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Реферат. В статье анализируется состояние ресурсов северного оленя на Крайнем Северо-Востоке 
России. Приводятся данные о статусе оленей, их распространении, численности, морфологических осо-
бенностях, местах обитания, миграциях, образе жизни, половозрастной структуре, стадности, размно-
жении, питании и пр. Даётся краткое описание состояния оленеводства и породный состав домашних 
северных оленей.
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Abstract. The article analyzes the state of reindeer resources in the Extreme North-East of Russia. Data 
on the status of deer, their distribution, abundance, morphological features, habitats, migrations, lifestyle, 
sex-age structure, herding, reproduction, nutrition, etc. are given. A brief description of the state of reindeer 
husbandry and the breed composition of domesticated reindeer is given.

Keywords: wild reindeer, domesticated reindeer, Extreme North-East of Russia, 
population, distribution, number

Введение. Данная статья продолжает серию 
публикаций о ресурсах северного оленя России [1; 
2; 3].

Цель настоящих исследований: дать оценку 
состояния ресурсов северного оленя на Крайнем 
Северо-Востоке России на основе анализа популя-
ционно-биологических показателей. 

Задачи: установить численность диких север-
ных оленей в рассматриваемом регионе, изучить 
их морфологические особенности, пространствен-
ное размещение и миграции, половозрастной со-
став, репродуктивные особенности, особенности 
питания и некоторые другие показатели; оценить 

общее состояние оленеводства и породный состав 
домашних северных оленей.

Материалы и методы. Методологической 
основой работы послужили научные положения, 
применяемые при исследованиях природных по-
пуляций животных. Использовались литератур-
ные источники, ведомственные и статистиче-
ские материалы, каталоги охотничьих трофеев, 
опросные сведения от специалистов охотничьих 
хозяйств. Показатели численности диких север-
ных оленей даны по материалам государствен-
ного охотреестра и мониторинга охотничьих ре- 
сурсов.
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Результаты и обсуждение.
Статус, распространение, численность
Диких северных оленей Крайнего Северо-Вос-

тока России относят к подвиду R.t. sibiricus 
[4; 5; 6], который объединяет всех оленей тундро-
вой зоны Сибири. В рассматриваемом регионе вы-
деляют крупную чукотскую популяцию, населяю-
щую территорию Чукотского автономного округа, 
за исключением его восточной части, а также не-
большие территории на северо-востоке Якутии и 
севере Камчатского края (рис. 1). По своему гене-
тическому составу чукотские олени близки оленям 
Восточной Якутии [7].

Вероятно, на западе ареала популяции эти 
олени контактируют с тундровыми оленями Яку-
тии сундрунской популяции, на юго-западе и юге –  
с лесными оленями Якутии и Магаданской области.

До XIX в. дикий северный олень на Чукотке 
встречался массово, отдельные его стада в период 
миграций состояли из десятков тысяч особей [8]. 
С начала ХХ в., вероятно, из-за неумеренной охо-
ты и масштабного развития оленеводства про-
исходит резкое сокращение численности дикого 
северного оленя. В середине прошлого века воз-
никла реальная угроза полного его исчезновения 
на Чукотке [5].

Сложившаяся ситуация заставила предпри-
нять усиленные меры для его охраны, включая 
запрет охоты. В 70-х годах ХХ в. дикие северные 
олени преимущественно концентрировались в цен-
тральной части Чукотки вблизи оз. Эльгыгытгин, 

Рисунок 1 – Распространение дикого северного оленя на Крайнем Северо-Востоке России

их численность оценивалась в 6–7 тыс. особей [9]. 
В начале 80-х годов их численность увеличилась и 
сформировались три очага обитания: центрально-
чукотский – на Анадырском плоскогорье и приле-
гающих к нему территориях, а также майнский и 
омолон-анюйский [10; 11]. В 80-х годах оленевод-
ство на Чукотке пришло в упадок и численность 
диких оленей стала нарастать ускоренными тем-
пами, что привело к слиянию очагов и формирова-
нию единой чукотской популяции [12].

В период с 1985 г. по 2015 г. на Чукотке было 
проведено несколько авиаучётов дикого север-
ного оленя. Они осуществлялись специалистами 
разных ведомств, причём квалификация учётчи-
ков, методы учёта, площади территорий были раз-
личны, поэтому оценки численности существенно 
различались*.

В 1985–1987 гг., по данным авиаучётов, чи-
сленность диких северных оленей на Чукотке оце-
нивалась от 13–15 до 32 тыс. особей [13].

В 1997 г. численность дикого северного оле-
ня составила 159 тыс. особей, но через три года 

* Показательно, что параллельно проведённые 
учёты, которые производились в 1986 г. двумя коман-
дами почти в одно время, дали совершенно разные ре-
зультаты в оценке численности животных (16–18 тыс. 
– по Н. К. Железнову и 32 тыс. особей – по Л. А. Колпа-
щикову). По устному сообщению В. С. Мирутенко, про-
водившего авиаучёт в 1997 г., только в завершающий 
день авиаучёта и во многом случайно было выявлено 
большое скопление оленей в Билибинском районе.
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сократилась до 91,0 тыс. особей [14]. Следующий 
авиаучёт был проведён в 2015 г., по результатам 
которого она составила 100–110 тыс. особей.

В настоящее время их численность на терри-
тории Чукотского автономного округа оценивается 
примерно в 130 тыс. особей. Основное поголовье 
сосредоточено в западной и центральной частях 
региона на территориях Билибинского и Анадыр-
ского районов и частично в его северной части от 
низовьев Колымы до Амгуэмы. В 2020 г. больше 
всего оленей, около 98 тыс. особей, отмечалось в 
Билибинском районе. В 2021 г. наибольшая кон-
центрация оленей была отмечена на юго-западе 
Анадырского района – около 81 тыс. особей, в Ча-
унском районе – около 8,7 тыс. особей, в Иультин-
ском – 6,0 тыс. особей. 

С 2015 г. лимит добычи диких северных оле-
ней в округе установлен в размере 11 тыс. осо-
бей, в том числе 5500 особей – на нужды коренных 
народов для обеспечения традиционного образа 
жизни.

Морфологическая характеристика
Морфологические показатели чукотских оле-

ней представлены в таблицах 1 и 2. По разме-
рам они близки к якутским тундровым оленям [8] 
(рис. 2).

Особенности экологии
Местообитания, миграции, образ жизни. 

По формам рельефа и доминирующему составу 
растительности Н. К. Железнов [8] выделил следу-
ющие основные стации дикого северного оленя на 
Чукотке: склоны гор – мохово-лишайниковые ас-
социации с кустарничками; горные плато, пологие 
вершины и нагорные террасы – гипоарктические 
тундры с пушице-осоковой, разнотравной, кустар-
ничковой, отчасти кустарниковой растительно-
стью; межгорные долины – кустарниковые ассо-
циации (берёзовые ерники, ивняки, ольховники). 

В летний период олени широко расселяются 
по территории, занимая все пригодные места, ко-
торые могут находиться как в горах, так и в рав-
нинных тундрах. Летом в тёплую и безветренную 

Таблица 1 – Линейные размеры и масса диких северных оленей Чукотки

Промеры

Анадырское плоскогорье,
оз. Эльгыгытгын Бассейн р. Майн

Взр. самцы
(n = 6)

Взр. самки
(n = 8)

Взр. самцы
(n = 2)

X lim X lim X lim

Длина тела, см 208,2 203–215 199,5 194–206 204,5 199–210

Высота в холке, см 128,5 125–136 118,5 110–127 127,0 124–130

Длина туловища, см 105,8 85–119 110 105–115 116 115–117

Обхват груди, см 138,5 135–141 136,5 109–150 139 138–140

Длина стопы, см 59,8 57–63 53,5 51–55 55,5 55–56

Длина хвоста, см 14,8 14–15,5 14,3 14–15 14,8 14–15,5

Высота уха, см 15,3 15–16 14,2 14–14,5 14,5 14–15

Длина головы, см 53,2 52–57 44,5 42–46 52,8 52,5–53

Высота в крестце, см 129,5 128–142 117 114–120 130 126–134

Длина пясти, см 40,8 39–43 37 34,5–39,5 41,5 41–42

Масса туши, кг 100,3 90–106 59,1 53,2–66 99 95–102

Живая масса, кг 169,3 160–196 112 105–119 171 162–180

Таблица 2 – Характеристика трофейных рогов чукотских оленей, см [15]

Промеры Xm ± m, n=13

Внутренний размах 87,08 ± 3,24

Длина рогов 123,60 ± 2,10

Ширина надглазничной лопаты 26,34 ± 1,31

Ширина концевой лопаты 10,27 ± 0,91

Окружность рога между 1 и 2 отростками 13,85 ± 0,40

Окружность рога между 4 и 5 отростками 18,05 ± 1,21
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погоду, спасаясь от гнуса, они поднимаются в под-
гольцовый и гольцовый пояса, а часть из них вы-
ходит на обдуваемые равнинные участки примор-
ских тундр [8]. В междуречье Майна и Анадыря, а 
также в анадырской пойме оленей в бесснежный 
период часто можно видеть на зарастающих косах 
и в болотистых низинах [11]. Осенью с выпадени-
ем снега в октябре-ноябре основная масса оленей 
мигрирует на запад Анадырского плоскогорья и в 
область Анюйских хребтов в зону лиственничного 
редколесья. Часть из них остаётся на зиму в тун-
дровой зоне, главным образом, в пределах Эль-
гыгытгынской впадины [16; 12].

У чукотских оленей пути сезонных миграций 
не имеют выраженной меридиональной направ-
ленности и не столь протяжённые, как у мигри-
рующих тундровых оленей Таймыра и Якутии. К 
тому же они строго не привязаны к определённым 
срокам. Тем не менее, отмечается их общая на-
правленность с востока и юго-востока на запад и 
северо-запад [17; 14]. В прошлом диапазон мигра-
ций был шире – в ходе осенних миграций многочи-
сленные стада из северных прибрежных районов 
уходили на южные склоны Чукотского нагорья, на 
территорию Анадырского плоскогорья, в бассейны 
рек Мал. и Бол. Анюев и ещё дальше на юг в об-
ласть Колымского нагорья – к верховьям р. Омоло-
на и р. Пенжины [18; 19; 17].

Зимой чукотские олени придерживаются гор-
ных плато, выбирая пологие склоны и нагорные 
террасы южных и юго-западных экспозиций. С на-
ступлением весны они начинают обратное движе-
ние к местам отёла и летним пастбищам. В конце 
80-х годов ХХ в. основные места отёлов распола-
гались в окрестностях оз. Эльгыгытгын между ре-
ками Юрумкувеем и Энмываам [12].

Половозрастная структура и стадность. 
О половозрастной структуре и стадности чукотской 
популяции оленей имеются данные 70–80-х гг. 

ХХ в. В августе 1974 г. половозрастная структу-
ра оленей (n = 1375) была следующей: самцы – 
25%, самки – 49%, телята – 26% [10]. В 1986 г. 
указывалось такое соотношение: самцы – 24,5%, 
самки – 32,5%, молодняк старше года – 23,9%, 
телята – 19,1% [20]. В 1977–1978 гг. половое со-
отношение составляло примерно 1:3, количество 
телят достигало 31% от взрослого поголовья [16]. 
В июле-августе показатель стадности составлял 
29,2 особи (n = 1375), марте-апреле – 17,3 особи 
(n = 1470), при этом летом стада размещались 
более разрозненно [8].

Размножение, плодовитость. Гон у чукотских 
оленей начинается в конце сентября, заканчива-
ется в начале ноября. Отёлы проходят в конце 
мая – начале июня [8].

Питание. Установлено, что на Крайнем Се-
веро-Востоке России в рационе дикого северного 
оленя присутствует 213 видов растений [8]. Осо-
бенности сезонного питания у чукотских оленей 
отражены в таблицах 3 и 4. 

Враги, болезни. Наибольший урон диким се-
верным оленям Чукотки наносит волк. В 60-х годах 
прошлого века на долю этого хищника приходи-
лось более четверти от всех погибших оленей [21].

Заболеваемость диких северных оленей в ре-
гионе изучена слабо. Сибирская язва как у диких, 
так и у домашних оленей на Крайнем Северо-Вос-
токе не регистрировалась [22].

У диких северных оленей Чукотки на промысле 
было обнаружено 7 видов гельминтов [23]. Чаще 
всего олени были поражены лиорхозом, мониези-
озом, остертагиозом. Также обычен цистицеркоз 
[8]. Заражённость подкожным оводом у диких се-
верных оленей Чукотки невелика, а носоглоточ-
ным оводом поражаются чрезвычайно редко [8].

Домашние северные олени
О возникновении оленеводства на Чукотке 

имеются разные суждения. По одним предполо-

Фото М. А. Кречмара

Рисунок 2 – Дикие северные олени Чукотки 
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жениям, чукчи могли перенять оленеводство у 
эвенов, по другим – они сами приручили местных 
тундровых оленей [24].

В тундровых областях региона распространена 
чукотская порода домашних северных оленей. Жи-
вотные этой породы, в отличие от других пород, 
могут обходиться безъягельными кормами. Это 
имеет важное значение, так как на Чукотке недо-
статочно пастбищ с лишайниковым покровом. Оле-
ни чукотской породы имеют хорошо выраженный 
мясной тип, обладают скороспелостью и высокой 
продуктивностью. По экстерьеру они характеризу-
ются небольшим ростом, округлым и плотным те-
лосложением. Основными районами их выпаса яв-
ляются приморские, большей частью равнинные, 
тундры с осоково-пушицевой растительностью.

В лесотундровых и горно-таёжных областях 
Чукотки преимущественно разводят эвенскую по-
роду оленей. Животные этой породы имеют эксте-

рьер, характерный для лесных оленей – они более 
высокорослы и имеют меньший индекс массы.

Оленеводство на Крайнем Северо-Востоке 
России крупностадное, для которого характерно 
круглогодичное окарауливание стад и сезонная 
смена пастбищ. Кочёвки имеют протяжённость до 
200–350 км [25]. Олени до поздней зимы выпаса-
ются в открытой, слабо пересечённой местности, 
в долинах рек и на пологих склонах возвышен-
ностей, расположенных большей частью в при-
морских тундрах, и даже на побережье. Ближе к 
весне, по мере уплотнения снежного покрова, они 
перегоняются в горные тундры, нередко располо-
женные в более южных районах [26; 25]. 

Расцвет оленеводства на Чукотке пришёлся 
на советский период. В середине 60-х годов ХХ 
в. численность оленей в округе приближалась к 
600 тыс. особей. Высокая численность поголовья 
сохранялась до начала 80-х годов, а затем посте-

Таблица 3 – Соотношение отдельных групп кормовых растений в рационе диких северных оленей Крайнего Северо-
Востока России в различные сезоны года

Группы кормов

Доля отдельных групп кормовых растений в рационе

Май-июнь Июль-август Сентябрь-октябрь Ноябрь-апрель

Число 
видов 

растений
%

Число 
видов 

растений
% Число видов 

растений %
Число 
видов 

растений
%

Ветки кустарничков, 
кустарников, деревьев 46 25,4 37 19,4 27 16,4 36 29

Травянистая растительность 108 59,7 131 68,6 110 66,7 61 49,2

Лишайники 19 10,5 17 8,9 19 11,5 19 15,3

Мхи 6 3,3 2 1,0 1 0,6 4 3,2

Грибы 2 1,1 4 2,1 8 4,8 4 3,2

Всего 181 100 191 100 165 100 124 100

Таблица 4 – Состав кормов в рационе диких северных оленей Чукотки (по содержимому желудков), % [8]

Группы кормов

Анадырское 
плоскогорье 
(июль-август 

1974 г.), 
n = 3

Анадырское 
плоскогорье 

(ноябрь-апрель 
1974 г.), 
n = 7

Река Майн 
(август-
сентябрь  
1979 г.),

n = 4

Озеро  
Эльгыгытгын 

(август-сентябрь 
1979 г.),
n = 4

Река  
Мамолина,  

Марковская тундра 
(март 1984 г.), 

n = 8

Кустарники, 
кустарнички 19,9 – 17,7 21,4 –

Листья, побеги – 4,7 8,6 4,8 8,9

Хвоя – – – – –

Травянистая 
растительность 78,3 – 59,0 55,4 –

Зимне-зелёные 
растения, ветошь – 58,1 – – 30,4

Лишайники – 25,4 9,6 12,6 46,1

Мох – 5,8 2,3 3,0 7,7

Некормовые примеси 1,8 6,0 2,8 2,8 6,9
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пенно пошла на спад, причём ещё до начала кри-
зиса отечественного оленеводства, произошед-
шего в 90-х годах ХХ в. Основной причиной спада 
послужило истощение пастбищ из-за чрезмерной 
нагрузки на них беспрерывным выпасом большого 
поголовья оленей. 

Почти всё поголовье домашних оленей сосре-
доточено в северных и восточных районах Чукот-
ского автономного округа. В 2021 г. численность 
домашних оленей в округе составила 125,2 тыс. 
голов [27].

Выводы. Таким образом, в результате силь-
ной депрессии, произошедшей в середине XX в., 
численность диких северных оленей на Крайнем 
Северо-Востоке России существенно сократилась. 

К началу ХХI в. она восстановилась до 100 тыс. 
особей и с тех пор сохраняется на стабильном 
уровне. В последние годы отмечается тенденция 
роста. 

На сегодняшний день численность диких се-
верных оленей на Крайнем Северо-Востоке России 
составляет порядка 130 тыс. особей.

Восстановление численности диких северных 
оленей, надо полагать, произошло, главным обра-
зом, вследствие сокращения поголовья домашних 
оленей. 

Для сохранения этого ценного вида необходи-
мо обеспечить полноценный научно обоснованный 
мониторинг и эффективное экологически ответст-
венное использование его ресурсов.
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