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Введение
Американская норка (Neovison vison) 

впервые была завезена в Советский Союз в 
1923 г. с германских ферм клеточного разве-
дения, и первоначально её разводили в зверо-
фермах. Планомерные  работы по расселению 
американской норки в природные комплексы 
регионов и республик СССР были начаты с 
1928 г. Якутию эти мероприятия затронули 
позднее, с 1961 по 1964 г. За эти годы были 
выпущены 686 норок, в том числе 242 нор-
ки были завезены из Хабаровского края и 444 
норки из Горно-Алтайского края [Млекопи-
тающие Якутии, 1971]. Места выпуска были 
локализованы в южной и юго-западной части 
Якутии: долины рек Токко, Олёкма, Пилька и 
Алдан. 

Колхозы и зверохозяйства Якутии разво-
дили в клетках американских норок с 1959 по 
1966 г. Разведение норок в Якутии было пре-
кращено из-за отсутствия соответствующей 
кормовой базы. 

Интродуцированная американская норка 
во многих регионах России успешно нату-
рализовалась, и вид заселил обширные про-
странства Евразии, продолжая активно рассе-
ляться [Хляп и др., 2011; Самые опасные…, 

2018]. В пределах Якутии этот факт также 
отмечается. 

Некоторым аспектам экологии амери-
канской норки Якутии посвящены работы 
якутских биологов [Седалищев, Однокурцев, 
2012; Мордосов и др., 2017; Аргунов, 2018; 
Шадрина, Вольперт, Охлопков, 2021]. 

Цель работы – изучение морфологии, ос-
воения территории, современного ареала и 
численности американской норки в пределах 
Якутии.

Материал и методика
Для изучения морфологических призна-

ков американской норки в течение трёх лет 
(2018–2020 гг.) собраны у охотников и об-
работаны 116 тушек (69 самцов и 47 самок), 
а также 85 черепов (54 самцов и 31 самок) 
взрослых норок. Образцы представлены из 
долины р. Алдан (правый приток р. Лена, 
58–59° с. ш., 126–128° в. д.) и р. Амга (ле-
вый приток р. Алдан, 59–60° с. ш., 126–128° 
в. д.). Несколько образцов были отловлены в 
местах расширения ареала вида в Якутии: 3 
образца в долине р. Ботуобуйа (правый при-
ток р. Вилюй, 61–62° с. ш., 112–113° в. д.) и 
2 образца в долине р. Колыма (66°19ʹ с. ш., 
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151°61ʹ в. д.). Промеры последних образцов 
не включены в обработку морфометрических 
и краниометрических промеров. 

Для морфологических промеров норок 
отобраны 4 характеристики (табл. 1): дли-
на тела, длина хвоста, длина стопы и масса. 
Самцов и самок рассматривали отдельно. 

Для измерения черепов отбирали черепа 
норок только с закрытыми швами, поскольку 
это указывает на прекращение роста чере-
па [Wiig, 1986], без шероховатостей, с раз-
витым сагиттальным гребнем [Саловаров 
и др., 1997]. При измерениях использовали 
электронный штангенциркуль с точностью 
до 0.01 мм. Каждый параметр измерялся три 
раза, и для последующего анализа использо-
вали среднее значение. Для измерения чере-
пов норок отобраны 15 параметров (рис. 1, 
табл. 2): 1 – кондилобазальная длина черепа; 
2 – скуловая ширина; 3 – наибольшая высота 
черепа в области барабанных камер; 4 – рас-
стояние от заднего края барабанных камер 
до переднего края резцовой кости; 5 – рас-
стояние от заднего края барабанных камер 
до заднего края подглазничного отверстия; 6 
– длина нижней челюсти (от переднего края 

Таблица 1. Средние морфометрические параметры американской норки Якутии

№ Параметры
Данные 1980–1990-х гг. [Седали-

щев, Однокурцев, 2012] (р. Алдан)
Наши данные 

(2018–2020 гг., реки Алдан и Амга)
♂ ♀ ♂ ♀

1 Длина тела 
(mm)

409
SE=3.0

Limit 392–434
n=18

348
SE=4.0

Limit 334–372
n=12

403.61 
SD=16.36
SE=2.03

Limit 370–440
n=66

358.73
SD=39.14
SE=6.04

Limit 320–517
n=42

2 Длина хвоста 
(mm)

173
SE=3.1

Limit 153–197
n=18

149
SE=4.6

Limit 125–172
n=12

193.93
SD=16.6
SE=2.16

Limit 147–225
n=66

163.63
SD=14.75
SE=2.39

Limit 125–186
n=38

3 Длина стопы 
(mm)

57.3
SE=0.62

52.3–61.7
n=18

54.8
SE=0.73

49.1–58.2
n=12

61.54
SD=5.94
SE=0.75

Limit 50–84
n=62

53.58
SD=7.60
SE=1.19

Limit 40–78.2
n=41

4 Масса (g) – –

687.9
SD=166.1
SE=35.4

Limit 450–1100
n=22

404.52
SD=137.42
SE=38.11

Limit 140–620
n=13

центральных резцовых альвеол до выемки 
между суставным (proc. condiloides) и угло-
вым (proc. angularis) отростками); 7 – ширина 
рострума над клыками; 8 – мастоидная шири-
на (расстояние между латеральными краями 
сосцевидных отростков); 9 – ширина заглаз-
ничного сужения; 10 – расстояние между ла-
теральными краями заглазничных отростков; 
11 – наибольшая высота венечного отростка; 
12 – альвеолярная длина верхнего ряда зубов; 
13 – альвеолярная длина нижнего ряда зубов, 
14 – ширина верхнего клыка у основания; 15 
– коронарная длина М1.

Среднее арифметическое значение, стан-
дартное отклонение, стандартную ошибку 
вычисляли в программе Microsoft Excel. 

Для определения расселения, численно-
сти и плотности населения американской 
норки использованы учётные данные, полу-
ченные в 2000–2018 гг. охотпользователями, 
госинспекторами и научными работниками 
попутно при проведении зимнего маршрут-
ного учёта (далее – ЗМУ) охотничье-промыс-
ловых животных. Также в работе использо-
ваны статистические данные добычи норки 
в Якутии с 2003–2019 гг., предоставленные 
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Рис. 1. Схема промеров черепа американской норки [по: Кораблёв и др., 2014 с дополнениями]. 

Таблица 2. Средние краниометрические показатели американской норки Якутии (mm)

Параметр и его №
Данные 1980-х гг. 

[Седалищев, Однокурцев, 2012] (р. Алдан)
Наши данные 

(2018–2020 гг., реки Алдан и Амга)

♂ ♀ ♂ ♀

Кондилобазальная 
длина черепа, 1

65.8
SE=0.45

Limit 62.9–68.3
n=18

58.8
SE=0.48

Limit 56.3–61.8
n=12

67.12 
SD=2.73
SE=0.39

Limit 61.2–73.3
n=48

59.74
SD=1.75
SE=0.32

Limit 56.2–63.9
n=29

Скуловая ширина, 2

38.9
SE=0.51

Limit 34.9–42.6
n=18

33.6
SE=0.59

Limit 30.6–36.8
n=12

38.64
SD=2.35
SE=0.34

Limit 32.3–44.9
n=47

33.27
SD=1.37
SE=0.25

Limit 31.2–36.0
n=29

Наибольшая высота в 
области барабанных 

камер, 3

23.7
SE=0.22

Limit 21.0–25.1
n=18

21.5
SE=0.32

Limit 19.6–22.8
n=12

23.58
SD=2.11
SE=0,30

Limit 12.4–29.2
n=48

21.26
SD=0.85
SE=0.16

Limit 19.2–22.9
n=29

Расстояние от заднего 
края барабанных ка-

мер до переднего края 
резцовой кости, 4

– –

61.02
SD=2.50
SE=0,36

Limit 55.5–66.9
n=49

54.12
SD=1.85
SE=0.34

Limit 50.6–58.3
n=29

То же, но до заднего 
края подглазничного 

отверстия, 5
– –

45.45
SD=2.02
SE=0.28

Limit 41.4–51.8
n=50

40.33
SD=1.36
SE=0.25

Limit 37.7–43.6
n=29
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Длина нижней челю-
сти, 6 – –

38.35
SD=1.85
SE=0,26

Limit 34.8–44.7
n=52

32.96
SD=1.18
SE=0.21

Limit 30.8–35.7
n=30

Ширина рострума над 
клыками, 7 – –

14.94
SD=1.37
SE=0.19

Limit 13.1–20.8
n=51

12.58
SD=0.96
SE=0.17

Limit 11.6–16.7
n=30

Мастоидная ширина, 
8 – –

34.09
SD=1.95
SE=0.28

Limit 31.0–39.5
47

29.03
SD=1.05
SE=0.19

Limit 26.7–31.3
n=29

Ширина заглазнично-
го сужения, 9 – –

12.55
SD=1.22
SE=0.18

Limit 10–18.7
n=48

11.81
SD=0.81
SE=0.15

Limit 9.4–13
n=29

Расстояние между 
латеральными краями 
заглазничных отрост-

ков, 10

– –

16.62
SD=1.63 
SE=0.23

Limit 12.1–19.5
n=48

15.05
SD=0.79
SE=0.15

Limit 13.5–17.9
n=29

Наибольшая высота 
венечного отростка, 

11
– –

18.70
SD=1.03
SE=0.14

Limit 16.4–20.8
n=51

15.64
SD=1.09
SE=0.20

Limit 11.1–17.4
n=30

Альвеолярная длина 
верхнего ряда зубов, 

12
– –

23.61
SD=0.92
SE=0.13

Limit 21.7–25.4
n=51

21.20
SD=0.76
SE=0.14

Limit 19.5–22.7
n=29

Альвеолярная длина 
нижнего ряда зубов, 

13
– –

25.03
SD=0.93
SE=0.13

Limit 23.1–27.1
n=51

22.04
SD=0.89
SE=0.16

Limit 20.3–23.9
n=30

Ширина верхнего 
клыка у основания, 14 – –

3.62
SD=0.27
SE=0.04

Limit 3.2–4.3
n=51

2.89
SD=0.17
SE=0.03

Limit 2.6–3.4
n=30

Коронарная длина 
М1, 15 – –

7.55
SD=0.40
SE=0.06

Limit 6.8–8.7
n=51

6.84
SD=0.23
SE=0.04

Limit 6.5–7.5
n=30

Департаментом охотничьего хозяйства и осо-
бо охраняемых природных территорий (далее 
– ДОХиООПТ) Министерства экологии, при-

родопользования и лесного хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) (далее – МЭПиЛХ РС 
(Я)). 
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Результаты и обсуждение
Морфология. Морфологические особен-

ности американской норки, населяющей Яку-
тию, были описаны в статье Седалищева В.Т. 
и Однокурцева В.А. [2012], в которой приве-
дены промеры американских норок, добытых 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Южной 
Якутии (долина р. Алдан). Измерения якут-
ских норок тех лет не сходятся с нашими про-
мерами. Сравнительно со старыми данными 
в настоящее время (табл. 1 и 2): 

– у самцов меньше длина тела на 1.3%, 
скуловая ширина на 0.7%, высота черепа на 
0.5% и больше длина хвоста на 10.8%, длина 
стопы на 7%, кондилобазальная длина черепа 
на 2%;  

– у самок меньше длина стопы на 1%, 
скуловая ширина на 2.2%, высота черепа на 
1.6%, и больше длина тела на 3%, длина хво-
ста на 9%, кондилобазальная длина черепа на 
1.1%. 

Таким образом, череп американской нор-
ки, обитающей в Южной Якутии, относи-
тельно сорокалетней давности сузился и уд-
линился, а хвост стал намного длиннее.

Морфологические изменения интродуци-
рованных видов могут происходить в течение 
продолжительного времени. Также к этому 
следует добавить климатические изменения, 
произошедшие в течение существования аме-
риканской норки в России, и последствия 
этих изменений. По мнению Корытина Н.С. 
[2018], увеличение размеров черепа тесно 
связано с увеличением среднегодовой тем-
пературы, то есть с глобальным потеплени-
ем. В Южной Якутии за последние полвека 
фиксируется повышение среднегодовой тем-
пературы от 1.5 до 1.9 °C, а в Центральной 
Якутии, куда американская норка постепенно 
расселяется естественным путём, она повы-
силась на 3.3 °C [Скачков, 2016]. Основной 
вклад в это повышение вносит зимний сезон 
[Скачков, 2012]. Гипотетически можно пред-
положить, что потепление климата привело 
к улучшению условий продуцентов, что по 
пищевой цепочке улучшило кормовую базу 
американской норки и создало условия для 
укрупнения размеров тела этого вида. За пе-
риод натурализации американской норки в 

новых условиях обитания произошли вну-
тривидовые морфологические изменения, 
приведшие к изменению интерьерных и экс-
терьерных параметров американской норки. 
Современные результаты изучения амери-
канской норки в западной и восточной Евро-
пе обнаруживают тенденцию снижения раз-
меров тела у животных во временном аспекте 
[Melero et al., 2012; Zalewski, Bartoszewicz, 
2012]. В случаях неконтролируемой интро-
дукции инвазионных видов, по аналогии с 
ондатрой, следует ожидать возникновения 
быстрых адаптивных перестроек морфогене-
за в исторических масштабах времени [Васи-
льев и др., 2016]. 

Распространение и численность. В пе-
риод искусственного расселения интроду-
центов в начале 1960-х гг. численность аме-
риканской норки в Якутии составляла 686 
особей. Места выпусков американской нор-
ки охватывали на западе север Патомского 
нагорья (Ленский район) – долину р. Пилка 
(правый приток р. Лена), Олёкмо-Чарское 
нагорье (Олёкминский район) – среднее те-
чение р. Токко (в устье р. Торго), верхнее 
течение р. Токко (в устье р. Чаруоды), устье 
р. Олдонгсо (левый приток р. Олёкма),устье 
р. Тунгурча (правый приток р. Олёкма), на 
юге Алданское нагорье (Алданский район) – 
верховья р. Амга в устье ключа Онхой, верх-
нее и среднее течения р. Алдан (реки Гыным, 
Сумнагин, Чомполо, Якокут, Унгра, Тимптон, 
Джанда) (рис. 2).

При проведении учётных работ через три 
года после интродукции в 1964 г. плотность 
населения вида по р. Токко (правый приток 
р. Чара, юго-западная Якутия, Олёкминский 
район) была ещё низкой – 0.4 особи на 1 км 
реки. Новые места естественного расселения 
американской норки были зарегистрированы 
с конца 1960-х гг. Вид начал расселяться. По 
р. Олёкма пребывание норок было обнаруже-
но в 100 км севернее пункта выпуска – в сред-
нем течении р. Олёкма по рекам Тас-Миеля 
и Тас-Хайко [Млекопитающие Якутии, 1971].

Следующий учёт численности норок в 
бассейне р. Токко проводился в 1975 г. Реви-
ным Ю.В. По результатам учётных работ, для 
большей части территории долины р. Токко 
был характерен показатель 0.7–0.8 особи на 1 
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км берега, или 1.0–1.5 особи на 1 км поймы. 
По расчётам, численность норки в данной ча-
сти ареала составляла около 700–900 особей 
[Ревин, 1975]. 

В бассейне р. Чара (левый приток р. Олё-
кма, юго-западная Якутия, Олёкминский рай-
он) одиночные животные появились в конце 
1960-х гг. [Ревин, 1989]. Появление норок в 
бассейне этой реки связано с расширением 
Токкинского очага. В верховьях рек Амга и 
Туолба в начале 1980-х гг. было зарегистри-
ровано 0.4–0.6 особи на 1 км русла реки 
[Александров, 1986]. 

В долине р. Унгра (правый приток р. Ал-
дан, Алданский район) в середине 1970-х гг. 
плотность населения норки составляла не 
более 1 особи на 1 км русла [Ревин, 1989]. 

Рис. 2. Границы распространения американской норки в Якутии:  – места выпусков,  – граница 1980–1990-х гг.,  
 – современная граница.

На основании опросных и учётных матери-
алов, общая численность норки в Якутии в 
эти годы была оценена в 1000 голов, и было 
предложено начать регламентированный от-
лов 200–250 особей [Ревин, Багаев, 1978]. 

Третий учёт численности американской 
норки проводился охотоведом совхоза «Ток-
кинский» Афанасьевым О.С. в 1987 г. в пой-
мах рек Токко, Чара и Олёкма (Олёкминский 
район). Из отчёта известно, что плотность 
населения вида в различных участках ареала 
была не одинаковой и варьировала от 0.13 до 
1.8 особи на 1 км береговой линии. Наиболь-
шая плотность населения зверька (1.8 особи 
на 1 км береговой линии) наблюдалась в верх-
нем течении р. Токко, по долинам её притоков 
Чоруода, Чоруодакаан, Торго, Алакит, Усу. 
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Наименьшая плотность населения вида (0.13 
особи на 1 км береговой линии) зарегистри-
рована в нижнем течении рек Чара и Олёкма. 
В средних течениях рек Токко, Чара и Олёк-
ма показатель средний – 0.23–0.63 особи на 1 
км береговой линии. Усреднённый показатель 
плотности населения норки на тот период вре-
мени составил 0.7 особи на 1 км берега. Чис-
ленность вида в пределах данного участка в то 
время составила около 2500 особей.

Из сказанного видно, что за 20 лет амери-
канская норка прижилась в новых условиях 
обитания, и шло увеличение численности 
вида. Особенно в южной части района интро-
дукции – в верховьях р. Токко, натурализация 
американской норки прошла успешно, чему 
благоприятствовали подходящие для жизне-
деятельности зверька гидрорежим рек и бо-
гатая кормовая база. Большая часть ресурсов 
была сконцентрирована в этом участке ареа-
ла. В северной периферии ареала – в нижнем 
течении рек Чара и Олёкма, куда расселилась 
норка в то время, плотность населения вида 
оставалась низкой [Афанасьев, 1987]. 

В настоящее время, по данным научного 
отдела заповедника «Олёкминский», плот-
ность населения норки по р. Олёкма варьиру-
ет в интервале от 0.20 до 0.29 особи на 1 км 
поймы [Олёкминский заповедник…, 2023]. 

В 1980–1990-х гг. норка широко рассели-
лась в долине верхнего течения р. Алдан и 
многих его притоков: реки Чомполо, Амеди-
чи, Якокут, Сеймджэ и др. (Алданский район). 
Зверьки были также обнаружены в верховьях 
р. Амга и в низовьях р. Учур [Седалищев, Од-
нокурцев, 2012]. 

На левобережье р. Лена американские 
норки расселились и прижились в бассейнах 
рек Пилька, Хамра и в верхнем течении р. Пе-
ледуй (левые притоки р. Лена, Ленский рай-
он) [Шадрина, Величенко, Данилов, 2006]. 
В марте 2006 г., по данным охотоведа Г.С. 
Федотова, плотность населения вида на во-
доёмах Ленского района не превышала 0.11 
особи на 1 км береговой линии [Седалищев, 
Однокурцев, 2012]. 

В Центральной Якутии следы норки так-
же зарегистрированы на левобережье р. Лена 
в низовьях р. Синяя в марте 2018 г. (Ханга-
ласский район) [Аргунов, 2018].

В 1986–1990 гг. расчёт численности аме-
риканской норки проводился Госохотучё-
том, и по республике численность вида была 
оценена в 3–5 тыс. особей. В 1996–2000 гг., 
по данным ВНИИОЗ, численность зверька в 
Якутии оценивалась в 2.8–8.5 тыс. особей. По 
их же сведениям, в 2001–2005 гг. численность 
составляла 2.8–4.0 тыс. особей [Учёты и ре-
сурсы…, 2007].

В настоящее время, по результатам зим-
него маршрутного учёта, следы норки встре-
чались в 11 административных районах: Ал-
данском, Нерюнгринском, Усть-Майском, 
Олёкминском, Ленском, Амгинском, Таттин-
ском, Томпонском, Чурапчинском, Ханга-
ласском и Верхнеколымском. Площадь пер-
вых пяти районов составляет основной очаг 
обитания вида. В последних шести районах 
регистрированы мелкие разрозненные очаги 
обитания и единичные случаи встреч следов 
пребывания норок.

Специальный учёт численности вида по 
береговой линии не проводился, а результаты 
были получены попутно во время проведения 
зимнего маршрутного учёта охотничье-про-
мысловых животных по следам на снегу, поэ-
тому ниже даны показатели встреченных сле-
дов норки на 10 км учётного маршрута в 2018 г. 
(рис. 3).

Западная Якутия. На левобережье р. Лена 
в Ленском районе (долина рек Нюя, Пеледуй) 
встречаемость американской норки не высо-
кая – 0.16 следа на 10 км. Из этих мест зве-
рёк заходит по р. Нюя (левый приток р. Лена) 
в бассейн р. Вилюй в Мирнинский район. В 
2012 г. американская норка впервые была до-
быта в Мирнинском районе в окрестностях 
посёлка Тас-Урях. В наших образцах при-
сутствуют три черепа норки из Мирнинского 
района. Самые северные единичные заходы 
наблюдались здесь в бассейне р. Улахан-Бо-
туобуя (приток р. Вилюй) [Шадрина, Воль-
перт, Охлопков, 2021].

Южная Якутия. По результатам учётов, 
наибольшее количество следов норки (0.3 
следа на 10 км) зафиксировано в районе вы-
пусков американских норок в Олёкминском 
районе (Олёкмо-Чарское нагорье). 

В Алданском районе, расположенном на 
севере Алданского нагорья, показатель учё-
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та составил 0.15 следа на 10 км. По данным 
опроса охотников, в Алданском районе аме-
риканская норка встречалась по р. Алдан и её 
притокам Сибиктэ, Суннагин, Чюльбю, Чуга, 
Юряхте, Лаппа, Сям, Белькачи, Улахан Дю-
некли, Оччугуй Силигли, Улахан Силигли. 
Всего в пределах бассейнов названных рек 
насчитывается около 150 норок. Если считать 
по квадратным площадям, плотность насе-
ления норки составит в среднем 0.13 особи 
на 10 км2. Если по береговой линии, то на 1 
км поймы встречается по 0.02–0.07 особи. 

Рис. 3. Плотность населения американской норки по районам Республики Саха (Якутия), номер района/количе-
ство следов на 10 км маршрута (0 – означает единичные заходы). Зелёным цветом окрашены густонаселенные 
человеком районы.
Районы: Западная Якутия: 1 – Мирнинский, 2– Ленский; Южная Якутия: 3 – Олёкминский, 4 – Алданский, 5 – Не-
рюнгринский; Центральная Якутия: 6 – Хангаласский, 7 – Амгинский, 8 – Чурапчинский, 9 – Таттинский; Восточная 
Якутия: 10 – Усть-Майский, 11 – Томпонский, 12 – Оймяконский, 13 – Верхнеколымский, 14 –Среднеколымский.

По данным добычи, половое соотношение 
равно 1.5:1 (59.5% – самцы, 40.5% – самки). 
По опросным данным, на р. Суннагин была 
встречена норка с тремя детёнышами.

В Нерюнгринском районе (юг Алданско-
го нагорья и север Станового хребта) зареги-
стрированных следов зверька относительно 
меньше – 0.2 следа на 10 км. 

Центральная Якутия. В местах естествен-
ного расселения американской норки в Цен-
тральную Якутию встречаемость её следов 
относительно выше в Амгинском районе 
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(0.05 следа на 10 км), куда она расселилась 
с Алданского нагорья по р. Амга (левый 
приток р. Алдан). Скорее всего, территория 
Амгинского района в настоящее время яв-
ляется постоянным местом обитания амери-
канской норки, о чём свидетельствует частая 
встречаемость её следов в последние годы 
после резкого увеличения численности вида 
по всему ареалу в Якутии в 2005–2006 гг., и 
эта территория может быть отнесена к основ-
ному ареалу норки в Якутии. Большая часть 
зверьков в нашей выборке добыты с прито-
ков р. Амга – Кырбакан, Нергючей, Налба-
гар. Сылгылыыр, Куруннаах, Хатыстыыр. С 
Амгинского района по р. Амга в 2007 г. норки 
заходили дальше в Чурапчинский и Таттин-
ский районы. 

В Хангаласский район расселение вида 
идёт с Олёкмо-Чарского нагорья по долине р. 
Буотама (правый приток р. Лена). По данным 
местных родовых общин, в верхнем течении 
р. Буотама норка встречалась уже в 1980-х гг. 

Восточная Якутия. В Усть-Майский район 
(среднее течение р. Алдан) расселение нор-
ки шло с Алданского нагорья по р. Алдан, а 
также с граничащего с востока Хабаровского 
края. В настоящее время здесь отмечено 0.2 
следа на 10 км. Ареал вида сконцентрирован 
между р. Алдан и границей с Хабаровским 
краем по мелким хребтам Улахан-Бом, Кыл-
лахский, Челат, Дыгды-Сисэ. В данном рай-
оне, по материалам обработки собранных у 
охотников анкетных данных, на 10 км2 охот-
ничьего участка обитает 0.52 особи, а на 1 
км поймы встречается 0.01–0.03 особи. Здесь 
американская норка встречается по рекам 
Алдан, Мая (по всем её притокам), Бериги, 
Хонгну, Аллах-Юнь, Хамна. Примерно на-
считано около 60 особей. Отсюда норка захо-
дит в Томпонский район (нижнее течение р. 
Алдан). Здесь её впервые наблюдали в 2003 г. 

На северо-востоке Якутии заходы аме-
риканской норки впервые установлены в 
2006–2008 гг. в долине р. Индигирка в Оймя-
конском районе [Аргунов, 2018] и в среднем 
течении р. Колыма, куда она расселилась с 
мест её интродукции в верховьях р. Колыма 
в Магаданской обл. В наших образцах при-
сутствуют два экземпляра, добытые в доли-
не р. Колымы. По опросным сведениям, по 

р. Колыма вид встречается в 60 км ниже от 
п. Зырянка [Аргунов, 2018]. По сведениям 
местного населения, численность вида в пре-
делах Верхнеколымского и Среднеколымско-
го районов продолжает увеличиваться. Этому 
расселению способствовало снижение уров-
ня воды рек Якутии после ледостава, что объ-
ясняется основным питанием речных систем 
Якутии атмосферными осадками. При сни-
жении уровня воды установившийся ледяной 
покров провисает, и образуются пустоты, ко-
торые обеспечивают доступ норки к воде, то 
есть к основным кормовым объектам [Мор-
досов и др., 2017]. 

Следует отметить, что встречаемость 
следов американской норки в новых местах 
расселения наблюдается на фоне сокращения 
встречаемости её следов в зоне основного 
ареала. Например, в 2003 г. заходы норки за-
регистрированы в Томпонском районе, а в со-
седствующем с юга Усть-Майском районе, где 
вид обитает постоянно, встречаемость снизи-
лась с 0.25 до 0.04 следа на 10 км маршрута; 
в 2007 г. норка отмечена в Амгинском и Тат-
тинском районах (по р. Амга), а в Алданском 
районе, откуда произошло расселение, было 
зарегистрировано снижение встречаемости 
следов с 0.32 до 0.16 следа на 10 км. В 2009 
и 2012 гг. снизилась встречаемость следов 
норки в Олёкминском районе, а заходы в эти 
годы стали наблюдаться в соседствующем с 
северо-востока Хангаласском районе. Воз-
можно, в годы неурожая кормовых объектов, 
зверькам приходится искать наиболее корм-
ные участки, что приводит к их миграциям.

После интродукции американской нор-
ки в Якутии последующие 35 лет шло по-
степенное увеличение численности. В се-
редине 1970-х гг. насчитывалось примерно 
900 особей. Через 10 лет в середине 1980-х 
гг. численность увеличилась в 2.8 раза и на-
считывала около 2500 особей. Ещё через 10 
лет в 1990-е гг. ресурсы норки увеличились 
до 4000 особей.  К 2000 г. численность до-
стигла около 5600 особей. Далее численность 
вида стабилизировалась и держится на этом 
уровне с некоторыми колебаниями по годам, 
исключая 2005 и 2018 гг., когда наблюдалось 
резкое увеличение количества встреченных 
следов норки в два раза (рис. 4). Это не мо-
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жет быть погрешностью учётных работ, так 
как увеличение количества учтённых следов 
зверька в эти годы было зарегистрировано во 
всех районах, где он обитает.

Резкое увеличение численности амери-
канской норки, как это произошло у интро-
дуцированной ондатры, не наблюдалось. 
Главными лимитирующими факторами для 
увеличения численности этого хищника яв-
ляются: 1. недостаточное количество благо-
приятных мест для зимовки; 2. широкое раз-
витие наледей; 3. высокие летние паводки в 
период рождения детёнышей и лактации. 

Промысел. Промысел на американскую 
норку в Якутии не развит из-за её малой чис-

Рис. 4. Динамика численности американской норки в Якутии (особей), по экспертным данным и учётным данным, 
полученным охотпользователями и госинпекторами попутно при проведении ЗМУ.

ленности в регионе. В 1970-х гг. при условии 
нормального воспроизводства норки реко-
мендовали промысловое изъятие 200–250 
зверьков ежегодно. На чёрный рынок в те 
годы ежегодно уходило примерно 10–15 осо-
бей [Ревин, 1975]. По материалам ВНИИОЗ, в 
1970–1980 гг. было сдано всего 5 штук норок 
[Чащухин, 2009].

В 1987 г. Республиканское охотуправле-
ние разрешило пробный отлов норок в коли-
честве 100 особей. Всего было добыто и сда-
но 45 особей. Это объяснялось неопытностью 
охотников при добыче данного вида. 

В настоящее время промысел американ-
ской норки также низкий, о чём свидетель-

Рис. 5. Объём добычи американской норки по годам (штук), по данным ДОХиООПТ МЭПиЛХ РС (Я).
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ствует рис. 4. Большинство добытых зверьков 
оседает у населения. В данный период вре-
мени средняя закупочная цена шкурки норки 
около 300 рублей, тогда как на рынке можно 
сбыть за 1000–2000 рублей. В 2005 г. встре-
чаемость следов норки увеличилась (рис. 4), 
и была увеличена средняя закупочная цена за 
сданную шкурку. В результате добыча вида в 
следующем году повысилась (рис. 5). 

В настоящее время целенаправленного 
учёта и добычи норки не производится из-за 
трудоёмкости охоты и невысокой закупочной 
цены на мех дикой норки. Сейчас рынок пуш-
нины насыщен мехом клеточных зверьков, 
который более качественный и ценный, чем 
мех диких. Исходя из этого, промысел дан-
ного вида не рентабелен и не окупит расхо-
дов, связанных с добычей. Случайная добыча 
норки возможна попутно при ловле соболя 
или ондатры.

Выводы
1. По мере адаптации американской норки, 

обитающей в Южной Якутии, к меняющимся 
условиям среды обитания её череп сузился и 
удлинился, хвост стал намного длиннее; 

2. Ареал американской норки в Якутии в 
течение полувека расширился в северо-вос-
точном направлении примерно на 150 000 
км2.

3. С 1964 г. последующие 35 лет шло по-
степенное увеличение численности до 4–5 
тыс. особей. Далее численность вида стаби-
лизировалась на 4500 особей и держится на 
этом уровне с некоторыми колебаниями по 
годам.
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The article presents data on the morphology, range and number of the American mink in Yakutia, gives 
materials on its morpho- and craniometry. Data on the dynamics of the range and number of the American 
mink in Yakutia from the moment of its introduction in the early 1960s to the present time are shown. The 
range of the mink has expanded in the north-east direction from Southern Yakutia to Central Yakutia for 
half a century, and new mink settlement sites from the eastern side of the Magadan region have been noted. 
After naturalization of the American mink during 25 years, there was a gradual increase in its number from 
686 individuals to 4–5 thousand individuals. Over the next 35 years, the number of the species has stabilized 
and remains at this level with some fluctuations over the years, excluding 2005–2006, when there was a 
sharp increase in the number of mink.
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