
203

DOI: 10.25283/2223-4594-2025-2-203-214

УДК 211.0:911.1(502.3)

 ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ ОСТРОВОВ 
АРКТИКИ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, 
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ

И. А. Мизин1, А. А. Тишков2

1 Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арк тики имени академика 
Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (Архангельск, Российская Федерация)
2 Институт географии РАН (Москва, Российская Федерация)

Статья поступила в редакцию 5 апреля 2025 г.

Для цитирования
Мизин  И.  А.,  Тишков  А.  А. Дикий северный олень на островах Арк тики: распространение, численность, 
сос тояние популяций // Арк тика: экология и экономика. — 2025. — Т. 15, № 2. — С. 203—214. — DOI: 
10.25283/2223-4594-2025-2-203-214.

Представлены обзор современного распространения популяций дикого северного оленя на архипелагах 
и островах циркумполярной Арк тики и оценка их численности и состояния в условиях современных из-
менений климата. По литературным данным рассмотрены условия современного развития популяций 
оленей Шпицбергена, Гренландии, Исландии, Канадского архипелага, а также островов российской Арк
тики, при анализе данных по которым использованы и собственные материалы полевых исследований 
авторов, и расчеты численности. Впервые сделана попытка современной оценки численности и состо-
яния островных популяций северного оленя Арк тики в  сравнении с  наличием трофической конкурен-
ции (овцебык) и хищников. Некоторые расхождения с данными зарубежных авторов и с результатами 
Международной программы «Мониторинг северных оленей и  карибу циркумполярных стран» объясня-
ются их меньшей информированностью относительно ситуации в российской Арк тике. Несмотря на 
сохранение численности вида в целом, именно состояние его островных популяций вызывает опасения 
и требует дополнительных мер по охране.
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Введение
В связи с приостановкой участия России в дея-

тельности Арк тического совета еще один важный 
объект циркумполярного мониторинга полярной 
биоты оказался вне внимания специалистов — ди-
кий северный олень. Это важнейший компонент 
арк тических экосистем, один из главных биоло-
гических ресурсов суши, играющий ведущую роль 
в жизни коренных народов Севера. Его популяции 
в разных регионах Арк тики были и остаются глав-

ным индикатором происходящих в высоких широтах 
климатических изменений и интенсивного хозяй-
ственного освоения [1]. Дикие северные олени, оби-
тающие на арк тических островах, рассматриваются 
как отдельная экологическая форма вида Rangifer 
tarandus и подразделяются на несколько подвидов, 
выделение которых в отдельных случаях становится 
предметом дискуссии, как и генезис образования 
самих популяций (рис. 1) [2—4]. Все они в настоящее 
время испытывают влияние разных природных и ан-
тропогенных факторов, главные из которых связаны 
собственно с островным положение популяции — 
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истощение кормовых ресурсов, болезни в условиях 
генетической изоляции и отсутствия контроля со 
стороны хищников, чувствительности к изменениям 
климата (например, к летним засухам и зимним от-
тепелям) и др.

В отсутствии глубокого взаимодействия спе-
циалистов для осуществления циркумполярного 
мониторинга и постоянного контроля состояния 
островных популяций северного оленя Арк тики 
в рамках программы Арк тического совета CAFF 
(Conservation Arctic Flora and Fauna), в отсутствии 
достоверной информации состоит реальная угроза 
утраты генетического разнообразия вида. Кроме 
того, выработанная тысячелетиями система гене-
тических адаптаций северного оленя к меняющим-
ся условиям климата именно на островах Арк тики 
получила реальное выражение в генетическом 
разнообразии местных популяций. Поэтому любые 
сведения об их современном состоянии актуальны 
для разработки международной системы террито-

дии, Шпицбергена, Новой Земли, Северной Зем-
ли, Новосибирских островов, островов Врангеля 
и Беринга. Для обзора состояния островных попу-
ляций зарубежной Арк тики помимо частных реги-
ональных сводок привлечены сведения из послед-
него отчета программы Арк тического совета CAFF 
(Conservation Arctic Flora and Fauna) и с сайта про-
граммы [5].

Среди основных методов, использованных в ра-
боте, выделим сравнительно-географический метод, 
который применяется для сопоставления собранных 
количественных данных об островных популяци-
ях северного оленя в циркумполярном плане. Для 
проведения полевых исследований использовались 
стандартные методы маршрутных и площадных уче-
тов копытных с последующим пересчетом количе-
ственных данных на площадь для получения плотно-
сти оленей на острове (особей/км2) и их численности. 
Ссылки на конкретные материалы и методы даны по 
тексту статьи.

Рис. 1. Распространение островных популяций подвидов северного оленя Арк тики
Fig. 1. Dispersal of island populations of Arctic reindeer subspecies
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риальной и покровительствен-
ной охраны дикого северного 
оленя.

Цель настоящей статьи — на 
основе литературных и собствен-
ных материалов представить ре-
зультаты современного анализа 
распространения, численности 
и состояния популяций дико-
го северного оленя на островах 
и архипелагах циркумполярной 
Арк тики в ее евразийском и севе-
роамериканском секторах. Если 
не вдаваться в подробности гене-
зиса островных популяций, воз-
можной связи некоторых из них 
с попытками домашнего олене-
водства, именно такая цель по-
может усилить эффективность 
мер сохранения вида.

Материалы и методы
В качестве материалов ана-

лиза и синтеза в статье ис-
пользованы многочисленные 
публикации отечественных и за-
рубежных коллег, данные ле-
тописей природы российских 
арк тических особо охраняемых 
природных территорий и матери-
алы собственных наблюдений ав-
торов, в том числе по архипела-
гам Шпицберген и Новая Земля. 
Привлечены данные о численно-
сти и состоянии популяций сле-
дующих арк тических островных 
территорий (см. рис. 1) — остро-
вов Канадского Арк тического 
архипелага, Гренландии, Ислан-
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Результаты исследований и их обсуждение
Ниже представлены результаты анализа и синте-

за данных по островным популяциям северного оле-
ня Арк тики.

Островные популяции дикого северного 
оленя зарубежной Арк тики

В зарубежной Арк тике вид распространен на 
Шпицбергене, островах Канадского Арк тического 
архипелага, в Гренландии и Исландии 1 [5]. В статье 
рассматриваются только те островные популяции 
дикого северного оленя, которые имеют минималь-
ную связь с материком в ходе сезонных миграций и/
или функционируют изолированно.

Все подвиды северного оленя, а также отдель-
ные популяции, населяющие или населявшие арк-
тические острова (см. рис. 1), проходили через 
периоды быстрого роста, процветания и резкого 
падения численности вплоть до полного исчезнове-
ния. К природным факторам, влияющим на состоя-
ние островных группировок дикого северного оленя, 
можно отнести отсутствие (малое количество) хищ-
ников и паразитов (оводов и др.), периодическая 
недоступность кормов из-за зимних оттепелей и ис-
тощение ограниченных островных кормовых ресур-
сов, конкуренция за ресурсы с другими видами тра-
воядных (в частности, с овцебыком), браконьерство, 
отсутствие домашнего оленеводства, изменчивость 
погодных условий, цикличность климатических ус-
ловий, трудности сезонных миграций на материк 
и пр. Несомненно, именно в условиях острова уси-
ливается и влияние антропогенных факторов (охота, 
нарушение кормовых угодий, беспокойство).
Архипелаг  Шпицберген населен эндемичным 

подвидом Rangifer tarandus platyrhynchus L. Этот 
подвид считается самым крупным по размерам, яв-
ляясь своеобразным эталоном арк тического эко-
типа всего вида [6]. Охота на местных северных 
оленей известна с XVII в. [7], а ранние находки дати-
руются возрастом 3600 лет. Происхождение шпиц-
бергенского подвида по генетическим данным по-
казывает возможное проникновение оленей либо c 
материковой части Евразии, либо с Канадского Арк-
тического архипелага [8; 9]. Популяция неоднократ-
но переживала сильное сокращение численности 
в результате перепромысла и погодных аномалий 
(зимних оттепелей). После принятия в 1925 г. мер 
по охране популяции рост численности позволил 
оленям повторно заселить практически все свобод-
ные от ледников территории, где они ранее были 
истреблены человеком. Один из авторов с 1976 по 
2007 гг. неоднократно наблюдал массовую гибель 
оленей на архипелаге в результате аномальных 
оттепелей зимой и образования ледяных корок на 
снегу [10]. Их современная численность оценивает-
ся в 22 тыс. особей с плотностью до 10 особей/км2 
[7; 11]. Несомненно, такая экспансия отражает из-

1 https://carma.caff.is/index.php/interactive-map/circumpolar-
distribution.

менение продуктивности растительных сообществ, 
связанных с климатическими изменениями. Волк 
и другие крупные хищники на этом архипелаге от-
сутствуют, однако отмечены факты охоты на оленей 
белых медведей, причем как на суше, так и в воде 
[12]. Скорее всего, этот прессинг незначителен. Лю-
бительская охота разрешена [6].

В Гренландии северные олени занимают цен-
тральное место в наземной экосистеме, учитывая 
низкое в целом разнообразие млекопитающих. Здесь 
существуют два крупных стада на западной части 
острова, насчитывающие примерно 134 000 особей 
с плотностью 4,2 и 5,5 особей/км2 [13; 14]. Миграции 
незначительны по протяженности из-за ограничен-
ности территории [15], а наземные хищники в местах 
обитания северных оленей отсутствуют [16], охота 
производится местным сообществом. Считается, что 
на состояние оленей в Гренландии влияют в основ-
ном климатические факторы [17].

На востоке Исландии обитает островная популя-
ция, состоящая из нескольких стад общей численно-
стью до 5000 оленей с плотностью 0,2 особей/км2 

[7; 18; 19]. По другим данным, в 2017 г. популяцию 
оценивали в летний период в 6400 особей [20], при 
этом общее состояние в последние десятилетия 
оставалось стабильным [15]. Естественных врагов 
у оленей в Исландии нет, проводится регулируемая 
охота, возможна конкуренция за пастбища с до-
машними овцами [20].

Численность карибу на островах Канадского ар-
хипелага довольно велика. К типично «островным» 
здесь можно отнести популяцию Rangifer tarandus 
pearyi и так называемых «barren-ground caribou» — 
R. t. Groenlandicus [3; 21].

С учетом значительных размеров территорий, 
ограниченных кормовых ресурсов и экстремальных 
климатических условий, островных карибу немного 
и плотность их популяций невелика [22—24]. По-
пуляция R. t. pearyi насчитывает 13 200 особей при 
плотности от 0,01 до 0,006 особей/км2. Хищниче-
ство со стороны волков и гризли считают одним из 
главных природных факторов, влияющих на чис-
ленность популяций карибу Пири [25]. Однако в не-
которых частях ареала островные популяции оби-
тают без прессинга хищников, и тогда их состояние 
определяют только погодные и климатические ус-
ловия. Отмечается конкуренция за пастбища с ов-
цебыками, ведется ограниченная охота коренным 
населением [25].

Barren-ground caribou мигрируют сезонно на при-
легающие острова, а также обитают на Баффино-
вой Земле [3; 18], где при численности 2000 оленей 
плотность составляет 0,0053 особей/км2. Волки ока-
зывают серьезное влияние на численность стад оле-
ней [26]. Охота на карибу разрешена, но периодиче-
ски ограничивается локальными законодательными 
актами [25]. Для части ареала, например острова 
Виктории, угрозой для оленьих пастбищ является 
увеличение поголовья гнездящихся гусеобразных 
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(белый гусь и Росса), что приводит к угнетению рас-
тительности и эрозии почв [25; 27].

Численность и состояние островных популяций 
северного оленя в российской Арк тике

К островным популяциям северных оленей в на-
стоящее время можно отнести ряд подвидов и груп-
пировок, обитающих в российском секторе Арк-
тики на архипелагах Новая Земля, Северная Земля, 
Новосибирских островах, а также на небольших 
островах вдоль материкового побережья Северного 
Ледовитого океана и на острове Беринга Командор-
ского архипелага на севере Тихого океана [28; 29]. 
Сведения по их численности и состоянию популяций 
остаются отрывочными [28].

На Новой  Земле обитает популяция подвида 
Rangifer tarandus pearsoni, который, несмотря на 
ее связь с материком через остров Вайгач, может 
считаться островным изолятом [28]. Современные 
миграции, половая и возрастная характеристики, 
а также другие популяционные параметры в рам-
ках всего архипелага остаются неизученными [30]. 
Основные стада обитают на свободном от ледника 
Южном острове, где численность по экспертным 
оценкам оценивалась в разные годы от 10 000 до 
5000 особей [31; 32]. Авиаучет в сентябре 2005 г. 
определил плотность популяции западного побере-
жья острова Южный при численности 6008 особей 
в 1,38 особей/км2. Для сравнения: в 1996 г. осенняя 
численность была рассчитана на уровне 10 000 оле-
ней при плотности от 0,2 до 1,2 особей/км2, ве-
сенняя 1992 г.— 19 000 особей при плотности 
0,5 особей/км2; а в 1980 г. учет здесь оленей по-
казал 4500 особей при плотности 0,012 особей/км2 
(данные по неопубликованным отчетам).

Учеты на Северном острове Новой Земли никог-
да не проводили. В июле 2022 г. осмотр береговой 
линии от мыса Спорый Наволок до залива Ивано-
ва [33] дал значение плотности северных оленей 
0,12 особей/км2. Численность популяции на этом 
острове и характер распределения оленей остаются 
неизвестными, однако встречи фиксируются по все-
му побережью. Основным фактором, который воз-
действует на северо-новоземельскую популяцию, 
являются экстремальные погодные условия, огра-
ничивающие доступ к подснежному корму зимой, 
поскольку хищников и кровососущих насекомых на 
архипелаге нет [32].
Северная Земля в силу значительного оледенения 

населена немногочисленной группировкой северных 
оленей. Копытные здесь обитают в малом количестве 
на всей территории архипелага, где имеется тундро-
вая растительность, причем предполагается наличие 
оседлой популяции [2; 34]. На острове Большевик 
(100 особей) плотность составляет 0,02 особей/км2. 
Для всего архипелага (участки островов Октябрьской 
Революции, Пионер и Большевик) — 300 особей при 
расчетной плотности по пригодным местообитаниям 
0,03 особей/км2 [2; 28; 34].

По историческим данным, на Новосибирских 
островах в XIX в. обитали в летний период до 30 тыс. 
оленей, в 1964 г. — 17—18 тыс. [35; 36], в конце 
XX в. — 10 тыс. [37]. В 1981 г. численность груп-
пировки оценивалась в 16 832 оленя, при этом на 
острове Фаддеевский были учтены 12 508 особей 
[2]. Плотность в то время оценивалась в 2,36 осо-
бей/км2. Циклы неблагоприятных погодных условий 
обуславливали периодические колебания численно-
сти, а также прямое беспокойство человеком [35]. 
Сведений о присутствии северных оленей на ар-
хипелаге в настоящее время нет. Волк и росомаха 
обитают на архипелаге, но их влияние на копытных 
незначительно [38]. К сожалению, в последние де-
сять лет сведения о присутствии оленей на Ново-
сибирских островах не поступали, экспедиций там 
не было. Суммируя имеющиеся сведения, мы счита-
ем, что данная популяция либо исчезла, либо имеет 
крайне малую численность.

Северные олени, заселенные на остров Вранге-
ля, исчезли с этой территории несколько лет назад. 
Популяция была сформирована из завезенных в се-
редине XX в. домашних чукотских оленей [35], ко-
торые быстро нарастили численность [39; 40]. При 
численности 8500 особей в 2002 г. [28] плотность 
составляла 1,12 особей/км2.

В отличие от других российских арк тических 
территорий, история обитания северных оленей 
на острове Врангеля хорошо задокументирована 
в работах сотрудников одноименного заповедника. 
Природные явления (как погодного характера, так 
и влияние хищников и межвидовая конкуренция) 
изучены как факторы, повлиявшие на исчезновение 
данной островной популяции. На основании этих ма-
териалов можно проанализировать состояние оле-
ней (рис. 2) с учетом того, что попутные наблюдения 
вновь показали присутствие маленьких групп этого 
вида в заповеднике [41].

Процесс естественных периодических колебаний 
численности северных оленей на острове был пре-
рван в 2003—2004 гг., когда в результате зимних 
оттепелей появилась ледяная корка на относитель-
но глубоком снежном покрове. Это привело к массо-
вой гибели животных от бескормицы. Тогда обсле-
дование погибших животных показало, что зимой 
2004—2005 гг. погибла наиболее продуктивная 
часть популяции (самцы 6 лет и самки в возрасте 
от 3 до 7 лет). Все это отрицательно сказалось на 
воспроизводстве популяции в дальнейшем. Измени-
лись и такие характеристики состояния популяций, 
как величина приплода и размер стад. Последнее 
стадо из 33 особей было отмечено в 2018 г. Начи-
ная с 2019 г. оленей перестали отмечать на остро-
ве, предполагая все же, что в отдаленных уголках 
острова они могли сохраниться [40; 41].

В неблагоприятный для оленей период дополни-
тельным негативным фактором стало хищничество 
популяции волка. Этот вид, ранее лишь единично 
отмечавшийся на острове, стал постоянно обитать 
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начиная с 2000 г., достигнув величины в 20 особей 
[42]. Кроме волков на острове появились и волко-
собачьи гибриды. Рост численности этих хищни-
ков происходил в период снижения численности 
оленей.

Также фактором, возможно, оказавшим негатив-
ное влияние на состояние популяции северного оле-
ня, явилась конкуренция за пастбища с овцебыком 
из-за перекрывания рационов этих двух видов ко-
пытных. Овцебык, будучи лучше приспособлен к из-
менениям механических свойств снежного покрова 
и доступности подснежных растительных кормов 
в условиях 2004—2005 гг., не только сохранил свою 
численность, но и увеличил ее. Идентичная карти-
на наблюдалась на острове Банкс в 1980—1990-х 
годах, когда из-за гололедных явлений произошло 
сильное сокращение популяции оленей с 8000 до 
3000, при этом в популяции овцебыков был отмечен 
существенный рост [45].

Дикие северные олени представлены и на неболь-
ших островах вблизи побережья арк тических морей 
[28]. Все эти группировки имеют регулярную связь 
с материком, практически не создавая отдель-
ных островных популяций, тем не менее постоянно 
обитая здесь в летний период. Примером может 
служить остров  Шокальского, где насчитывают 
225 особей, хотя здесь присутствуют хищники [46].

Изолированная популяция оленей обитает на 
острове Беринга Командорского архипелага. Ана-
логично оленям острова Врангеля эти копытные 
были завезены сюда в несколько приемов в XIX 
и XX вв. и быстро размножились, но пережили и ка-
тастрофические падения численности, свойствен-
ные всем островным популяциям [47]. Отсутствие 
хищников, значительного охотничьего прессинга 
и обилие кормовых ресурсов позволили оленям 
нарастить численность к настоящему времени до 
2800 особей [34; 47].

Современная численность и состояние островных 
популяций дикого северного оленя Арк тики

Обобщенные данные о современной численности 
и плотности населения популяций и группировок ди-
кого северного оленя на арк тических островах при-
ведены в табл. 1.

Как можно заметить, наименьшую плотность на-
селения имеют популяции, обитающие в наиболее 
суровых по климатическим условиям регионах — на 
Северном острове Новой Земли, на Северной Зем-
ле, Канадском Арк тическом архипелаге, а также на 
острове Врангеля, где имеется больший набор нега-
тивных факторов влияния —  беспокойство, хищни-
ки, конкуренция за пастбищные ресурсы.

Согласно всем актуальным оценкам, к относи-
тельно стабильным популяциям относят северных 
оленей на Шпицбергене, в Гренландии и Исландии, 
на острове Беринга, возможно, на Новой Земле [4—
6; 28; 47]. Вместе с тем отмечается сокращение чис-
ленности на небольших островах близ побережья 
Северной Земли, на Новосибирских островах и Ка-
надском Арк тическом архипелаге за исключением 
популяций островов Саутгемптон, Бэнкс и Виктория 
[5; 24; 28; 48; 49 и др.].

С этим в целом совпадает условное деление 
рассматриваемых северных оленей по степени за-
висимости от хищничества, в первую очередь вол-
ков, а также росомах и белых медведей. Эти виды 
плотоядных млекопитающих спорадически распро-
странены по всей Арк тике, однако отсутствуют на 
Командорских островах, Новой Земле, Северной 
Земле, в Исландии, на юго-западе Гренландии. На 
Шпицбергене на северных оленей нападает только 
белый медведь, а на Канадском Арк тическом архи-
пелаге и острове Врангеля — волк и росомаха. Од-
нако в условиях высокоширотной Арк тики наличие 
хищников (прежде всего волка) не является основ-
ным фактором воздействия на популяции северных 
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Рис. 2. Динамика численности популяции северного оленя на острове Врангеля [40; 41; 43; 44]
Fig. 2. Dynamics of the reindeer population on Wrangel Island [40; 41; 43; 44]
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оленей. Только в комбинации с экстремальными по-
годными условиями хищники могут уничтожить ту 
или иную группировку оленей, как это случилось на 
острове Врангеля.

Островные популяции северного оленя могут ис-
пытывать конкуренцию за кормовые ресурсы со сто-
роны леммингов, а также со стороны второго арк-
тического травоядного вида копытных — овцебыка 
(Ovibos moschatus). Изучение эффекта совместного 
обитания этих двух видов копытных показывает, что 
при наличии других негативных факторов популяция 
овцебыка может негативно влиять на численность 

северных оленей в местах совместного выпаса 
(табл. 2), хотя в благоприятных условиях они успеш-
но сосуществуют [50—52].

Наша оценка состояния островных популяций се-
верного оленя Арк тики представлена на рис. 3. Не-
которые расхождения в оценке с данными CARMA 
можно отнести за счет меньшей информированно-
сти зарубежных экспертов относительно ситуации 
на российской территории. Примером служат Ново-
сибирские острова, данных по которым кроме ин-
формации о практическом исчезновении оленей на 
архипелаге в настоящее время нет.

Таблица 1. Современная численность и плотность населения дикого северного оленя 
островов и архипелагов Арк тики (литературные данные, расчеты и оценки авторов)
Table 1. Current numbers and population densities of wild reindeer on the Arctic islands 
and archipelagos (literature data, calculations and estimates of the authores)

Регион Подвид Численность, тыс. особей Плотность, особей/км2

Шпицберген R. t. platyrhynchus 22,0 10,0

Новая Земля
Остров Южный

R. t. pearsoni
5,0 0,5

Остров Северный ? 0,12

Остров Шокальского R. t. sibiricus 0,225 0,5

Северная Земля R. t. sibiricus 0,3 0,03

Новосибирские острова R. t. sibiricus ? ?

Остров Врангеля R. t. sibiricus (?) 0,1 0,01

Остров Беринга R. t. sibiricus (?) 2,8 1,7

Канадский архипелаг
R. t. pearyi 13,2 0,05

R. t. groenlandicus 2,0 0,005

Гренландия R. t. groenlandicus 13,4 4,8

Исландия R. t. tarandus 5,0 0,2

Таблица 2. Оценка современного состояния островных популяций северного оленя Арк
тики в сравнении с ситуацией с наличием конкурентов (овцебык) и хищников
Table 2. Assessment of the current state of Arctic island reindeer populations  
in comparison with the situation of competitors (musk ox) and predators

Регион
Состояние 
популяции 
овцебыка

Влияние 
наземных 
хищников

Наша оценка 
состояния северных 

оленей

Популяционный 
тренд  

(CARMA, 2021)

Остров Врангеля Стабильное Значительное Критическое —

Новосибирские острова Нет Слабое Критическое Стабильный

Северная Земля Нет Отсутствует Сокращается Сокращение

Канадский архипелаг Стабильное Значительное Сокращается Сокращение

Группировки малых 
прибрежных островов Нет Слабое Сокращается —

Новая Земля Нет Отсутствует Вероятно, стабильное Сокращение
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Заключение
Отметим, что ситуация с широко распространен-

ным и многочисленным, ранее не вызывавшим осо-
бых тревог арк тическим видом — диким северным 
оленем Rangifer tarandus, в последние десятилетия 

снижение репродукции северного оленя, утрата его 
местобитаний при сохранении текущих климатиче-
ских трендов и росте антропогенных нагрузок на 
арк тическую тундру может продолжаться в течение 
еще трех поколений.

Рис. 3. Состояние островных популяций 
дикого северного оленя Арк тики
Fig. 3. Status of Arctic island wild 
reindeer populations

Регион
Состояние 
популяции 
овцебыка

Влияние 
наземных 
хищников

Наша оценка 
состояния северных 

оленей

Популяционный 
тренд  

(CARMA, 2021)

Канадский архипелаг 
(Banks–Victoria)

Стабильное или 
сокращается Слабое Стабильное Рост

Шпицберген Нет Отсутствует Стабильное Рост

Гренландия Стабильное Отсутствует Стабильное Стабильный

Исландия Нет Отсутствует Стабильное Стабильный

Остров Беринга Нет Отсутствует Стабильное —

Примечание. Цвет заливки в таблице соответствует легенде рис. 3.

стала меняться в худшую сторону, 
в первую очередь из-за сниже-
ния его численности на островах 
и архипелагах российской и за-
рубежной Арк тики. В целом не-
гативный тренд в состоянии попу-
ляций оленей наблюдается здесь 
в последние десятилетия и со-
впал с выявляемым с конца ХХ в. 
беспрецедентным потеплением 
климата (на 3—4°С) и ростом 
частоты аномальных зимних от-
тепелей, формирующих ледяной 
наст на снежном покрове, что 
делает недоступными подснеж-
ные корма. В островных условиях 
это сочетается с ограниченными 
возможностями для миграций 
и переложного использования 
пастбищ, а также с быстрым рас-
пространением болезней. Все это 
позволило Международному со-
юзу охраны природы (МСОП) еще 
в 2015 г. отнести северного оленя 
к категории «уязвимый» по кри-
териям A2a из-за наблюдаемого 
снижения численности мирово-
го поголовья на 40% в течение 
жизни трех поколений вида (око-
ло 21—27 лет). При этом МСОП 
дает прогноз, что наблюдаемое 

Популяция стабильна

Численность сокращается

Исчезли / на грани исчезновения

Нет данных

Окончание табл. 2
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Ситуация может ухудшиться при признании за 
некоторыми островными популяциями в Арктике 
статуса инвазивного вида (расселившегося в ре-
зультате преднамеренной интродукции), который 
при размножении может нанести урон абориген-
ной природе. Так, на островах Южной Георгии 
(Субантарктика) две популяции северного оленя, 
завезенного в начале ХХ в. и размножившего-
ся за столетие (6,6 тыс. голов), были отстрелены 
в 2013—-2015 гг.

В российской Арк тике такая угроза существует 
для новоземельского подвида R. t. pearsoni (популя-
ция острова Северный Новой Земли), включенного 
в Красную книгу Российской Федерации и отнесен-
ного к 3-й категории редкости с угрозой исчезно-
вения, тогда как на Южном острове олени впервые 
были занесены лишь в региональную Красную книгу 
с 4-й категорией редкости. Это приводит к тому, что 
при отсутствии системы мониторинга и контроля за 
сохранением и использованием животного мира на 
большей части территории Новой Земли уровень 
охраны и изученности северных оленей постепенно 
снижается. Мы настоятельно рекомендуем провести 
детальные полевые исследования (учеты) копытных 
и дистанционную оценку пастбищных ресурсов ре-
гиона, свободных от оледенения и освобождающих-
ся при отступании ледников участков суши, в том 
числе с использованием космической съемки и бес-
пилотных аппаратов. Также необходимо вернуться 
к имеющейся схеме особо охраняемых природных 
территорий Новой Земли и создать на самом юге 
архипелага комплексный (ландшафтный) заказник, 
исключив вероятность приватизации этого района. 
Туристическим фирмам, регулярно совершающим 
рейсы на яхтах, следует включать в них в качестве 
гидов специалистов-зоологов и считать наблюдения 
оленей частью образовательных программ.

Также необходимо завершить исследования гене-
тической характеристики новоземельского подвида 
и окончательно закрыть дискуссию о его гибридном 
происхождении и, следовательно, включении в спи-
сок охотничьих видов, что периодически происходит.

Новосибирские острова и Северная Земля из-за 
удаленности и труднодоступности остаются крайне 
мало изученными с точки зрения наземных млеко-
питающих, в том числе и северного оленя. Несмотря 
на наличие одноименных природных заказников фе-
дерального значения, мониторинг биоразнообразия 
там не ведется. Соответствующим организациям, 
в ведении которых они находятся, необходимо нала-
дить систематические наблюдения, включая оценку 
численности, распространения и миграций северных 
оленей.

На острове Врангеля надо продолжать работы 
в рамках «Летописи природы», выявив участки оби-
тания северных оленей, а также продолжить изуче-
ние взаимоотношений копытных острова с хищни-
ками, определив, насколько они могут определять 
судьбу популяции этих копытных. Также необходимо 

регулировать численность волчье-собачьих гибри-
дов в случае заметного воздействия последних на 
состояние популяции оленей. Кроме того, следует 
оценить возможные последствия для гнездящихся 
видов птиц, прежде всего белого гуся, при росте 
численности северных оленей.

Можно надеяться, что представленные результа-
ты анализа в условиях приостановки участия Рос-
сии в программах Арк тического совета и в целом 
международного сотрудничества в Арктике станут 
вкладом российской стороны в продолжающийся 
циркумполярный мониторинг биоты.
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Abstract
The article gives an overview of the current dispersion of wild reindeer populations on the archipelagos and 
islands of the circumpolar Arctic, and an assessment of their numbers and population status in the context of 
current climate change. Based on the literature data, the authors examine the conditions for the present develop-
ment of reindeer populations in Spitsbergen, Greenland, Iceland, the Canadian Archipelago, and the islands of the 
Russian Arctic. When analyzing population data the authors use their own materials— field studies and popula-
tion estimates. For the first time, they attempt to make a current assessment of the number and status of Arctic 
island reindeer populations in comparison with the presence of trophic competition (musk ox) and predators. 
Some discrepancies with the data of foreign authors and the results of the International Program “Monitoring 
of Reindeer and Caribou in circumpolar countries” (CARMA) arise due to their lesser awareness of the situation 
in the Russian Arctic. Despite the preservation of the species’ numbers as a whole, it is the state of its island 
populations that causes concern and requires additional protection measures.
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