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Реферат. В статье анализируется состояние ресурсов северного оленя на полуострове Таймыр. 
Приводятся данные о статусе оленей, их распространении, численности, морфологических особенно-
стях, местах обитания, миграциях, образе жизни, половозрастной структуре, стадности, размножении, 
питании и пр. Рассматриваются вопросы охраны и использования ресурсов таймыро-эвенкийской попу-
ляции оленя. Даётся краткое описание состояния оленеводства и породный состав домашних северных 
оленей.
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Введение. Данная статья продолжает серию 
публикаций о ресурсах северного оленя в регио-
нах России [1; 2; 3].

Цель настоящих исследований: дать оценку 
состояния ресурсов северного оленя на террито-
рии Таймыра на основе анализа ряда популяцион-
но-биологических показателей. 

Задачи: установить численность диких се-
верных оленей в изучаемом регионе, изучить их 
морфологические особенности, пространственное 
размещение и характер миграций, половозрастной 
состав, репродуктивные особенности, особенно-

сти питания и некоторые другие показатели; ос-
ветить вопросы охраны и использования ресурсов 
таймыро-эвенкийской популяции дикого северно-
го оленя, 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 литературные 
источники, ведомственные и статистические мате-
риалы, опросные сведения от специалистов охот-
ничьих хозяйств. Часть материалов по распро-
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странению и численности диких северных оленей 
собрана при проведении авиаучётных и наземных 
экспедиционных работ на Таймыре в 2001, 2020 и 
2021 годах и в северной части Эвенкии – в 2021 
году. 

Результаты исследований.
Статус, распространение, численность 
Оленей Таймыра относят к подвиду R.t. si-

biricus – сибирский тундровый олень [4; 5; 6; 
7; 8; 9]. Посвятивший многие годы исследованию 
таймырских оленей Л. Н. Мичурин предлагал вы-
делить их в самостоятельный подвид R.t. tai-
myrensis [10], но это предложение не получило 
поддержки.

На Таймыре большинство оленей мигрирую-
щие и входят в состав так называемой таймыро-
эвенкийской популяции, ареал которой в мериди-
альном направлении имеет протяжённость более 
1000 км. Зимовочные стации этих оленей распо-
лагаются в северной части Эвенкии и частично в 
приграничных районах Якутии. В северной части 
Таймырского полуострова встречаются небольшие 
группы оседлых оленей, относящихся к арктиче-
ской популяции (рис. 1).

В последние годы отмечается увеличение чи-
сленности оленей, постоянно обитающих в тундре. 
Вероятно, из-за потепления климата всё больше 
оленей из состава мигрирующей популяции оста-
ются здесь на зимовку [11; 12; 13]. Весной 1999 
года олени были отмечены в бассейнах рек Ниж. 
Таймыра, Бикада и Пура, около мыса Челюскина 
и залива Фаддея, на правобережье Енисейского 
залива и на о. Сибирякова. Их численность оце-
нивалась приблизительно в 20 тыс. особей [13]. С 
материка олени заходят на арктические острова: 
на о. Сибирякова, на о. Бол. Бегичев, на о. Русский 
и др., включая самые отдалённые, расположенные 
в архипелаге Северная Земля. Острова заселяются 
периодически, но на самых крупных из них оле-
ни могут образовывать длительно существующие 
группировки. 

Результаты многолетних исследований пока-
зывают, что места массовых концентраций оленей 
на Таймыре периодически смещаются на десятки 
и даже сотни километров [14; 15; 16; 17; 18; 11]. В 
30-х годах прошлого века олени в большом коли-
честве встречались в восточной части полуостро-
ва к северу от оз. Таймыр. К середине прошлого 

Условные обозначения:
 – территории обитания мигрирующих оленей таймыро-эвенкийской популяции; 

 – территории летнего и зимнего обитания; 
 – территории обитания оседлых оленей арктической популяции.

Рисунок 1 – Схема распространения дикого северного оленя на Таймыре и сопредельных территориях
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века они стали многочисленными в тундрах Запад-
ного Таймыра, в отдельные годы там собиралось 
до 90% оленей от всего поголовья. Начиная с 80-х 
годов, их численность стала расти на Централь-
ном, а затем и на Восточном Таймыре. 

В 80–90-х годах прошлого века численность 
таймыро-эвенкийской популяции достигла макси-
мальных значений. В летний период олени встре-
чались фактически на всей территории Таймыра, 
за исключением его северо-восточной части. В 
начале 2000-х годов насчитывали четыре круп-
ные летние группировки: енисейскую, пуро-пясин-
скую, тарейскую и верхнетаймырскую. В последу-
ющем территория летнего обитания сократилась, 
и олени стали крайне редки на Западном Таймыре. 
При проведении авиаучёта в июле 2021 года оле-
ни западнее р. Пясина не встречались.

Авиаобследование, проведённое в начале 
марта 2021 года в Эвенкии, показало, что также 
сократились площади зимних территорий обита-
ния оленя. В западной и центральной частях Пу-
торана, где в прошлом отмечались крупные ско-
пления оленей, животные встречались местами и 
в небольшом количестве. Массовое их нахожде-
ние было зафиксировано только в бассейне левых 
притоков р. Котуй в его среднем течении (район 
оз. Ессей, р. Чангада).

Первый авиаучёт оленей на Таймыре был про-
ведён в 1959 году. Тогда их численность составля-
ла порядка 110 тыс. особей. В дальнейшем пого-
ловье оленей стало увеличиваться, и к концу 90-х 
годов оно насчитывало свыше 600 тыс. особей. По 

мнению специалистов НИИСХ Крайнего Севера, 
численность могла достигать 1 млн особей [18], 
но, вероятно, эта оценка была сильно завышена. 
В 2001 году сотрудники ГУ «Центрохотконтроль» 
и НИИСХ Крайнего Севера провели авиаучёт тай-
мырских оленей с широким охватом территории на 
маршрутах общей протяжённостью около 15000 км. 
По его результатам была установлена численность 
в 354 тыс. особей [19]. Авиаучёты, состоявшиеся 
в 2003 г. и 2009 г., показали численность 430 тыс. 
и 485 тыс. особей соответственно. По результатам 
авиаучётов, проведённых в 2014 г. и 2017 г., чи-
сленность составила около 417 тыс. особей.

В 2021 году был проведён полномасштабный 
авиаучёт, по объёмам работ сравнимый с авиау-
чётом 2001 года. По его результатам было уста-
новлено снижение численности оленей до 250 
тыс. особей и их отсутствие на территориях, где 
ранее они были обычны. Единственная крупная 
группировка была обнаружена в среднем течении 
р. Верхняя Таймыра. На остальной обследуемой 
территории олени встречались единично или мел-
кими группами. 

Численность оленей на зимовках в Эвенкии 
оценивается в 180–189 тыс. особей [20], но эти 
цифры требуют уточнения. Со смещением ареала 
данной популяции на восток увеличилось количе-
ство оленей, мигрирующих через северо-западные 
территории Якутии. Оценить масштабы миграции 
через эти территории сложно, но, вероятно, мож-
но говорить о десятках тысяч животных, что кос-
венно могут подтверждать данные авиаучёта 2013 

Фото М. Г. Бондаря

Рисунок 2 – Дикий северный олень таймыро-эвенкийской популяции 
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года. Тогда в Якутию зашло порядка 22–24 тыс. 
таймырских оленей [21].

Морфологическая характеристика 
Тундровые таймырские олени по размерам 

уступают лесным сибирским, но превосходят евро-
пейских лесных, за исключением мурманских оле-
ней, с которыми примерно сопоставимы (рис. 2). 

В отличие от лесных оленей, тёмные участки 
шерсти у них светлее из-за присутствия большого 

числа волос с белыми концами [4]. Чёрная полоса 
на брюхе не всегда выражена [11].

Экстерьерные и весовые показатели оленей 
таймыро-эвенкийской популяции указаны в табли-
цах 1–7.

В одной выборке на промысле (n = 1121) 
среди самок комолые особи составляли 11,5%, с 
одним рогом – 1,95% [24], в другой (n = 2274), 
соответственно, 7,4% и 0,71% [25]. 

Таблица 3 – Размеры черепа диких северных оленей Таймыра, мм 

Промеры

По Мухачёву, 1975 [8] По Зырянову, Павлову, 1989 
[23]

Взр. самцы, 
n = 6–7

Взр. самки, 
n = 11

Взр. самцы, 
n = 23

Взр. самки, 
n = 45

X ± m X ± m X ± m X ± m

Наибольшая длина 388,4±4,9 331,4±5,5 383,8±1,8 330,4±1,7

Основная длина 344,8±4,6 299,5±4,7 345,0±2,0 301,1±1,5

Длина лицевой части 241,1±2,4 206,6±2,3 235,0±1,6 202,2±1,1

Наибольшая ширина 168,1±2,1 148,4±2,7 165,5±1,1 148,1±0,7

Ширина на уровне межчелюстных костей 70,9±1,6 58,2±1,1 – –

Скуловая ширина 136,1±3,3 124,8±1,1 137,3±2,8 125,3±1,0

Ширина между надушными буграми 130,0±2,4 109,6±2,9 129,6±1,2 102,0±0,7

Таблица 1 – Размеры тела диких северных оленей Таймыра, см [10]

Промеры
Взр. самцы Взр. самки

n X ± m lim n X ± m lim

Длина тела 42 184,09±1,8 167–217 22 166±1,8 149–180

Длина туловища 42 113,96±1,4 104–133 22 102,93±1,1 90–109

Высота в холке 42 120±0,9 111–134 22 107,6±1,08 97–118

Высота в крестце 42 125,3±1,1 112–142 22 115,2±0,9 109–123

Обхват груди 42 123,6±1,8 100–148 22 112±1,5 96–122

Таблица 2 – Размеры тела и живая масса новорождённых диких северных оленей Таймыра [22]

Промеры и живая масса n X ± m σ

Длина тела, см 20 71,0±1,2 5,42

Длина туловища, см 19 37,7±0,9 4,12

Высота в холке, см 19 57,5±0,9 3,89

Высота в крестце, см 15 60,2±0,8 3,26

Обхват груди, см 20 40,2±1,0 4,41

Длина уха, см 19 7,5±0,2 0,88

Длина ступни, см 18 32,0±0,8 3,28

Обхват ступни, см 14 6,3±0,2 0,77

Длина передней ноги, см 20 39,7±0,8 3,56

Живая масса, кг 21 5,34±0,2 1,1



9

Вестник АПК Верхневолжья                                       3 (63) сентябрь 2023 г.

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

Продолжение таблицы 3

Промеры

По Мухачёву, 1975 [8] По Зырянову, Павлову, 1989 
[23]

Взр. самцы, 
n = 6–7

Взр. самки, 
n = 11

Взр. самцы, 
n = 23

Взр. самки, 
n = 45

X ± m X ± m X ± m X ± m

Ширина затылочной плоскости 95,7±2,1 77,8±1,8 – –

Расстояние между затылочными мыщелками 68,2±1,8 66,5±1,2 – –

Длина верхнего ряда зубов 91,7±1,4 88,9±1,5 90,5±1,0 88,8±0,6

Наименьшая ширина носовых костей 31,6±0,9 24,9±1,0 29,7±0,7 24,2±0,4

Наибольшая ширина носовых костей 63,9±1,7 58,4±1,2 62,2±1,0 54,4±0,8

Длина лобных костей 167,7±2,1 141,9±1,6 163,5±1,6 137,8±0,8

Высота затылочной плоскости 81,0±0,4 74,0±1,0 – –

Длина нижней челюсти до суставного отростка – – 308,6±1,8 272,2±1,4

Длина диастемы нижней челюсти – – 109,8±1,8 90,2±1,0

Длина нижнего ряда зубов – – 101,0±1,1 97,4±0,6

Таблица 4 – Размеры черепа молодых диких северных оленей Таймыра, мм [23]

Промеры

4 месяца,  
♂ (n = 3) 

♀ (n = 10)

1 год, 
♂ (n = 3) 

♀ (n = 12)

2 года, 
♂ (n = 8) 
♀ (n = 10)

X ± m X ± m X ± m

Наибольшая длина 235,0±16,0 
226,6±7,9

294,3±1,3 
275,9±7,1

320,7±3,6 
308,6±3,0

Основная длина 212,2±13,1 
205,2±7,7

269,3±1,8 
250,7±6,3

291,8±4,8 
280,3±3,4

Длина лицевой части 135,8±10,7 
128,3±5,8

173,3±2,7 
161,6±4,9

194,1±3,3 
184,0±3,2

Наибольшая ширина 113,3±6,7 
110,5±3,4

138,0±0,6 
132,1±2,5

148,0±1,2 
139,2±1,5

Скуловая ширина 101,0±5,7 
99,7±2,7

116,7±0,9 
112,7±1,7

123,3±1,5 
119,2±1,2

Ширина между надушными буграми 80,0±4,5 
79,0±2,2

93,7±1,4 
91,1±2,3

100,7±1,6 
95,4±1,8

Длина верхнего ряда зубов 64,5±10,6 
60,0±5,2

80,0±0,6 
85,5±4,1

89,3±2,2 
85,6±2,0

Наименьшая ширина носовых костей 17,8±0,9 
16,9±0,8

21,0±0,6 
20,1±0,8

23,6±0,9 
22,3±0,6

Наибольшая ширина носовых костей 41,0±3,0 
36,6±2,3

49,5±4,5 
47,3±1,7

55,1±1,7 
49,0±1,8

Длина лобных костей  104,8±8,3 
104,4±3,2

132,0±0,6 
124,3±2,9

141,5±1,6 
131,5±1,7

Длина нижней челюсти до суставного отростка 191,3±11,8 
188,1±6,4

249,0±1,7 
235,0±6,0

265,0±3,6 
251,9±3,5

Длина диастемы нижней челюсти 69,7±9,9 
63,0±3,5

82,8±1,3 
76,6±2,1

86,8±1,4 
79,3±2,5

Длина нижнего ряда коренных зубов 58,8±9,0 
58,0±3,8

84,3±2,0 
85,7±3,3

97,9±1,6 
92,2±3,0
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Вариация показателя средней массы взрослых 
таймырских оленей составляет от 133,0 до 141,4 
кг у самцов, от 85 до 91,4 кг – у самок [10; 27; 28; 
26; 25]. 

Особенности экологии
Места обитания, миграции, образ жиз-

ни. С началом лета многочисленные стада диких 
северных оленей заполняют арктические и суб-
арктические тундры Таймырской низменности. 
Здесь олени находят богатые кормом стации с 
осоко-пушицевой, разнотравной и кустарниковой 
растительностью. В середине лета, с установле-
нием жаркой погоды и массовым вылетом крово-
сосущих насекомых, олени сбиваются в плотные 
стада и активно передвигаются, порой на большое 
расстояние – до 100 км. Чтобы избавиться от на-
секомых олени устремляются на север к морскому 
побережью, а также поднимаются на возвышен-
ности, в том числе на вершины горной системы 
Бырранга, где имеются снежники. В этот период 
концентрация оленей бывает особенно высока – 
на небольших площадях образуются скопления до 
несколько тысяч особей, состоящие из животных 

всех половозрастных групп. Существуют они, как 
правило, не более недели, а затем распадаются 
[11].

В августе олени начинают передвигаться к ме-
стам зимовок, пик этих миграций приходится на 
сентябрь – октябрь. В сентябре олени выходят в 
лесотундру и таёжные предгорья, минуя крупные 
реки: Пясину, Хету, Котуй, Хатангу (рис. 3). Миг-
рации протекают волнами в 6–8 этапов. Основная 
масса оленей проходит с первой волной. Головную 
часть группировки преимущественно составляют 
взрослые самцы [25]. 

В последние годы сроки осенней миграции 
смещаются на более позднее время, а её продол-
жительность увеличивается почти на месяц. Если 
раньше основная масса оленей (до 80% поголовья) 
к октябрю покидала Таймырскую низменность, то 
с конца прошлого века наблюдается задержка 
миграций до установления ледостава (октябрь – 
ноябрь) [18; 11]. 

Ранее, когда олени были многочисленны на 
Западном Таймыре (енисейская группировка), они 
спускались к устью Енисея, в октябре – ноябре пе-

Таблица 6 – Живая масса (кг) взрослых диких северных оленей Таймыра в осенний период, 1965–1988 гг. [26]

Половозрастные группы n X ± m

Самцы 137 140,9±5,3

Самки 157 90,2±5,7

Таблица 7 – Живая масса и масса туши диких северных оленей Таймыра в августе – сентябре 1980 г. [11]

Возраст
Самцы Самки

Кол-во Живая масса, 
кг

Масса туши, 
кг Кол-во Живая масса, 

кг
Масса туши, 

кг

Сеголетки 7 33,4 16,2 6 27,4 14,2

Молодые старше года 5 77,0 35,7 2 63,8 29,9

Взрослые 41 134,5 63,7 31 88,4 39,2

Таблица 5 – Характеристика рогов диких северных оленей Таймыра

Показатель По Зырянову, Павлову, 1989 [23] По Мухачёву, 1994 [24]

Самцы Самки Самцы Самки

Длина рогов, см 103,2±2,7, 
n = 41

38,1±1,6, 
n = 133

112,8±1,49, 
n = 5

36,5±3,0, 
n = 5

Обхват рогов, см − − 16,2±0,1, 
n = 5

6,8±0,1, 
n = 5

Внутренний размах, см − − 80,6±1,8, 
n = 5

32,5±1,0, 
n = 5

Масса рога, г 2031±16,4, 
n = 20

1705±12,7, 
n = 133 − −

Количество отростков 13,7±0,9, 
n = 20

4,2 ±0,2, 
n = 133 − −
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реходили по льду реку и занимали её левобережье 
в бассейнах рек Бол. Хета, Мал. Хета, Солёная, Та-
нама. Часть оленей уходила зимовать в район оз. 
Пясина [25]. Основная масса оленей (пуро-пясин-
ская и тарейская группировки), которые в летний 
период выпасались в бассейне р. Пясина, осенью 
мигрировали на плато Путорана в верховья рек 
Эмбенчимэ, Курейка и Котуй [18; 11]. В последние 
годы, по наблюдениям сотрудников ФГБУ «Объе-
динённая дирекция заповедников Таймыра», охо-
тинспекторов, местных жителей и данным авиау-
чётов, мигрирующих оленей на Западном Таймыре 
почти не осталось. Прекратились их миграции 
через Енисей. Опустели зимние пастбища на Пу-
торане – там отмечаются лишь малочисленные и 
редкие стада оленей.

На территориях Центрального и Восточного 
Таймыра численность оленей достаточно велика. 
Держатся они преимущественно в бассейне сред-
него и нижнего течения р. Верхняя Таймыра, а 
также южнее и восточнее оз. Таймыр. 

Миграции верхнетаймырской группировки 
оленей протекали следующим образом: с Восточ-
ного Таймыра стада переправлялись через реки 
Хета, Котуй, Хатанга и одним потоком шли в Мойе-
ро-Котуйскую котловину, другим потоком – на за-
падные склоны Анабарского плато, в верховья рек 
Анабар и Оленёк и их притоков – Бол. Куонамки, 
Кукусунды, Арга-Салы в Западной Якутии [18; 11]. 
Такая направленность миграционных маршрутов, 
видимо, сохраняется и в настоящее время, на что 
указывают результаты наблюдений за животны-
ми, которые были оснащены спутниковыми ради-
оошейниками (работы по мечению оленей прово-

дились сотрудниками Сибирского федерального 
университета, Центральносибирского заповедника 
и «Заповедников Сибири»). Также было установ-
лено, что отдельные стада оленей в период миг-
раций заходят на территорию Якутии, но не оста-
ются там, а уходят на зимовку в северо-восточные 
районы Эвенкии. 

Зимой олени держатся преимущественно по 
долинам рек и по склонам горных возвышенностей 
в разреженных лиственничных лесах. Основными 
факторами, обуславливающими выбор оленями 
зимних пастбищ, служат состояние снежного по-
крова и погодные условия. Если в начале зимы 
олени предпочитают межгорные долины, то в се-
редине зимы, с образованием глубокого снежного 
покрова, они поднимаются на слабооблесённые и 
обдуваемые ветрами склоны хребтов и в горные 
тундры (гольцы). При слишком плотном насте, в 
бураны и гололедицу, они спускаются в лесной 
пояс и в долины, где снег более рыхлый. В мар-
те – апреле олени вновь уходят в горные тундры, 
где на прогреваемых склонах появляется первая 
зелень [18; 11].

Весенние миграции начинаются в середи-
не марта и проходят по тем же маршрутам, что 
и осенние. В последние десятилетия олени к ме-
стам отёла и летовок, расположенных в средней 
и северной подзонах субарктической тундры, под-
ходят в конце мая – начале июня, в период ин-
тенсивного таяния снега и ледохода. Разливы рек 
в значительной мере препятствуют переправам 
животных. В отдалённом прошлом олени появ-
лялись в тундровой зоне лишь в первых числах 
июня [18; 11]. Чтобы выйти к летним пастбищам,  

Фото И. Н. Поспелова

Рисунок 3 – Дикие северные олени на переправе через р. Котуй в период осенней миграции 
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расположенным на значительном удалении от 
мест отёла, самки с народившимися телятами вы-
нуждены двигаться в общем стаде и преодолевать 
полноводные и вскрывшиеся ото льда реки. Прео-
доление таких сложных препятствий существенно 
повышает смертность телят [11]. В 70-х годах ХХ 
века основные места отёла располагались на За-
падном Таймыре в междуречье рек Пура и Пяси-
на. Затем, с изменением путей и сроков миграций, 
отёл оленей стал проходить южнее и восточнее, 
преимущественно в бассейнах рек Дудыпта, Янго-
да, Луктах и Горбита. Чаще стали отмечаться слу-
чаи отёла мигрирующих оленей в северотаёжной 
зоне, на плато Путорана. К местам отёла первыми 

подходят стельные самки с телятами, небольшая 
часть яловых самок и молодняка. Затем подходят 
остальные олени, за исключением взрослых сам-
цов, которые остаются в южной кустарниковой 
тундре до полного распускания зелени. В начале 
июля самцы группами в 50–60 особей совершают 
быстрые переходы и соединяются с маточными 
стадами. 

В течение года северные олени проявляют 
разную двигательную активность (табл. 8). 

Половозрастная структура таймыро-эвен-
кийской популяции диких северных оленей была 
установлена на основании многолетних данных  
(табл. 9).

Таблица 8 – Суточный режим диких северных оленей Таймыра [30]

Сезоны
Пастьба Переходы Отдых

час % час % час %

Летний 13,2 55,0 3,1 12,9 7,7 32,1

Раннеосенний 10,8 45,0 6,0 25,0 7,2 30,0

Позднеосенний 11,0 45,8 4,8 20,1 8,2 34,2

Зимний 8,7 36,3 5,5 22,9 9,8 40,8

Ранневесенний 11,6 48,3 3,8 15,8 8,6 35,8

Поздневесенний 10,7 44,5 4,0 16,7 9,3 38,8

Таблица 9 – Расчётная половозрастная структура таймыро-эвенкийской популяции диких северных оленей, % [18]

Возрастная группа
Доля по группам

самцы самки всего

Сеголетки 9,6 10,4 20,0

1–2 лет 9,0 15,3 24,3

3–7 лет 14,2 30,6 44,8

8–10 лет 1,7 6,3 8,0

Старше 11 лет 1,0 1,9 2,9

Итого 35,5 64,5 100,0

Среди эмбрионов отмечается равное соот-
ношение полов, но в отдельные годы оно может 
в незначительной степени нарушаться в ту или 
другую сторону. При обследовании животных на 
промысле в 1972–1998 годах соотношение полов 
в постэмбриональный период в возрасте 2–3-х ме-
сяцев составляло 1:1,24; к концу первого года – 
1:1,68; в возрасте 3–7 лет – 1:2–2,2; в возрасте 
8–10 лет – до 1:3,6 [18; 11]. 

В 1993–2006 годах в общей структуре таймы-
ро-эвенкийской популяции диких северных оленей 
(n = 7069) преобладали животные 3–7 лет, кото-
рые составляли 51,1% [25].

Размножение и плодовитость. Гон у таймыр-
ских оленей проходит в конце октября – начале 

ноября в период миграций [18; 11]. Следует заме-
тить, что в 60-х годах ХХ века он преимуществен-
но проходил в местах зимовок [10]. Во время гона 
формируются «гаремные» стада численностью 
от нескольких десятков до 150–200 особей [18; 
11]. Более 60% среди участвующих в размноже-
нии самцов составляют животные в возрасте 4–8 
лет. Среди самцов, достигших репродуктивного 
возраста, только 5,5% трёхлетних быков прини-
мают участие в размножении [25]. Наибольшими 
репродуктивными возможностями обладают самки 
4–8 лет. Половой зрелости на второй год дости-
гает лишь 32,3% самок [18; 11]. Отёл происходит 
во второй половине июня, его активная фаза за-
нимает 7–10 дней. Самки на втором году жизни 
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приносят телят очень редко, на третьем году доля 
отелившихся самок составляет порядка 50%. В 
неблагоприятные для оленей годы большинство 
молодых важенок оказываются яловыми [31; 22]. 
Плодовитость таймырских оленей отражена в та-
блице 10.

Питание. Составы кормов таймырских оленей 
в различные сезоны года представлены в табли-
цах 11 и 12.

В питании таймырских оленей доминирует 
травянистая растительность. В лесотундре и гор-
но-таёжной зоне летом в их рационе сохраняется 

Таблица 10 – Плодовитость самок диких северных оленей Таймыра, по данным весенних промысловых выборок, 
% [11]

Возрастная 
группа самок, 

лет

Показатели плодовитости

1981–1983 гг. (n = 410) 1987–1991 гг. (n = 1053)

всех стельных яловых всех стельных яловых

3+…6+ 79,6 62,6 17,0 79,0 70,4 8,6

7+…9+ 14,4 10,4 4,0 15,7 13,7 2,0

Старше 10 лет 6,0 4,3 1,7 5,3 4,3 1,0

Итого 100,0 77,3 22,7 100,0 88,4 11,6

Таблица 11 – Соотношение кормов в рационе диких северных оленей Таймыра по сезонам года, % [30]

Кормовые группы

Сезон года

лето, 
(n = 32)

ранняя 
осень, 

(n = 16)

поздняя 
осень, 

(n = 15)

зима,  
(n = 52)

ранняя весна, 
(n = 24)

поздняя 
весна, 

(n = 33)

Лишайники 4,5 12,5 22,7 36,6 32,4 11,7

Травянистая 
растительность 53,0 48,7 43,2 41,4 44,2 66,2

Кустарнички 31,5 16,6 6,9 5,6 8,4 7,2

Кустарники 2,9 10,1 8,2 6,6 6,6 5,2

Мхи 6,5 6,7 7,9 5,8 4,1 8,3

Прочие 1,6 5,4 11,1 4,0 4,3 1,4

Доля зелёных кормов 85,0 39,5 20,9 13,3 7,5 32,0

Доля ветоши − 25,1 40,9 34,4 44,6 42,5

Таблица 12 – Соотношение кормов в апрельском рационе диких северных оленей Таймыра на северо-западе плато 
Путорана [25]

Половозрастная группа
Соотношение кормовых групп, %

ветошь травянистых 
растений

кустарники и 
кустарнички

подснеж-
ная зелень лишайники мхи

Самцы: 1–5 лет (n = 12) 43,3 33,0 1,0 16,1 6,6

Самки: 3–10 лет (n = 12) 42,0 35,7 2,0 14,0 3,3

Телята-самцы (n = 2) 42,0 38,1 0,8 15,4 6,8

Телята-самки (n = 4) 39,6 32,5 1,3 24,1 2,5

высокое содержание ягеля. По некоторым дан-
ным, оно может составлять от 9 до 25% от общего 
объёма кормов [32; 33]. 

Смертность, враги и болезни. Естествен-
ная смертность северных оленей на Таймыре на-
ходится в пределах 4–16% (в среднем 10%). Наи-

больший отход наблюдается среди телят в первые 
два месяца жизни – 10% и в целом за первый 
год жизни – 40% [18; 11]. Большой урон попу-
ляции наносят крупные хищники – волк и бурый 
медведь, численность которых за последние три 
десятилетия заметно увеличилась и сохраняет  
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тенденцию роста. В 80-х годах ХХ века потери оле-
ней от волка составляли 15–20 тыс. особей, или 
4,0% от всего поголовья [34], в 90-х годах при вы-
сокой численности оленей волк за год уничтожал 
порядка 30 тыс. особей, или 4,5% от поголовья 
[18]. Количество оленей, ежегодно погибающих 
от волков в последние десятилетия, предположи-
тельно может достигать 40–50 тыс. особей [35]. 
Половозрастной состав оленей – жертв волков, 
судя по их остаткам, близок к половозрастной 
структуре стад оленей (табл. 13). 

На Таймыре дикие северные олени подверже-
ны целому ряду болезней. У 4–7% оленей имеются 
признаки бруцеллёза, в редких случаях встречает-
ся некробактериоз и бешенство [36; 11]. Встреча-
ется лейкоз и токсоплазмоз [37]. У них выявлено 
16 видов гельминтов [37]. Велика доля животных, 
страдающих от цистицеркоза – экстенсивность ин-
вазии может превышать 80% [38; 39]. У 3–20% 
обнаруживается эхинококкоз [18]. Обычны инва-
зии, вызванные остертагиями, нематодирусами, 
мониезиями, элафостронгилюсами [40]. От 1 до 

Таблица 13 – Количество и половозрастной состав диких северных оленей Таймыра, погибших от волков [11]

Половозрастная группа Количество, особ. Количество, %

Взрослые самцы 22 19,5

Взрослые самки 28 24,8

Взрослые (пол не определён) 25 22,1

Всего взрослых 75 66,4

Молодые самцы 3 2,6

Молодые самки 1 0,9

Молодые (пол не определён) 12 10,6

Всего молодых 16 14,1

Всего телят 22 19,5

Всего оленей 113 100,0

12% таймырских диких оленей поражены саркоп-
тозом [39].

Состояние ресурсов, их охрана  
и использование

Таймыро-эвенкийская популяция дикого се-
верного оленя является самой крупной промы-
словой популяцией в России. Она в значительной 
мере обеспечивает продовольственные потреб-
ности, доходы и занятость населения на севере 
Красноярского края. С давних времён добыча тай-
мырских оленей составляла основу жизнедеятель-
ности местных коренных малочисленных народов: 
нганасан, долган, эвенков. Учитывая значимость 
ресурсов таймырских оленей, в советский период 
активно разрабатывались, апробировались и вне-
дрялись учёными НИИСХ Крайнего Севера науч-
ные основы управления этой популяцией. На её 
примере изучалась эффективность промыслового 
оленеводства, как альтернатива домашнему. 

С 70-х годов ХХ века добыча таймырских оле-
ней была поставлена на промышленную основу. В 
1971 году для этих целей был создан госпромхоз 
«Таймырский». В местах миграции оленей велась 
плановая заготовка оленины. Создавались про-
мысловые точки, стационарные пункты разделки 
добытых животных, осуществлялась заготовка 
продукции в мерзлотниках и её вывоз в период 
навигации. Добыча преимущественно осуществ-

лялась на водных переправах оленей, а также на 
участках миграционных путей, на которых устанав-
ливались направляющие ограждения. Наибольшее 
количество животных было добыто в 1988 году – 
130 тыс. особей, но затем объёмы добычи резко 
стали снижаться. Основной причиной падения 
заготовок стал чрезмерный промысел, при этом 
вёлся он в значительной мере избирательно. Пре-
имущественно добывались важенки и животные 
старших возрастных групп, доля 3–7-летних осо-
бей в добыче составляла около 45% [11]. 

В 90-х годах, из-за перехода на рыночную эко-
номику, система государственных промысловых 
хозяйств перестала функционировать. Госпром-
хоз и совхозы, осуществлявшие плановую добычу 
дикого северного оленя на Таймыре и в Эвенкии, 
были замещены мелкими хозяйствами различной 
формы собственности, которые намного снизили 
экономическую эффективность промысла из-за 
слабой материально-технической и финансовой 
обеспеченности и недостатка профессиональных 
кадров. Хозяйственную деятельность стали осу-
ществлять многочисленные охотпользователи, за 
которыми закрепили лучшие охотничьи угодья. 
Промысел стал вестись в значительной степени 
хаотично и бесконтрольно. В результате ослабле-
ния деятельности службы охотнадзора, снизилось 
качество контроля за добычей, усилилось брако-
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ньерство [41]. В 1995–2001 годах средний уровень 
заготовки на Таймыре снизился до 44 тыс. особей 
в год [35]. С этого периода заметно сократилась 
численность оленей на промысловых участках в 
бассейне р. Пясина и в низовьях правобережья р. 
Енисей, где раньше отмечались наиболее массо-
вые миграции.

В 2000-х годах появился высокий спрос на 
панты, и существенную долю в добыче стали со-
ставлять взрослые самцы. Браконьерская срез-
ка рогов у самцов на водных переправах стала 
обычным явлением. Порой она осуществлялась 
жестоким способом – срезка производилась у жи-
вых быков. Это в большинстве случаев приводило 
к гибели животных. Избирательность промысла 
стала причиной нарушения половозрастной струк-
туры. В стадах резко сократилась доля молодых 
особей, что снизило воспроизводственный потен-
циал популяции. В 2014 году доля телят составила 
11,2–13,6%, что вдвое меньше, чем в 70–80-х го-
дах прошлого века [35]. 

Популяция до сих пор находится под сильным 
охотничьим прессом. Коренным малочисленным 
народам Севера (КМНС) предоставлено право 
осуществлять круглогодичную охоту на диких се-
верных оленей в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни. Коренным жителям на Таймы-
ре без лицензий разрешено добывать ежегодно 
до 8 оленей для собственного потребления и на 
продажу. Граждан указанной категории только 
на территории Таймырского Долгано-Ненецко-
го муниципального района проживает порядка 
10 тыс. человек. Таким образом, в результате 
реализации ими своего права объём добычи мо-
жет составлять 80 тыс. оленей, что в несколько 
раз превосходит научно обоснованную квоту до-
бычи. В результате реальная нагрузка на попу-
ляцию возрастает весьма существенно, лишая 
смысла процедуру установления лимитов и квот  
на добычу. 

Добыча оленей таймыро-эвенкийской популя-
ции ведётся также и в западных районах Якутии. 
Таким образом, на популяцию накладывается до-
полнительная промысловая нагрузка сверх уста-
новленного лимита добычи. 

На снижение численности оленей таймыро-
эвенкийской популяции влияют и другие факторы. 
Отмечается деградация пастбищ на основных пу-
тях сезонных миграций и в районах зимовок. 

Значительный вред популяции приносят вы-
бросы загрязняющих веществ, осуществляемых с 
промышленных объектов Норильского комбината. 
Негативное влияние на миграции диких оленей в 
западной части Таймыра оказали строительство 
газопровода Мессояха-Норильск и продление сро-
ков навигации на Енисее. На левобережье Енисея 
значительные площади пастбищ заняты под вы-

пас домашних оленей. Потепление климата – ещё 
один негативный фактор, влияющий на состояние 
таймыро-эвенкийской популяции. С ним связано 
удлинение миграционных путей, смещение мест 
отёла к югу. 

В последнее десятилетие объёмы официаль-
ной добычи оленей таймыро-эвенкийской попу-
ляции составляли в среднем 30–40 тыс. особей в 
год, без учёта добычи представителями коренных 
малочисленных народов Севера и приравненных к 
ним лиц. По экспертной оценке, фактическая до-
быча с учётом браконьерской охоты может состав-
лять 60–70 тыс. особей в год [35]. Авиаучёты 2021 
года показали резкое снижение численности тай-
мыро-эвенкийской популяции оленей (более чем 
на 40% относительно показателей авиаучёта 2014 
года). Практически полностью исчезли группиров-
ки оленей в бассейне р. Пясина, которые в 2014 
году насчитывали около 80 тыс. особей. В связи с 
этим лимит добычи на сезон охоты 2022/2023 го-
дов был снижен и утверждён в размере немногим 
более 6 тыс. особей.

В последние годы предприняты меры, направ-
ленные на улучшение ситуации. Запрещена охо-
та на таймырских оленей на водных переправах 
и прижизненная срезка пантов, сокращены сроки 
охоты, усилен контроль в местах добычи. На зим-
них путях, по которым вывозят продукцию охоты, 
устанавливаются посты с привлечением сотрудни-
ков полиции. Действенной мерой по сохранению 
и восстановлению численности таймыро-эвенкий-
ской популяции диких северных оленей может 
стать создание системы управления и контроля 
на базе ко-менеджмента с участием представи-
телей исполнительных органов местной власти, 
науки, охотпользователей и коренных народов  
Таймыра [35].

Домашний северный олень
Домашнее оленеводство на Таймыре появи-

лось сравнительно недавно. Жизненный уклад 
местного коренного населения всегда был тесно 
связан с охотой на дикого северного оленя, ко-
торый водился здесь в изобилии и обеспечивал 
потребности человека. Лишь в советский период 
на Таймыре стали активно создаваться олене-
водческие хозяйства. До 70-х годов оленеводст-
во успешно развивалось. К 1971 году поголовье 
домашних оленей достигло 123,1 тыс. особей. К 
этому времени выросло и поголовье «дикаря», 
которое превысило 300 тыс. особей, а также уве-
личились объёмы его добычи. С этого периода до-
машнее оленеводство стало приходить в упадок. 
Рентабельность при добыче дикого оленя намно-
го выше, чем при ведении оленеводства, поэтому 
было принято решение развивать так называемое 
промысловое направление в оленеводстве. К 2000 
году численность домашних оленей сократилась 
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до 40,5 тыс. особей. В центральный части Таймыра 
выпас оленей вообще прекратился. 

На современном этапе домашнее оленевод-
ство ведётся лишь в двух очагах – в низовьях р. 
Енисей и в низовьях рек Хатанга и Попигай. В по-
следние годы отрасль вновь оказалась на подъё-
ме, особенно в западной части Таймыра, где она 
обеспечивает потребности населения крупных 
промышленных городов: Норильска и Дудинки. 
Численность домашних оленей в округе в 2021 
году составила 119,2 тыс. особей [42]. С недав-
него времени на левобережье Енисея из Ямало-
Ненецкого автономного округа стали перегонять 
свои стада ненцы. Численность ненецких оленей 
достигает 10–15 тыс. голов [35]. 

Таймырских оленей выделяют в отдельный 
экотип ненецкой породы. В западной части Таймы-
ра выпасаются олени, имеющие происхождение от 
лесных эвенкийских оленей и адаптированные к 
содержанию в тундре [43; 44]. 

Выводы. На Таймыре обитает крупнейшая в 
России мигрирующая тундровая популяция диких 
северных оленей с численностью около 250 тыс. 
особей.  

Несмотря на все усилия по созданию эффек-
тивной системы управления и ведению рацио-

нального промысла, состояние популяции в на-
стоящее время оценивается как неблагополучное. 
Наибольший урон поголовью диких северных 
оленей таймыро-эвенкийской популяции нане-
сли перепромысел и браконьерская охота. Нега-
тивное влияние на состояние популяции оказали 
техногенные факторы: деятельность Норильского 
промышленного комплекса, строительство линей-
ных сооружений, удлинение сроков навигации на 
р. Енисей. К этим факторам, сокращающим чи-
сленность таймырских оленей, добавились при-
родные: потепление климата, рост численности  
волка. 

Для сохранения и восстановления численно-
сти таймыро-эвенкийской популяции дикого се-
верного оленя необходимо обеспечить качествен-
ный мониторинг, усилить её охрану и охотничий 
контроль. Действенной мерой может стать созда-
ние системы контроля и квотирования добычи при 
совместном участии представителей исполнитель-
ных органов власти, науки, охотпользователей 
и коренных народов Таймыра. Для обеспечения 
контроля объёмов изъятия необходимо прорабо-
тать механизм предоставления бесплатных разре-
шений на добычу дикого северного оленя лицам, 
относящимся к КМНС.
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