семейства Fasciolidae (оперкуляр-

ный полюс обращен вверх); все яйца представлены в едином масштабе, длина масштабного 

отрезка соответствует 0,05 мм. 

 

Во влажных пробах мы обнаружи-

ли продолговатые яйца с гладкой оболоч-

кой на разных этапах эмбриогенеза (от 

морулы до гаструлы) и идентифицировали 

их, как принадлежащие отряду Strongylida. 

Такие яйца были представлены двумя 
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морфотипами: 1) с размерами порядка 53 х 

93 мкм, индекс яйца: 1,8 (рис. 2.2); 2) с 

размерами порядка 52 х 108 мкм, индекс 

яйца: 2,0 (рис. 2.3). Эти различия могут 

свидетельствовать: 1) о внутривидовой 

вариативности; 2) о принадлежности яиц к 

мажорным и минорным морфам одного и 

того же диморфного вида стронгилид (на-

пример, Ostertagia gruehneri / O. arctica) 

(Dallas et al., 2000); 3) о принадлежности 

их к разным видам стронгилид (например, 

Ostertagia и Trichostrongylus). Для более 

точного диагноза необходимо получение 

личинок из этих яиц для изучения их мор-

фологии и проведения молекулярно-

филогенетического анализа. Небольшие 

размеры проб в сочетании с низкой интен-

сивностью инвазии (1 яйцо на 3 г фекалий) 

не позволили нам осуществить культиви-

рование на данном этапе. Однако размер-

ные характеристики, приводимые В. Ю. 

Мицкевич (1967) для яиц O. gruehneri и O. 

arctica, в совокупности с преобладанием 

нематод именно этого рода у северных 

оленей (Мицкевич, 1967; Прядко, 1976; 

Jokelainen et al., 2019, Tryland, Kutz, 2019), 

дают основание склоняться к версии обна-

ружения диморфного вида. 

В одной из влажных проб (где бы-

ли обнаружены яйца стронгилид) было 

выделено также яйцо желто-коричневого 

цвета с размерами 77 х 120 мкм и крышеч-

кой на одном из полюсов (рис. 2.4). Такие 

характеристики соответствуют описаниям 

яиц трематод из семейства Fasciolidae. Для 

северных оленей Палеарктики описано 

паразитирование только одного предста-

вителя этого семейства – Fasciola hepatica 

(Мицкевич, 1967). Для Неарктики же 

единственным вариантом считается 

Fascioloides magna (Králová-Hromadová, 

2016). Известно о проникновении послед-

него в Европу еще два века назад и пара-

зитировании у жвачных, но не у северных 

оленей (Скрябин, 1948; Králová-

Hromadová, 2016). Учитывая изоляцию 

новоземельской группировки, диктуемую 

островными условиями, мы не можем ис-

ключить и третий вариант – новую фас-

циолиду, еще не описанную исследовате-

лями. Однако, если вернуться к первым 

двум гельминтам, то следует отметить, что 

размерные характеристики обнаруженного 

яйца максимально близки к тем, что дал 

Д.Ф. Синицын для подвида F. h. ovate 

(113–146 мкм), в то время как для F. 

magna приводятся размеры в более широ-

ком диапазоне (75–100 х 109–168 мкм) 

(Скрябин, 1948). Впрочем, западные ис-

следователи предлагают свой вариант 

диапазонов (81–117 х 109–175 мкм), в ко-

торый обнаруженное нами яйцо уже не 

попадает по ширине (Králová-Hromadová, 

2016). С другой стороны, разброс в длине 

яйца F. hepatica по данным отечественных 

исследователей может достигать значений 

101–175 мкм (хотя К.И. Скрябин выражал 

опасение в том, что у авторов была смесь 

яиц F. hepatica и F. gigantica) (Скрябин, 

1948). Кроме того, фасциолы разных видов 

способны к гибридизации (Itagaki et al., 

2011). 

Мы придерживаемся мнения, что 

это – F. hepatica. Возникает вопрос, в ка-

ком статусе следует рассматривать обна-

руженное яйцо. Учитывая, что человек 

может быть окончательным хозяином 

фасциолы (Скрябин, 1948), то, что остров 

Северный регулярно посещается людьми, 

а также факты копрофагии у северных 

оленей (Туркин, Сатунин, 1900), обнару-

женное яйцо могло быть выделено с калом 

больного человека, а затем проглочено 

северным оленем и снова выделено им с 

фекалиями в качестве ложного паразита. В 

пользу этой версии свидетельствует то, 

что яйцо было всего одно. С другой сто-

роны, это яйцо можно рассматривать, как 

стадию развития истинного паразита 

именно северного оленя. В этом случае 

олень мог заразиться, проглотив инвази-

онную стадию паразита – адолескария. В 

отличие от стронгилид, паразитирующих в 

желудочно-кишечном тракте, фасциолиды 

развиваются с участием промежуточных 

хозяев – пресноводных моллюсков-

лимнеид. Результаты изучения малако-

фауны северных островов свидетельству-

ют о значительном таксономическом раз-

нообразии, насчитывающем десятки видов 

моллюсков (Беспалая и др., 2022). То есть 

на островах Новой Земли может встре-

чаться малый прудовик или родственные 

ему улитки. Исходные особи фасциолы, 

потенциально давшие начало очагу инва-

зии на острове Северный, могли попасть 

туда как с людьми, так и с животными. 

Известно о двух завозах домашних оленей 

– в 1986 и 1928–32 гг. (Давыдов и др., 

2017; Зубков, 1935; Мизин, 2022). В экс-



 81 

крементах перелетных птиц также могли 

сохраниться жизнеспособные яйца. Воз-

можны и другие переносчики этой инва-

зии. 

В высушенных экскрементах оле-

ней с мыса Желания были обнаружены 

единичные погибшие яйца стронгилид в 

том же размерном диапазоне, что описан 

выше.  

В 16 (64%) пробах с мыса Желания 

и в 7 (100%) пробах с острова Пахтусова 

не было обнаружено ни яиц, ни личинок 

паразитических червей. Все эти пробы бы-

ли в высушенном состоянии. Такой ре-

зультат может указывать на действитель-

ное устойчивое отсутствие паразитических 

червей у северных оленей, например, в 

силу их иммунитета. Однако, не следует 

исключать и возможность стечения об-

стоятельств, приведших к отсутствию 

гельминтов в этих пробах. Например, по-

сле естественной элиминации стронгилид 

весной новое летнее поколение еще не 

достигло половой зрелости, чтобы произ-

водить яйца. Или интенсивность инвазии 

была настолько низкой, что яйца или ли-

чинки гельминтов не попали в отобранные 

массы экскрементов. Или экскременты 

пролежали на земле столь продолжитель-

ное время, что в яйцах стронгилид успели 

сформироваться личинки, затем они поки-

нули яйцевые оболочки, перелиняли 

и мигрировали в окружающую среду.  

Обнаруженные гельминты являют-

ся характерными для северных оленей 

(Мицкевич, 1967; Прядко, 1976; Скрябин, 

1948; Скрябин и др., 1954; Jokelainen et al., 

2019; Tryland, Kutz, 2019). 

Необходимо отметить, что 

специфика исследования не позволяет в 

полной мере оперировать понятием 

экстенсивности инвазии (ЭИ), так как не 

исключена возможность сбора повторных 

проб от одних и тех же особей. Кроме 

того, численность новоземельских север-

ных оленей неизвеста, и мы не можем 

утверждать, что имеющаяся выборочная 

совокупность проб экскрементов репре-

зентативна по отношению к генеральной 

совокупности. Однако расчет ЭИ даже в 

этом случае позволяет составить 

некоторое представление о данной 

характеристике, и мы решили применить 

ЭИ по отношению выборочной совокуп-

ности проб. ЭИ новоземельских северных 

оленей выявленными гельминтами 

отражена в таблице. 

 

Таблица. Экстенсивность инвазии гельминтами северных оленей на острове Северный 

Гельминты 
Локализация 

взрослых особей 

Положительные 

пробы, шт. 
ЭИ, % 

Трематоды семейства Fasciolidae печень 1 4 

Нематоды отряда Strongylida  тонкий кишечник 9 36 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, результаты иссле-

дования гельминтофауны диких северных 

оленей архипелага Новая земля неинва-

зивными методами качественной и коли-

чественной копрологической диагностики 

показали, что в пробах с острова Пахтусо-

ва паразитических червей в той или иной 

фазе развития обнаружено не было. В про-

бах с мыса Желания гельминтофауна, по 

предварительной оценке, представлена 

нематодами отряда Strongylida (паразити-

рующими в тонком кишечнике) и трема-

тодой сем. Fasciolidae (при условии, что 

яйцо не было ложнопаразитическим). Ин-

тенсивность инвазии крайне низкая. Обна-

руженные гельминты являются характер-

ными для северных оленей. Работа требует 

своего продолжения по многим направле-

ниям, и соответствующие исследования 

запланированы на 2024 г. 
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Reindeer feces (32 samples) were collected in the northern and northeastern parts of 

the Novaya Zemlya archipelago (Cape Zhelaniya and Pakhtusov Island) in the period 

from 2019 to 2023. We studied them via methods of coprohelminthic-, -larvo-, and -

ovoscopy with subsequent study of the morphology and morphometry of the obtained 

helminths (at various stages of their development) in accordance with GOST R 54627-

2011. In fecal samples from Cape Zhelaniya, the helminth fauna was represented by 

nematodes of the order Strongylida (parasitizing in the small intestine) and trematodes 

of the family Fasciolidae (if the detected egg was not spurious-parasitic). The intensity 

of invasion was extremely low. The helminths found are typical for reindeer. In 16 

samples from Cape Zhelaniya (64%) and in 7 samples from Pakhtusov Island (100%), 

neither eggs nor larvae of parasitic worms were found. All these samples were dried 

ones. This result may indicate either an actual, stable absence of parasitic worms in the 

reindeer whose excrements we examined or a combination of circumstances that led to 

the absence of helminths in studied samples. The work must be continued in many di-

rections, and relevant research is planned for 2024. 
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Дана краткая информация о профессиональной деятельности и результатах науч-

ных исследований сибирского биолога-охотоведа, кандидата биологический наук, 

заслуженного работника охотничьего хозяйства России Телепнева Владимира 

Геннадьевича в связи с его 80-летием. 

 

Ключевые слова: Телепнев В.Г., глухарь, Западносибирский филиал ВНИИОЗ, 

охотничье хозяйство, Сибирь. 

 

 

12 февраля 2024 г. исполнилось 80 

лет кандидату биологических наук, заслу-

женному работнику охотничьего хозяйст-

ва России, биологу-охотоведу Телепневу 

Владимиру Геннадьевичу. Наш юбиляр, 

выпускник иркутского охотфака 1969 го-

да, полвека доблестно служил на благо 

российского охотоведения, тридцать лет 

из которых – в качестве успешного руко-

водителя одного из ключевых региональ-

ных подразделений ВНИИОЗ – Западно-

сибирского филиала в Новосибирске. 
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Круг научных интересов В.Г. Телеп-

нева весьма широк: от тетеревиных птиц 

(глухаря – в первую очередь) до северного 

оленя и других крупных ресурсных видов, 

немало времени он уделял и общим про-

блемам охотничьего ресурсоведения в Си-

бири. Проведенные им многолетние ис-

следования глухарей с применением жи-

воотлова и мечения в Томской и Новоси-

бирской областях имеют и по сей день 

уникальное значение. Первые практиче-

ские навыки для выполнения таких иссле-

дований молодой биолог-охотовед полу-

чил от известного в стране специалиста по 

экспериментальной экологии глухаря 

к.б.н. А.Н. Романова (1924-2007) на ста-

ционаре ВНИИОЗ «Рохачи» в Кировской 

области. Для современных полевых зооло-

гов и охотоведов трудно даже предста-

вить, что, собирая в течение 14 лет мате-

риал для кандидатской диссертации, Вла-

димир Геннадьевич прошел сибирскими 

учетными маршрутами около 30 тыс. (!) 

км, поймал с помощью живоловушек и 

окольцевал почти 1200 глухарей, получив 

440 возвратов. Он – первый, кто начал ме-

тить глухарей в Сибири. Оказалось, что 

эти птицы и здесь ведут довольно оседлый 

образ жизни (почти 60% повторных отло-

вов было в радиусе до 1 км от места пер-

вой поимки). Наиболее подвижными яв-

ляются самки: максимальная дистанция их 

перемещений в томской тайге достигала 

73 км (наибольший зарегистрированный у 

нас в стране показатель). Окольцованные 

самцы отлетали не далее 28 км. На южной 

окраине тайги – в Северной Барабе – эти 

птицы ведут значительно более оседлый 

образ жизни и не пользуются классиче-

скими гастролитами, заменяя их косточ-

ками черемухи, семенами шиповника, 

боярышника и костяники. Повсеместно 

самки вели себя «хитрее» и реже попада-

лись в ловушки. Результаты этой интерес-

нейшей работы потом обрабатывались в 

аспирантуре под руководством профессо-

ра А.А. Максимова. На автореферате, по-

даренном своему первому наставнику, мо-

лодой исследователь написал: «Дорогому 

учителю, Александру Николаевичу с по-

желаниями здоровья». Защита кандидат-

ской диссертации «Экологические особен-

ности глухаря в равнинной тайге Западной 

Сибири» прошла успешно 22 ноября 1988 

г. в Институте биологии СО АН СССР 

(теперь – ИСиЭЖ СО РАН) в Новосибир-

ске. 

В.Г. Телепнев имеет весомые публи-

кации по ресурсам важнейших видов 

охотничьих птиц и зверей Сибири, эти ра-

боты выходили из-под его пера в течение 

более чем 40 лет, они востребованы и ци-

тируются охотоведами и зоологами стра-

ны и поныне. Например, полученные на 

таежных стационарах многолетние ряды 

наблюдений за динамикой численности 

промысловых птиц региона были скрупу-

лезно проанализированы совместно с 

д.б.н. Л.Н. Ердаковым, стали основой для 

серии их журнальных статей и, в конце 

концов, вылились в классическую моно-

графию «Динамика тетеревиных птиц 

(Tetraononae Vigos, 1825). Анализ много-

летней цикличности» (Ердаков, Телепнев, 

2015). В составе авторского коллектива 

В.Г. Телепнев участвовал в подготовке 

академической монографии «Обзор эколо-

гического состояния озера Чаны…» 

(2015). Без участия охотоведа Телепнева 

не обошлось даже издание Красной книги 

Новосибирской области (2018). 

Сейчас Владимир Геннадьевич на 

заслуженном отдыхе, но не стоит в сторо-

не от проблем охотоведения. Он поддер-

живает контакты с alma mater – Институ-

том управления природными ресурсами – 

факультетом охотоведения им. В.Н. Ска-

лона Иркутского ГАУ. К его профессио-

нальному мнению прислушиваются руко-

водители органов власти, ответственные за 

ведение охотничьего хозяйства не только в 

Новосибирской области, но и в других ре-

гионах Сибири. 

Мы желаем нашему коллеге, автори-

тетному сибирскому охотоведу, страстно-

му лайчатнику и человеку, внесшему зна-

чительный вклад в вековую историю ста-

рейшего научного охотоведческого учре-

ждения страны, крепкого здоровья, долгих 

лет активной жизни и оптимизма! 

Полагаем, что читателям журнала 

«Вестник охотоведения» будет интересно 

познакомиться со списком основных пуб-

ликаций В.Г. Телепнева по охотничьим 

животным. Его мы приводим ниже. 
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