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Введение. Данная статья продолжает серию 
публикаций о ресурсах северного оленя в регио-
нах России [1; 2; 3; 4; 5].

Северный олень – уникальный вид, требую-
щий особого внимания к сохранению и использо-
ванию его ресурсов. Этот вид занимает важней-
шее место в экосистемах тундры и тайги, является 
ценным промысловым ресурсом, составляет осно-
ву животноводства в северных регионах. Он до сих 
пор остаётся важным компонентом традиционного 
природопользования коренных малочисленных 

народов. Благодаря ему сохраняется самобытная 
культура кочевых охотников и оленеводов, жизнь 
которых неразрывно связана с этим животным.

Изучение популяций северного оленя являет-
ся необходимым условием для успешного решения 
вопросов сохранения и рационального использо-
вания ресурсов этого уникального вида. Научных 
публикаций, посвящённых исследованиям популя-
ций этого вида в различных регионах России мно-
го, но в основном они затрагивают изучение лишь 
отдельных популяционно-биологических показа-
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телей (численность, географическое размещение 
и т.д.) и показателей, характеризующих среду об-
итания (хищники, корма и пр.). В нашем исследо-
вании мы постарались дать всестороннюю оценку 
состояния ресурсов северного оленя тундровой 
зоны Якутии на основе анализа целого комплекса 
различных показателей, в том числе связанных с 
антропогенным воздействием (охота, оленеводст-
во и пр.). Именно такой подход позволяет выра-
ботать оптимальную стратегию сохранения и ис-
пользования ресурсов вида.

Материалы и методы. Методологической 
основой работы послужили научные положения, 
применяемые при исследованиях природных по-
пуляций животных. Использовались литературные 
источники, ведомственные и статистические мате-
риалы, опросные сведения от специалистов охот-
ничьих хозяйств. Часть материалов по распростра-
нению и экологии оленей собраны в ходе полевых 
научных экспедиций, проводимых ежегодно со-
трудниками отдела зоологических исследований 
ИБПК СО РАН (г. Якутск).

Результаты исследований.
Статус, распространение, численность
Всех тундровых диких северных оленей Сиби-

ри принято относить к подвиду R. t. sibiricus 
[6; 7; 8]. Впрочем, известный якутский учёный В. 
М. Сафронов [9] придерживался иного мнения и 
утверждал, что к западу от р. Лены обитает под-
вид R. t. tarandus, а к востоку – подвид R. t. 
sibiricus. На это могут указывать различия 

в размерах между оленями данных территорий, 
возникших, вероятно, вследствие географической 
изоляции Верхоянским хребтом. Действительно, 
по наблюдениям, самые крупные северные олени, 
как лесные, так и тундровые, обитают к востоку от 
р. Лены [10; 11; 12]. Но этот аргумент сомнителен, 
хотя бы потому, что генетические исследования 
на основе ДНК-анализа показали однородность 
тундровых популяций сибирских оленей на всём 
протяжении от Таймыра до Чукотки [13]. В дан-
ном случае, видимо, следует говорить о наличии 
у тундровых диких северных оленей Сибири двух 
экологических рас (экотипов), но не подвидов. 

В прошлом в тундровой зоне Якутии дикий се-
верный олень встречался повсеместно. Огромные 
по численности стада отмечались в колымской об-
ласти на северо-востоке Якутии и западе Чукотки 
[14]. В начале прошлого века численность оленя 
в междуречьях Яны, Индигирки и Колымы оцени-
валась не менее 350 тыс. особей [9]. В дальней-
шем из-за возрастающего охотничьего пресса и 
увеличения масштабов оленеводства численность 
диких северных оленей стала снижаться, а ареал 
приобрёл очаговый характер. Наибольший спад 
поголовья наблюдался в первой половине прош-
лого века. К этому периоду почти не стало оле-
ней к востоку от Индигирки. Только к концу 50-х 
годов XX века ситуация стала меняться к лучше-
му и численность стала расти. В конце 80-х годов 
поголовье тундровых оленей достигло 230–240 
тыс. особей, при этом ареал стал сплошным, за 

Рисунок 1 – Схема современного распространения дикого северного оленя в тундровой зоне Якутии
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исключением небольшого участка между р. Ле-
ной и р. Омолой. Затем последовал очередной 
спад численности, который привёл к разобщению 
оленей, обитающих по обе стороны от р. Лены. В 
настоящее время оленей крайне мало на всём про-
тяжении от р. Лены до р. Индигирки. Численность 
оленей в тундровых популяциях Якутии оценива-
ется в 114 тыс. особей.

В начале 60-х годов ХХ века при авиаобследо-
вании тундровой зоны Якутии были выделены три 
мигрирующие популяции: лено-оленёкская, яно-
индигирская и сундрунская [10]. С того времени 
эти популяции являются постоянными объектами 
мониторинга. Современное их географическое 
размещение показано на рисунке 1. 

Лено-оленёкская популяция занимает аре-
ал между реками Анабар и Лена. До 60-х годов 
прошлого века подавляющее большинство оленей 
этой популяции проводило лето в западной части 
дельты р. Лены и на хребте Чекановского, а мень-
шая часть – в восточной части дельты. С начала 
60-х годов почти всё поголовье в летний период 
стало концентрироваться в дельте р. Лены [15]. 
Зимние пастбища преимущественно находились 
в анабаро-оленёкском междуречье в верховьях 
рек Бур, Буолкалах, Уджи. Небольшая часть оле-
ней, обитавшая летом в восточной части дельты, 
зимовала на хребтах Хараулахском и Туора-Сис, 
расположенных на правобережье р. Лены [9]. В 
1963–1965 гг. лено-оленёкская популяция насчи-
тывала примерно 20 тыс. особей оленей [15].

В 70-х годах прошлого века усть-ленское ста-
до находилось под сильным промысловым прес-
сингом, причём добыча велась не только на суше, 
но и на переправах через Оленёкскую протоку. 
В 1985 г. в дельте насчитывалось около 25 тыс. 
оленей, но уже к концу 90-х годов сюда на лето 
заходило не более 1–2 тыс. оленей [16]. 

С 80-х годов стала расти численность оленей 
на левом берегу р. Лены, при этом область их об-
итания расширилась до р. Анабар. Олени стали 
чаще зимовать в лено-оленёкском междуречье. 
Также прекратились их зимовки на правобережье 
р. Лены [9].

В последние десятилетия олени в зимний пе-
риод заселяют бассейны рек Муны и Моторчуна, 
а отдельные стада к югу от этих мест достигают 
верховьев рек Силигира, Тюнги, Линде [17; 9]. От-
мечены и более южные зимовки по левым прито-
кам р. Вилюй. В 2010 г., по данным слежения за 
оленями, оснащёнными ошейниками со спутнико-
выми передатчиками, крупные зимние скопления 
животных численностью около 50–60 тыс. особей 
наблюдались в среднем течении р. Мархи [18]. 

В 2009 г. на пике численности поголовье оле-
ней лено-оленёкской популяции составляло 95,4 
тыс. особей [15]. Современная численность попу-

ляции, исходя из результатов авиаучёта 2018 г., 
оценивается в 84 тыс. особей. Увеличение числен-
ности в последние десятилетия связывают с мигра-
циями оленей с полуострова Таймыр. В отдельные 
годы таймырские олени проникают вглубь Якутии 
на расстояние до 250 км, но бывают годы, когда 
они лишь краем заходят в приграничные районы. 
По некоторым оценкам, в бассейнах левых при-
токов р. Анабар и р. Бол. Куонамки, верховьев р. 
Оленёк и её левых притоков ежегодно может оста-
ваться около 7–8 тыс. таймырских оленей [9]. 

Не исключено, что рост численности попу-
ляции с миграциями оленей с Таймыра не связан 
или связан слабо. Дистанционное слежение за 
животными, оснащёнными ошейниками со спутни-
ковыми передатчиками, показало, что таймырские 
олени действительно в период миграций заходят в 
западные районы Якутии и частично остаются там 
[19; 20], но их контакты с оленями лено-оленёк-
ской популяции ограничены, так как зимние паст-
бища последних находятся восточнее.

Ареал яно-индигирской популяции до 90-х го-
дов прошлого века охватывал междуречье р. Яны 
и р. Индигирки и прилегающую к нему террито-
рию, протянувшись с севера на юг от побережья 
пролива Дмитрия Лаптева до северных отрогов 
Черского хребта. Зимние места обитания прости-
рались от хребта Кулар, правых притоков р. Омо-
лой и левых притоков р. Яны на западе до хребтов 
Момский, Улахан-Чистай и Алазейского плоско-
горья – на востоке. Основное поголовье оленей 
зимовало в междуречьях рек Джанкы, Абырабыт, 
Ольдё, на кряже Андрей-Тас, в центральной части 
Момо-Селенняхской впадины. Позже олени пере-
стали зимовать южнее Полуосного хребта [9]. 

В середине 60-х годов в яно-индигирской по-
пуляции насчитывали около 50 тыс. оленей. До 
середины 90-х годов она была самой крупной на 
территории Якутии. В 1987 г. отмечен пик её чи-
сленности – 130,4 тыс. особей, затем поголовье 
популяции стало катастрофически сокращать-
ся. Основной причиной сокращения стал промы-
сел, который вёлся в масштабах, существенно 
превышающих воспроизводственный потенциал 
популяции. 

В начале 2000-х годов численность популяции 
составляла 30–40 тыс. особей, а уже в 2012 г. – 
1,5–2,0 тыс. особей [21]. Современная числен-
ность, по данным специалистов и учёных Якутии, 
вряд ли превышает 2,0 тыс. особей. В настоящее 
время ареал популяции ограничивается лишь не-
большим участком в районе залива Хромская губа. 
В зимний период олени, вероятно, откочёвывают 
южнее, но дальних миграций уже не совершают. 

Сундрунская популяция известна с 1965 г., 
когда на хр. Улахан-Сис обнаружили скопление 
оленей численностью около 10 тыс. особей. Ареал 
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популяции охватывает территорию от р. Индигир-
ки до р. Колымы и от арктического побережья до 
верховьев р. Алазеи. 

Летний период олени преимущественно про-
водят в прибрежной части Колымской низменно-
сти в бассейнах рек Сундрун, Алазея, Мал. и Бол. 
Куропаточья. Некоторые стада на западе проника-
ют в устье Индигирки, а на востоке достигают р. 
Гальгаваам, реже р. Бол. Чукочья. На зиму олени 
уходят на хребет Улахан-Сис или идут дальше на 
Алазейский хребет [9]. 

В 1975 году численность популяции оценива-
лась в количестве 22 тыс. особей, а в начале 90-х 
годов – около 40 тыс. особей [22; 9]. Современная 
её численность составляет около 28 тыс. особей. 

Помимо мигрирующих на материке имеют-
ся и мелкие популяции оседлых оленей, которые 
обитают в дельте р. Лены, на северо-востоке ре-
гиона (район ресурсного резервата «Курдигино-
Крестовая» и, возможно, на других участках ар-
ктического побережья). 

Морфологическая характеристика
Внешний вид диких северных оленей тундро-

вой зоны Якутии представлен на рисунках 2 и 3. 
Размерные и весовые показатели указаны в таб-
лицах 1–8.

Олени сундрунской популяции, в сравнении с 
другими якутскими тундровыми оленями, в сред-
нем имеют бóльшую длину тела относительно 
высоты в холке. Возможно, на формирование их 

Фото Е. В. Кириллина

Рисунок 3 – Взрослый самец (р. Оленёк)

Фото А. А. Кривошапкина

Рисунок 2 – Важенки с телятами (р. Оленёк) 
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Таблица 1 – Размеры тела, живая масса и масса туши взрослых самцов диких северных оленей тундровой 
зоны Якутии [10] 

Промеры и масса животных

Дельта р. Лены
(n = 10)

Яно-Индигирская тундра
(n = 11)

X±m lim X±m lim

Длина тела, см 198,4±1,8 189–206 208,7±1,0 204–214

Длина туловища, см 124,6±1,2 118–130 135,5±1,3 130–142

Высота в холке, см 126,7±0,6 125–131 132,5±0,7 130–135

Высота в крестце, см 131,4±0,4 128–134 137,5±0,7 135–142

Обхват груди, см 134,3±0,8 124–145 166,5±3,7 146–182

Длина уха, см 14,0 14–14 13,6±0,6 12–14

Длина хвоста, см 15,7±0,2 15–16 14,0±0,4 12–17

Длина ступни, см 59,0±0,4 57–60 59,1±0,3 58–61

Длина передней ноги, см 77,4±0,6 74–79 77,5±0,6 75–82

Длина пясти, см 41,3±0,3 40–42 39,9±0,1 39–42

Живая масса, кг 163,7±5,8 147–185 194,5±3,4 180–210

Масса туши, кг 95,9±3,7 87–109 116,9±2,1 110–131

Таблица 2 – Размеры тела и масса взрослых самцов диких северных оленей (n = 13) яно-индигирской 
популяции [23]

Промеры и масса животных X±m lim

Высота в холке, см 119,9±1,0 116–128
Длина туловища, см 120,5±1,8 107–130
Обхват груди, см 131,4±1,1 125–137
Длина передней ноги, см 69,6±0,9 62–85
Глубина груди, см 57,8±0,9 55–60
Обхват пясти, см 13,2±0,4 12–15
Живая масса, кг 155,8±1,6 150–164

Таблица 3 – Размеры тела взрослых самцов диких северных оленей тундровой зоны Якутии, см [24]

Промеры животных
Яно-индигирская популяция Сундрунская популяция

n X±m lim n X±m lim

Длина тела 3 186,6 183–190 7 205,7±0,0 202–210
Длина туловища 6 118,8 115–125 1 115 –
Высота в холке 7 126,7 111–135 1 75 –
Обхват груди 5 127,2±0,6 123–130 1 161 –
Длина уха 6 14,5 13–16,5 7 15,8±0,0 11,5–21
Длина хвоста 10 16,7±0,8 12–21 7 15,7±0,0 12,5–18
Длина ступни 7 56,9±0,0 53,5–61,5 7 58,3±0,0 55–62
Длина передней ноги 3 75 74–76 1 75 –
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экстерьера повлияло скрещивание с домашними 
оленями породы харгин, которые выпасаются в 
ареале популяции. Отчасти это подтверждается 
тем, что в стадах фиксируются особи с окраской 
волосяного покрова, характерной для домашних 
оленей [24].

Особенности экологии
Места обитания, миграции. Летний период 

основная масса диких тундровых оленей проводит 
в приморских равнинных низменностях в полосе 
северных субарктических тундр. 

Особенностью летнего размещения оленей 
является наличие стад, в составе которых нахо-
дятся преимущественно самцы или самки с теля-
тами. При этом такие стада могут находиться на 
значительном расстоянии друг от друга, образуя 
«самцовые» и «маточные» группировки. В прош-
лом в составе лено-оленёкской популяции выде-
ляли «самцовую» анабарскую и «маточную» – бу-
лунскую группировки; в составе яно-индигирской 
популяции – «самцовую» хромо-индигирскую и 
«маточную» яно-омуляхскую группировки [9]. 

Таблица 4 – Размеры черепа взрослых самцов диких северных оленей тундровой зоны Якутии, мм [10] 

Промеры 
Дельта р. Лены (n = 7) Яно-Индигирская тундра (n = 12)

X±m lim X±m lim

Наибольшая длина 390,0±2,8 380–397 410,3±1,9 403–427
Основная длина 350,4±2,3 343–356 370,7±1,7 363–385
Кондилобазальная длина 373,3±1,9 365–378 393,4±2,0 384–408
Длина лицевой части* 280,1±0,8 278–282 297,0±2,6 283–306
Наибольшая ширина 172,9±3,8 159–186 182,6±0,6 178–185
Мастоидная ширина 113,9±0,7 111–116 118,7±0,8 115–123
Расстояние между затылочными мыщелками 73,8±1,0 69,1–76,0 74,9±0,7 71,0–78,0
Длина зубного ряда 93,2±2,1 82,2–97,8 96,6±0,8 91,8–101
Длина носовых костей 113,9±1,1 109–117 126,5±1,1 112–144

*Примечание: длина лицевой части представляется преувеличенной. 

Таблица 5 – Размеры черепа взрослых самцов диких северных оленей (n = 27) 
лено-оленёкской популяции, мм [12] 

Промеры X±m lim

Наибольшая длина 381,5±3,1 358–407
Основная длина 371,7±2,2 353–394
Длина лицевой части 221,3±1,7 278–282
Наибольшая ширина 137,9±1,3 123–147
Длина зубного ряда 93,4±0,9 86–103

Таблица 6 – Размеры черепа взрослых самцов диких северных оленей тундровой зоны Якутии, мм [24] 

Промеры 
Яно-индигирская популяция Сундрунская популяция

n X±m lim n X±m lim

Наибольшая длина 8 392,5±0,0 364,7–408,8 3 405,6 393,3–412,3
Основная длина 8 348,1±0,5 328,9–368 3 357,1 349,1–361,1
Длина лицевой части 8 277,8±0,0 257,7–293,6 3 285,0 273,8–293,6
Наибольшая ширина 9 168,5±0,1 159,5–177,1 2 174,2 172,8–175,5
Мастоидная ширина 8 126,1±0,0 118,3–137,7 3 133,5 128,5–136,1
Длина зубного ряда 10 90,8±0,0 78,0–98,8 3 85,3 83,6–86,7



4141

Вестник АПК Верхневолжья                                       1 (65) март 2024 г.

А. В. Давыдов, Е. В. Кириллин, И. М. Охлопков, Н. А. Моргунов, М. К. Чугреев, И. С. Ткачева

Таблица 7 – Размеры черепа диких северных оленей яно-индигирской популяции (из коллекции музея МГУ), мм

Промеры Взр. самец
3-х лет

Взр. самки,
(n = 5)

Самец
1,5 года

Самцы-телята
(n = 3)

Наибольшая длина 385,0 328,8 342 289,0
Основная длина 347,0 299,8 306 262,0
Кондилобазальная длина 370,0 320,0 328 284,5
Анатомическая лицевая ось 279,0 238,4 244 207,8
Длина лицевой части 233,0 200,6 205 170,0
Анатомическая мозговая ось 118,0 110,2 112 100,0
Орбитно-мозговая длина 151,0 134,8 141 123,7
Наибольшая ширина 167,0 153,2 157 138,7
Ширина на уровне межчелюстных костей 74,0 60,0 61 48,8
Наименьшая ширина лба 99,0 91,4 99 86,3
Скуловая ширина 145,0 127,6 130 116,3
Ширина между надушными буграми 126,0 101,8 107 89,8
Ширина затылочной плоскости 92,0 68,8 71 63,7
Расстояние между затылочными мыщелками 73,0 63,6 69 66,0
Длина верхнего ряда зубов 93,0 92,0 96 86,0
Наименьшая ширина носовых костей 25,0 25,2 25 21,3
Наибольшая ширина носовых костей 64,0 57,0 62 48,0
Длина лобных костей 170,0 136,4 148 128,7
Высота затылочной плоскости 83,0 71,0 72 65,8
Высота рыла 58,0 54,4 55 46,3
Ширина мозговой части 102,0 92,0 97 88,0
Длина носовых костей 118,0 99,3 104 79,0
Длина диастемы верхней челюсти 124,0 109,2 116 95,3
Длина нижнего ряда зубов 103,0 102,6 104 84,3
Длина диастемы нижней челюсти 105,0 89,4 102 76,8
Длина нижней челюсти до пяточного выступа 285 256,2 264 223,3

Таблица 8 – Живая масса и масса туши диких северных оленей яно-индигирской популяции, кг [9]

Сезон года
Взр. самцы Взр. самки Телята*

Живая масса Масса туши Живая масса Масса туши Живая масса Масса туши

Август-сентябрь 155,9±2,6
(n = 15)

69,3±1,9
(n = 60)

90,5±2,7
(n = 10)

47,7±1,2
(n = 15) − 32,8±1,2

(n = 14)

Октябрь 136,5±4,1
(n = 17)

57,0±6,1
(n = 10)

70,2±5,2
(n = 18)

42,2±1,1
(n = 25)

44,8±2,9
(n = 4)

23,8±1,1
(n = 15)

Март 86,7±3,4
(n = 5)

48,6±4,0
(n = 5)

75,2±5,3
(n = 5)

41,4±1,5
(n = 8) − 23

Май 117,6±13,3
(n = 5)

66,1±8,6
(n = 4) − − − −

*Примечание: у 4-х новорождённых телят живая масса составляла 5,0–6,8 кг (в среднем 6,1 кг).

С конца июля олени начинают уходить с лет-
них пастбищ. В августе-сентябре они уже выпаса-
ются в полосе южных тундр и притундровых лесов, 
а также в прилегающих к ним горных долинах. В 
начале октября начинаются массовые миграции 
животных на зимние пастбища. 

Олени лено-оленёкской популяции обычно 
покидают тундру довольно рано, начиная с кон-
ца июля – августа, и в целом находятся на летних 
пастбищах не более 3-х месяцев. При прохладной 
погоде животные могут уходить из тундры уже 
во второй половине июля. Миграционные пути 
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большей частью проходят по лесистой равнинной 
местности и не характеризуются постоянством. В 
процессе движения стада распадаются на мелкие 
группы [17]. Ширина миграционных потоков на от-
крытой местности достигает 20–70 км, а сами по-
токи растягиваются на 200–300 км. Как правило, 
отмечают несколько волн прохождения оленей по 
маршруту [9].

Несколько иной характер миграций отмечался 
у оленей яно-индигирской популяции. Они дольше 
оставались на летних пастбищах – до 4-х месяцев, 
вероятно, по причине более высокой продуктив-
ности пастбищ. К востоку от р. Лены меньше мохо-
вых и больше пушице-осоковых тундр. Миграции 
шли широким фронтом, составляющим 500–700 
км. При этом из-за наличия выраженного горно-
го рельефа маршруты пролегали по относительно 
постоянным коридорам, удобным для прохожде-
ния. Протяжённость миграционных маршрутов до-
стигала 1000 км [9]. 

Олени сундрунской популяции проявляют вы-
сокую мобильность не только в периоды сезонных 
миграций, но и летом. В летний период протяжён-
ность их перемещений может достигать 370–400 
км, что немного уступает протяжённости их сезон-
ных миграций. Сундрунские олени, в отличие от 
оленей других тундровых популяций, не стремятся 
в середине лета выходить на морское побережье, 
которое в северо-восточной части Якутии мало 
пригодно для обитания, а предпочитают кочевать 
по тундре. В августе-сентябре они держатся как 
в низменных субарктических тундрах, так и на 
возвышенностях Кондаковского плоскогорья, на 
хребтах Улахан-Сис и Суор-Уйата, а в октябре у 
них начинается осенняя миграция на юг в сторону 
Алазейского плоскогорья [9].

Таблица 9 – Половозрастная структура лено-оленёкской, яно-индигирской и сундрунской популяций дикого север-
ного оленя в 2000–2001 гг., % [17]

Половозрастная группа
Популяция

лено-оленёкская яно-индигирская сундрунская
Взр. самцы 27,1 37,5 21,0
Взр. самки 34,0 34,4 38,0
Молодняк 1–2 лет 17,8 14,3 23,7
Телята 21,1 13,8 17,3

Таблица 10 – Возрастная структура взрослой части яно-индигирской популяции, % [9]

Возраст, лет Самцы Самки Всего
3–4 43,1 47,5 45,8
5–7 46,5 30,4 36,5
8–10 9,2 14,6 12,6
11 и старше 1,2 7,5 5,1

В ноябре-декабре олени тундровых популя-
ций распределяются по зимним пастбищам, рас-
сеиваясь по территории небольшими группами, 
обычно не превышающими двух десятков особей. 
В конце зимнего периода происходит укрупне-
ние стад, а в марте начинается весеннее движе-
ние оленей на север. Первыми трогаются в путь 
стельные самки с молодняком. С ними идёт лишь 
7–8% взрослых самцов, среди которых преоблада-
ют 2–3-летние особи, которые обычно держатся в 
конце миграционных потоков. В апреле начинают 
движение остальные группы – взрослые самцы и 
оставшиеся самки с молодняком. При этом часть 
взрослых самцов может задерживаться в таёжных 
и горно-таёжных областях вплоть до мая и даже 
оставаться здесь на весь летний период. В отли-
чие от осенних миграций стельные самки с молод-
няком идут к местам отёла и летовок более пря-
мыми и короткими путями, стараясь использовать 
набитые тропы, при этом часто останавливаются 
на продолжительный отдых и кормёжку. На места 
отёла стельные самки с молодняком выходят в 
конце мая – начале июня [9].

Для сундрунской популяции характерны бо-
лее ранние сроки весенних миграций – в конце 
марта олени этой популяции уже находятся на 
горно-тундровых пастбищах хребтов Улахан-Сис и 
Суор-Уйата и Кондаковского плоскогорья. В кон-
це апреля маточные стада нередко уже выходят 
на отельные места, расположенные в равнинной 
тундре [9]. 

Половозрастная структура, стадность 
(табл. 9–12). В 60-х годах прошлого века в тун-
дровых популяциях Якутии доля взрослых самцов 
составляла 17,0% от всей численности животных, 
доля взрослых самок – 34,6%, доля молодняка – 
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Таблица 11 – Сезонные изменения стадности яно-индигирской популяции (без учёта единичных особей и пар) в 
1986–1989 гг. [9]

Месяц Всего оленей,
особей Число групп Средний размер группы, 

особей
Июнь 986 290 3
Июль 245443 583 421
Август 2233 203 11
Сентябрь 6204 33 188
Октябрь 28305 629 45
Ноябрь 2745 183 15
Декабрь-февраль 3530 216 16
Март 11024 208 53
Апрель 42470 155 274

Таблица 12 – Ход отёла в яно-индигирской популяции в 1988 г. [9]

Период Взр. самки, особей Телята, особей Взр. самки с телятами, %
29–31.05 2387 15 0,6
01–05.06 2730 13 0,5
06–10.06 739 30 4,1
11–15.06 184 78 42,4
10–20.06 1292 829 64,2
21–25.06 1138 707 62,1

48,4%, из них больше половины – телята текущего 
года [10]. 

В начале 2000-х годов в яно-индигирской по-
пуляции, находившейся под сильным промысло-
вым прессом, отмечалась низкая доля молодняка, 
так как из популяции в основном изымались взро-
слые особи (табл. 9). 

В 2012 г. половозрастная структура сундрун-
ской популяции была представлена следующим 
соотношением: взрослые самки – 41,3%, сеголет-
ки – 29,6%, молодняк (1–2 года) – 15,0%, взро-
слые самцы – 14,1% [21].

Размножение, плодовитость. Гон у тундро-
вых оленей Якутии протекает с середины октября 
до середины ноября, а его разгар приходится на 
последнюю декаду октября [10; 25; 9]. «Брачные» 
группы состоят из 15–20 животных. В ненарушен-
ных промыслом популяциях в таких группах обыч-
но бывает один-два крупных быка [10].

Массовый отёл у тундровых популяций оленей 
начинается в первых числах июня и продолжается 
до конца 2-й – начала 3-й декады июня (табл. 12). 
При обследовании яно-индигирской популяции 
было установлено, что потомство приносят око-
ло 53,8% 3-летних самок и около 90% − 4–8-лет-
них [9]

Питание оленей (табл. 13). 

Относительно низкое содержание ягеля в зим-
нем питании оленей отмечено для сундрунской 
популяции. Из общего количества кормов в со-
держимом желудков сундрунских оленей лишай-
ники составляли 26,5%; трава (зелень и ветошь) 
– 42,9%; листья кустарников – 4,7%; мхи – 2,4%; 
прочие корма – 23,5% [25].

Смертность, враги, болезни. По данным ис-
следований, проведённых в 1987–1992 гг., в яно-
индигирской популяции в первый месяц жизни по-
гибало около 10–13% телят. Примерно через год 
отход телят по разным естественным причинам 
составлял 24,2% от числа выживших месячных 
животных (или около 33% особей от рождения). 
Всего же до годового возраста с учётом промысло-
вого изъятия не доживало около 49–52% телят. 
После года уровень смертности у оленей по есте-
ственным причинам существенно падал [9]. 

Больше всего оленей гибнет от нападений 
волка, и чаще всего это происходит в горно-таёж-
ных областях. Современная численность волка в 
тундрах Якутии не известна, но в 70-х годах прош-
лого века в дельте Лены и в яно-индигирской тун-
дре волк большей частью отсутствовал или был 
крайне малочислен [10]. 

В северо-западной Якутии у диких северных 
оленей отмечались вспышки сибирской язвы, в 
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частности неблагополучная эпизоотическая ситу-
ация по этому заболеванию наблюдалась в 80-х 
годах прошлого века [26; 27]. Из других опасных 
инфекционных заболеваний у оленей регистриро-
вали бешенство и бруцеллёз [28; 26]. В последние 
годы вспышки заболеваний у диких северных оле-
ней тундровых популяций не отмечены. 

Состояние ресурсов, их охрана и исполь-
зование

Численность лено-оленёкской и сундрунской 
популяций в последние годы держится на ста-
бильном и достаточно высоком уровне, яно-ин-
дигирской продолжает оставаться крайне низкой. 
Благополучие лено-оленёкской популяции отчасти 
объясняется тем, что на западе Якутии оленевод-
ство не имеет такого развития, как в её восточной 
части. Зимние лишайниковые пастбища не испы-
тывают сильной нагрузки, обеспечивая высокую 
оленеёмкость. Сохранность сундрунской популя-
ции связывают с незначительной интенсивностью 
промыслового пресса, труднодоступностью мест 
её зимнего обитания, находящихся на возвышен-
ностях [21]. Серьёзную озабоченность вызывает 
состояние яно-индигирской популяции. Несмотря 
на длительный запрет охоты, а именно, с начала 
2000-х годов квоты на добычу оленей этой попу-
ляции не выделяются, ситуация к лучшему не ме-
няется. 

Охране тундровых популяций дикого север-
ного оленя в Республике Саха (Якутия) уделяет-
ся повышенное внимание. Следует отметить, что 
система особо охраняемых природных территорий 
в Якутии занимает более 37% от её общей площа-
ди. В пределах ареалов тундровых популяций на-
ходятся государственный природный заповедник 
«Усть-Ленский», национальный парк «Кыталык», 
ресурсные резерваты («Терпей-Тумус», «Бур», 
«Чайгургино», «Курдигино-Крестовая» и др.).

Для отслеживания миграций оленей, опреде-
ления их пространственного размещения сотруд-
ники ИБПК СО РАН проводят регулярное мечение 
животных ошейниками со спутниковыми пере-

датчиками. Дистанционное слежение позволяет 
определять пути и сроки прохождения миграций 
оленей и при необходимости устанавливать огра-
ничения для движения автотранспорта на мигра-
ционных трассах (такие ограничения, в частности, 
устанавливаются на дороге «Верхне-Мунское» в 
местах переходов оленей). 

В 2018 г. дирекцией биоресурсов и ООПТ Яку-
тии был создан отряд специального назначения 
«Запад», основной задачей которого является 
борьба с браконьерством на территории обитания 
лено-оленёкской популяции. Спецотряд проводит 
мероприятия по охране миграционных путей и 
мест концентраций оленей, занимается пресече-
нием незаконного оборота продукции и дериватов, 
осуществляет регулирование численности волка.  

Добыча диких северных оленей имеет сущест-
венное значение для традиционной хозяйственной 
деятельности населения Якутии, особенно в её се-
верной части. До 70-х годов прошлого века про-
мысел был ограничен, но затем с ростом числен-
ности оленей он стал вестись по нарастающей. 
Пик добычи пришёлся на сезон охоты 1988/1989 
года, когда было отстрелено свыше 43,7 тыс. оле-
ней. Наибольшая промысловая нагрузка легла на 
яно-индигирскую популяцию, при этом никаких 
ограничений по объёмам добычи не устанавлива-
лось, так как ставилась цель освободить пастби-
ща от «дикаря» для домашнего северного оленя. 
В 1985–1989 гг. на северо-востоке республики в 
оленеводческих совхозах доля заготовок дикого 
северного оленя составляла 56,4–98,7% от общей 
заготовки оленины [23]. 

В настоящее время основной объём добычи 
дикого северного оленя в Якутии приходится на 
тундровые популяции, при этом доля лено-оленёк-
ской популяции составляет 70–75% от всего объ-
ёма. За сезон охоты в 2020/2021– 2022/2023 гг. 
из тундровых популяций добывалось 8,3–10,4 тыс. 
особей (из них 0,9–1,6 тыс. особей из сундрун-
ской популяции) при квотах добычи 14,5–16,0 тыс. 
особей. 

Таблица 13 – Состав кормов и их количество (%) в содержимом желудков диких северных оленей яно-индигирской 
популяции по месяцам года [9]

Группа кормов Июнь Июль-август Сентябрь Октябрь Ноябрь-апрель Май
Лишайники 1,9 6,0 8,9 41,0 42,3 20,9
Трава (зелень и ветошь) 77,6 65,0 83,0 39,0 26,4 55,2
Листья кустарников 11,7 25,5 3,5 4,1 4,1 2,5
Мхи 0,2 0,7 3,9 9,3 13,2 17,5
Прочие* 8,6 2,8 0,7 6,6 14,0 3,9
Количество проб 7 30 18 37 101 8

Примечание: * – к прочим видам кормов относятся листоватые лишайники, кустарники, кора и побеги кустарников, 
хвоя и т.д.
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Домашние северные олени
Оленеводство на севере Якутии стало рас-

пространяться в начале XVII века, когда здесь 
появились первые кочевые рода эвенков и эве-
нов (эвенки преимущественно заселили области 
на западе и юге, эвены – на востоке). Кочевни-
ки привели с собой одомашненных лесных оле-
ней, которые адаптировались к новым условиям 
среды и приобрели некоторые черты экстерьера 
тундровых оленей [29; 30; 31]. Оленеводство до 
сих пор занимает ведущее место в традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных 
коренных народов, населяющих север Якутии 
(рис. 4).

В тундровой зоне Якутии в её западной части 
в пределах анабаро-ленского междуречья распро-
странена эвенская порода оленей, в центральной 
и восточной частях – эвенская, на крайнем севе-
ро-востоке в низовьях Колымы – чукотская. Оле-
ни чукотской породы (её также называют харгин) 
имеют наибольшее сходство с дикими тундровыми 
оленями. На северо-востоке Якутии и на Чукотке 
оленеводство велось без строгого окарауливания 
стад, что приводило к частой гибридизации до-
машних и диких оленей. «Харгины» имеют более 

тёмный окрас и более массивны, хотя уступают 
лесным оленям по линейным размерам [31]. 

В 80-х годах прошлого века республика зани-
мала 3-е место после Ямало-Ненецкого и Чукотско-
го автономных округов по численности домашнего 
северного оленя в России (максимум поголовья в 
1980 г. – 380 тыс. оленей). В конце прошлого – 
начале текущего века в оленеводстве наступил 
кризис, затронувший и Якутию. В последние годы 
ситуация улучшилась, и численность домашнего 
оленя пошла на подъём. В 2021 г. в Республике 
Саха (Якутия) насчитывалось 157,5 тыс. домашних 
оленей [32]. Примерно 50% от всей численности 
оленей содержится в хозяйствах Анабарского, Бу-
лунского, Усть-Янского и Нижнеколымского райо-
нов, расположенных в тундровой зоне. 

Выводы. Состояние ресурсов северного оле-
ня на большей части тундровой зоны Якутии можно 
охарактеризовать как благополучное. В депрессив-
ном состоянии находится популяция дикого север-
ного оленя в лено-индигирском междуречье. Рост 
численности данной популяции можно обеспечить 
как строгой охраной мест её обитания, так и выде-
лением в её ареале территорий, где выпас домаш-
них северных оленей должен быть запрещён.

Фото Е. В. Кириллина

Рисунок 4 – Оленевод с запряжёнными в нарты оленями эвенской породы (р. Эндыбалкан, Кобяйский район)
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