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О РАЗЛИЧИИ СЛЕДОВЫХ ОТПЕЧАТКОВ  ВОДЯНОГО ОЛЕНЯ HYDROPOTES 
INERMIS И СИБИРСКОЙ КОСУЛИ CAPREOLUS PYGARGUS

Дмитрий Анатольевич Беляев, Ирина Павловна Короткова, 
Елена Николаевна Любченко, Дмитрий Валентинович Капралов, 
Александр Анатольевич Кожушко
Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск 

Резюме. В 2019 году на территории Хасанского района Приморского края был обнаружен 
новый вид для фауны России – водяной олень Hydropotes inermis Swinhoe, 1870. Изначаль-
но считалось, что он распространен только на самом юге Приморья – в Хасанском районе, 
затем были получены данные о добыче водяного оленя гораздо севернее, в окрестностях 
Уссурийска. В настоящее время остро стоит вопрос о способах полевой идентификации 
водяного оленя, поскольку необходимо выявить его ареал в Приморском крае. В данной 
статье рассмотрена попытка идентификации следов ног водяного оленя и их отличие от 
следов косули и кабарги. 
Аннотация. Млекопитающие – скрытные животные, поэтому их образ жизни часто изуча-
ют не путем непосредственного наблюдения, а через изучение следов жизнедеятельности. 
Следы большинства животных России давно описаны, также имеется большое количество 
разнообразных определителей и гайдов следов животных. Однако в 2019 г. фауна млеко-
питающих России пополнилась новым видом копытных – водяным оленем. В настоящее 
время необходимо оценить распространение этого вида на территории нашей страны. Сбо-
ру такой информации поможет детальное описание следов жизнедеятельности водяного 
оленя. Для этого нужно выявить полевые признаки этого копытного, чтобы охотники, госо-
хотинспекторы, туристы, волонтеры могли точно идентифицировать следы жизнедеятель-
ности и дериваты водяного оленя и отличать их от следов и дериватов других копытных 
края, прежде всего, сибирской косули и кабарги. Поскольку в полевых условиях зачастую 
сложно определить видовую принадлежность следов конечностей копытных, нами были 
использованы конечности самца водяного оленя и сибирской косули для изготовления гип-
совых отпечатков следов и последующего снятия промеров следов. Измерялись длина и 
ширина отпечатков копыт передних и задних ног, а также величина и высота расположения 
«пасынков». Кроме того, были сделаны и измерены отпечатки следов водяного оленя и 
косули на свежевыпавшем снегу. Несмотря на то, что копыта водяного оленя визуально за-
метно ýже копыт косули, на следовом отпечатке это практически не заметно. Отличить же 
следы водяного оленя от следов кабарги несложно, так как отпечатки ног последней имеют 
очень характерную форму, а низко расположенные длинные «пасынки» отпечатываются 
практически на любом субстрате. Возможно, что изучение следовой дорожки водяного оле-
ня и косули сможет помочь выявлению идентификационных признаков следов.
Ключевые слова: водяной олень, hydropotes inermis, Приморский край, следы, полевые 
признаки, косуля, кабарга, копытные.
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ABOUT DIFFERENCES BETWEEN THE TRACES OF THE WATER DEER 
HYDROPOTES INERMIS AND THE SIBERIAN ROE DEER CAPREOLUS 
PYGARGUS

D. A. Belyaev, I. P. Korotkova, E. N. Lyubchenko, D. V. Kapralov,
A. A. Kozhushko
Primorskaya State Academy of Agriculture, Ussuriysk

Abstract. Mammals are quite secretive animals, so their way of life is often studied not by direct 
observation, but through the study of traces of life activity. The traces of most animals in Russia 
have been described for a long time, and there is also a large number of various qualifiers and 
guides for animal traces. However in 2019, the mammalian fauna of Russia was replenished with 
a new species of ungulates – the water deer. Currently, it is necessary to assess the distribution of 
this species on the territory of our country. A detailed description of the traces of the water deer’s 
vital activity will help to collect such information.
To do this, it is necessary to identify the field signs of this ungulate so that hunters, state hunting 
inspectors, tourists, volunteers can accurately define traces of life and derivatives of water deer and 
distinguish them from traces and derivatives of other hoofed lands, primarily Siberian roe deer and 
musk deer. We used the limbs of the dead water deer and Siberian roe deer to make plaster traces 
and then take measurements of the traces. Despite the fact that the hooves of the water deer are 
noticeably narrower than ones of the roe deer, this is almost not noticeable on the trace. But it is 
not difficult to distinguish the traces of water deer from the traces of musk deer. The study of the 
water deer and roe deer trails may help to define the identification features of traces. 
Key words: water deer, hydropotes inermis, Primorsky krai, tracks, field signs, roe deer, musk 
deer, ungulates.

Введение. Млекопитающие – скрыт-
ные и подвижные животные, и, как пра-
вило, избегают непосредственных встреч 
с человеком, поэтому для того, чтобы 
что-либо узнать об их биологии, необхо-
димо опираться на следы их жизнедеятель-
ности [12, 13]. Хорошее знание следов жи-
вотных при сборе материалов о биологии 
зверей часто дает больше значимой ин-
формации, чем непосредственное наблю-
дение за животным [2]. Единственная на 
сегодняшний день официально признан-
ная в России методика определения чис-
ленности охотничьих животных – зимний 
маршрутный учет – также основана на ре-
гистрации следов их жизнедеятельности 
[14]. Кроме того, по следам возможно из-
учать такие аспекты биологии животных 
как подвижность зверей, размер их участ-

ка обитания и его освоение, особенности 
кормодобывающего поведения [10].  

Известно значительное количество 
различных справочных и методических 
пособий для определения следов жизнеде-
ятельности животных [1, 8, 11, 12, 13, 15, 
16 и др.]. Однако в русскоязычных опре-
делителях нами не было найдено описание 
следов водяного оленя (Hydropotes inermis 
Swinhoe, 1870) по причине его совсем не-
давней находки в фауне России - 1 апре-
ля 2019 года с помощью фотоловушки 
впервые было документально подтверж-
дено его обитание на территории России 
[5]. В дальнейшем мы получили данные о 
находках этого копытного гораздо север-
нее Хасанского района – в Михайловском 
районе Приморского края и в г. Уссурий-
ске [17, наши данные]. 
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 В зарубежных изданиях имеются 
описания следов этого вида, но, как пра-
вило, не приводится сравнения со следами 
других копытных [18, 22]. Водяной олень 
– один из самых примитивных предста-
вителей семейства Оленьи Cervidae. Ког-
да-то был широко распространен в Китае 
и Корее, на севере достигая китайской 
провинции Ляонин [21, 25]. В настоящее 
время китайский подвид H. inermis inermis 
вид сохранился только в долине реки Ян-
цзы, корейский же подвид H. i. argyropus 
широко распространен на Корейском по-
луострове, часто являясь даже серьезным 
сельскохозяйственным вредителем. Во-
дяной олень был также акклиматизиро-
ван во Франции и Великобритании [20, 
21, 22, 23, 24, 26]. Водяной олень – очень 
пластичный «опушечный» вид, заселяю-
щий множество различных биотопов [21, 
22]. Предпочитает он, как правило, невы-
сокие увалы (не выше 600 м над уровнем 
моря), покрытые широколиственным ле-
сом, заросли кустарников, тростники, вы-
сокотравье, берега водоемов, не избегая 
сельскохозяйственных угодий, особенно 
рисовых чеков [20, 21, 22, 23]. Ведут эти 
олени одиночный образ жизни, при этом 
вне периода гона отсутствует территори-
альность, а особи ведут себя совершен-
но индифферентно по отношению друг к 
другу [19]. 

Поскольку встречи с водяным оле-
нем в Приморье случаются редко, а его 
следы схожи по размерам и форме со 
следами сибирской косули (Capreolus 
pygargus), то, не зная точно, какое живот-
ное оставило эти следы в природе, невоз-
можно их идентифицировать.

В данной статье мы провели описа-
ние следов водяного оленя и провели их 
сравнение со следами других видов мел-
ких копытных, обитающих на юге При-
морского края.

Материалы и методы. Для сравне-
ния отпечатков нами были использованы 
конечности погибших животных – сам-
ца водяного оленя, погибшего 21 ноября 
2020 года в Уссурийске (Приморский 
край), и самца сибирской косули, добы-
того браконьерами 10 декабря 2020 года 
в Кировском районе Приморского края. 
Также были использованы промеры копыт 
самки водяного оленя, добытой браконье-
рами в Хасанском районе в январе 2020 
года, и доставленной госохотинспектора-
ми в Центр диагностики болезней диких 
животных Приморской ГСХА. 

Поскольку размер и детальность сле-
дового отпечатка на снегу очень сильно 
зависят от физических свойств снежного 
покрова (влажность, рыхлость, глубина и 
т.д.) [1, 12], то мы для удобства измерения 
использовали гипсовый раствор. Гипс раз-
водили теплой водой в емкости, ждали на-
чала затвердевания поверхности, а затем 
делали отпечаток конечностью копытно-
го. Были изготовлены и измерены отпе-
чатки всех четырех ног водяного оленя 
и сибирской косули (Рис. 1). Кроме того, 
отпечатки конечностей были сделаны и 
измерены на свежевыпавшем снегу (Рис. 
2), а размеры сравнены с отпечатками на 
гипсе. Были измерены сами копыта всех 
четырех конечностей, как водяного оленя 
(Рис. 3), так и косули (Рис. 4). Измерения 
производились с помощью рулетки с точ-
ностью 0.1 см. 

Результаты и обсуждение. Следы 
водяного оленя сердцевидные, внутреннее 
копыто немного короче наружного. Вну-
тренние края копыт изогнуты, но не так 
сильно, как у косули. Сами копыта у водя-
ного оленя пропорционально более широ-
кие в средней части и менее заостренные 
на переднем конце, чем у косули. Пасын-
ки расположены довольно высоко, и будут 
оставлять отпечатки только на очень мяг-
ком грунте либо при галопе. 
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Рис. 1. Отпечатки следов водяного 
оленя (верхний ряд) и сибирской 

косули
(нижний ряд) на гипсе. Фото авторов.

Рис. 2. Отпечатки копыт водяного 
оленя на снегу. Фото авторов

Копыта водяного оленя широко раз-
двигаются, а между 3-м и 4-м пальцами 
имеется небольшая кожистая перепон-
ка, покрытая шерстью. Однако на следе 
эта перепонка не видна, так как для того, 
чтобы перепонка достигла субстрата, ко-
нечность должна довольно глубоко по-

грузиться в него, что явно повлияет на 
четкость отпечатка, и, вероятнее всего, от-
печаток перепонки виден не будет.

Размеры отпечатков копыт водяного 
оленя и сибирской косули даны в табли-
це 1, а размеры самих копыт даны в табли-
це 2.

Таблица 1  
Размеры отпечатков копыт водяного оленя и сибирской косули

Измеренные параметры, 
см Водяной олень Сибирская косуля

Отпечаток копыта на гипсе

Передние конечности 4.1х3.0 –  4.1х3.6 5.0х3.3 – 5.3х3.6

Задние конечности 4.1х3.9 – 4.5х3.9 4.7х3.7 – 5.0х3.7 

Отпечаток копыта на снегу

Передние конечности 5.0х4.1 – 5.1х4.2 5.7х4.6 – 5.8х4.1 

Задние конечности 4.0х4.9 – 5.1х4.5  5.9х4.9 – 6.0х4.9 
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Таблица 2  
Размеры копыт водяного оленя и сибирской косули

Измеренные параметры, см Водяной олень Сибирская косуля
Длина

Передние конечности 3.4-3.5 4.0-4.1
Задние конечности 3.0 3.7-4.0

Ширина
Передние конечности 2.3-2.5 2.9-3.0
Задние конечности 2.9 3.0

Длина «пасынков»
Передние конечности 1.7-1.8 2.3-2.4
Задние конечности 1.5-1.7 1.5

Высота расположения «пасынков» относительно опорной поверхности конечности
До окончания «пасынков»

Передние конечности 4.0 2.5
Задние конечности 5.0 3.4

До основания «пасынков»
Передние конечности 5,5 4.2
Задние конечности 6.2 5.0

Ширина раздвигания копыт
Передние конечности 4.5–4.7 3.7–4.0
Задние конечности 4.5 4.0–4.2

Рис. 3. Задние (слева) и передние 
(справа) копыта водяного оленя. Фото 

авторов

Рис. 4. Задние (слева) и передние 
(справа) копыта сибирской косули. 

Фото авторов

Кроме сибирской косули следы во-
дяного оленя могут быть спутаны со сле-
дами еще одного мелкого копытного – си-
бирской кабарги (Moschus moschiferus). 
Длина отпечатков копыт взрослого самца 
без «пасынков» составляет 4.5 см, с «па-
сынками» - 8 см, самки – 4 и 7 см соот-
ветственно [1, 2, 6, 13]. Однако следы 
кабарги отличаются от следов других ко-
пытных тем, что отпечатки копыт очень 

узкие, сильно сужены и заострены на пе-
реднем конце, «пасынки» расположены 
низко и всегда оставляют отпечатки на 
любом грунте, а также тем, что копыта 
кабарги могут очень широко раздвигать-
ся [1,6]. Помимо этого, кабарга бóльшую 
часть жизни биотопически разделена как 
с косулей, так и с водяным оленем, по-
скольку предпочитает темнохвойные леса 
из кедра, пихты и ели в средней и верх-
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ней части сопок на высоте 650-800 м над 
уровнем моря. [6,7, 9]. Сибирская косуля 
в Приморье предпочитает, наоборот, низ-
когорные формы рельефа, лиственные 
леса с богатым травяным и кустарнико-
вым покровом. Наиболее предпочитаемые 
стации – леспедецево-лещинные дубняки 
рядом с сельскохозяйственными полями, 
разнотравными лугами, молодняки на 
гарях [3, 4]. Схожие биотопы населяет и 
водяной олень на Корейском полуострове 
[20, 21, 22, 23]. 

Выводы. Таким образом, несмотря 
на то, что полученные нами следовые от-
печатки водяного оленя примерно на 1 см 
меньше по длине, чем следы сибирской 
косули, представляется очень маловероят-
ным возможность с точностью различать 
их в полевых условиях, поскольку длина 
отпечатка следа сибирской косули состав-
ляет 4.5 – 5.0см х 3.0 – 3.8 см [1, 12, 13], 

то есть размеры отпечатков перекрывают-
ся, а размеры следовых отпечатков сильно 
зависят как от характера субстрата, так и 
от характера передвижения животного. 
«Пасынки» у обоих видов отпечатывают-
ся только при передвижении по мягкому 
грунту либо при передвижении галопом. 
Копыта водяного оленя способны шире 
раздвигаться, чем у косули и имеют менее 
выраженную сердцевидную форму [18], 
что тоже будет видно только на четких 
отпечатках, которые в природе встретить 
довольно трудно. 

Возможно, что более значимые от-
личия могут проявиться при сравнении 
следовых дорожек этих видов копытных. 
Во всяком случае, необходимо дальней-
шее изучение следов жизнедеятельности 
водяного оленя на территории Примор-
ского края для сравнения со следами, ко-
торые оставляет сибирская косуля. 
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