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Большинство масштабных исследований Арктики, выполнен-
ных дистанционными методами, констатируют повышение про-
дук тив ности арктических экосистем, описывая его терминами 
«по зе ление», «олуговение», «закустаривание» [1–3]. Однако на 
ло кальных и региональных уровнях может отмечаться снижение 
фи томассы в растительных сообществах, что свидетельствует, 
что перевыпас оленей может влиять на экосистемы сильнее, чем 
изменения климата [4, 5]. Численность домашних северных оленей 
на полуострове Ямал очень высокая: в 1930-е гг. она оценивалась в 
100–130 тыс. особей [6], а в 2018 г. – свыше 330 тыс. особей [7]. В 
результате интенсивного выпаса на Ямале происходит деградация 
растительных сообществ оленьих пастбищ, снижение запасов трав 
и кустарников и разрушение лишайникового покрова [8, 9].

Целью работы было сравнить запасы кормов северного оленя 
на оленьих пастбищах полуострова Ямал в период с начала 
1930-х по 2017–2019 гг. Места сбора полевых данных находятся 
в южных субарктических тундрах Ямала и относятся к двум 
разным административным районам ЯНАО – Ямальскому и 
Приуральскому.

Запасы фитомассы в 2017–2019 гг. определяли методом укосов 
(по три укоса 25×25 см на каждой пробной площади 10×10 м; все-
го 88 площадей). Затем укосы в воздушно-сухом состоянии раз-
бирали по фракциям, отдельно отбирая те, которые относятся к 
кормам: кустистые лишайники, осоки, злаки, листья и годичные 
побеги кустарников, разнотравье, поедаемые кустарнички (Salix 
nummularia Andersson, Salix polaris Wahlenb., Dryas octopetala 
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L., Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium uliginosum L.). Сведения о 
запасах оленьих кормов для Ямальского и Приуральского районов 
в 1930-х гг. были получены из публикации В. Н. Андреева [6]. 
Для оценки кормовых запасов свели все фракции фитомассы к 
двум обобщенным – лишайниковые и зеленые корма.

Сообщества исследуемой территории относятся к трем 
типам растительности: тундры, луга и болота. В преобладающей 
тундровой растительности выделяли формации: моховые тундры, 
травяные тундры, кустарниковые тундры, кустарничковые 
тундры, лишайниковые тундры. Поскольку данные по запасам для 
кустарничковых тундр в 1930-е гг. отсутствуют, а для травяных 
тундр немногочисленны [6], анализировали пять типов пастбищ: 
1) моховые и травяные тундры; 2) лишайниковые и кустарничковые 
тундры; 3) кустарниковые тундры; 4) болота; 5) луговые сообще-
ства.

Запасы зеленых кормов в разных типах пастбищ в Ямальском 
рай о не в 1930-е гг. варьировали в диапазоне 1.4–25.0 ц/га, а в 2017–
2019 гг. – 5.7–11.1 ц/га; в Приуральском районе в 1930- е  гг. – 
8.8–25.0 ц/га, в 2017–2019 гг. – 9.5–22.3 ц/га. Больше всего зе ле -
ных кормов было в кустарниковых тундрах и на болотах. Запа сы 
лишайниковых кормов в Ямальском районе в 1930-е гг. ва рьи ро-
вали в диапазоне 0–34.6 ц/га; а в 2017–2019 гг. были ниже – 0–2.5 
ц/га. В Приуральском районе лишайников было меньше, чем в 
Ямальском: в 1930-е гг.– 0–2.7 ц/га, в 2017–2019 гг. – 0–0.4 ц/
га. Больше всего лишайниковых кормов было в лишайниковых и 
кус тар ничковых тундрах. Общий запас кормов (сумма зеленых и 
лишайниковых кормов) в 1930-е гг. в Ямальском районе варьи-
ро вал в диапазоне 12.3–36.0 ц/га, а в 2017–2019 гг. он был 
ниже – 7.0–12.1 ц/га. Наибольший запас кормов в 1930-е гг. был 
в кус тар никовых тундрах, в лишайниковых и кустарничковых 
тундрах; а в 2017–2019 гг. – в луговых сообществах, моховых и 
тра вяных тун драх. В Приуральском районе общий запас кормов 
в 1930-е гг. был 10.0–26.3 ц/га, а в 2017–2019 гг. – 9.8–22.7 
ц/га, причем наи большие его значения были в кустарниковых 
тундрах и на бо ло тах. Доли лишайниковых кормов в разных типах 
пастбищ в Ямаль ском районе в 1930-е гг. варьировали в диапазоне 
0–95%, в 2017–2019 гг. – 0–28%. В Приуральском районе доля 
лишайников в общем кормовом запасе была ниже, чем в Ямаль-
ском: в 1930- е  гг. – 0–22%, в 2017–2019 гг. – 0–6%. 
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Таким образом, на пастбищах южного Ямала с 1932 г. (за 
85–87 лет) запасы зеленых оленьих кормов не изменились, а 
запасы лишайниковых кормов снизились. Общие запасы кормов 
уменьшились из-за снижения запасов лишайников. Эти изменения 
наблюдаются в обоих районах. В целом наши результаты указывают 
на делихенизацию пастбищ южных тундр Ямала, что подтверждает 
ранее описанные на Ямале пастбищные трансформации [2, 8, 9], 
причиной которых является перевыпас оленей. Уже в 1930-х гг. 
поголовье оленей в районах нашего исследования оценивалось как 
близкое к максимально возможному [6]. Наши оценки позволяют 
говорить о «позелении» в том смысле, что в связи с делихенизацией 
повышается доля сосудистых растений в общем запасе кормов, но 
общий запас кормов и запас зеленых кормов не увеличиваются.

Авторы выражают благодарность Л. С. Горбунову за помощь 
в сборе полевого материала. Работа выполнена в рамках темы го-
сударственного задания Института экологии растений и жи вот ных 
УрО РАН № 122021000092-9.
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CHANGING IN FORAGE STOCKS OF REINDEER 
PASTURES IN THE SOUTHERN TUNDRA OF 

YAMAL SINCE THE 1930s

А. М. Gorbunova, D. V. Veselkin

Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural  
Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Yekaterinburg

Reindeer overgrazing at local and regional levels can 
affect the ecosystems more than climate changes. The 
number of domestic reindeer in Yamal in the 1930s 
was estimated 100-130 thousand individuals, and in 
2018 - already more than 330 thousand individuals. As 
a result of overgrazing in Yamal, plant communities 
are degradation. The aim of the study was to compare 
the reindeer forage reserves in the southern tundra 
in two administrative districts of the YNAO from the 
beginning of the 1930s to 2017–2019. We found that in 
the southern Yamal since the 1930s deer green forage 
stocks did not change; lichen forage stocks decreased, 
and total forage stocks decreased due to declining lichen 
stocks. Thus, our results confirm the delichenization of 
the southern tundra of Yamal.

Keywords: Yamal, southern tundra, reindeer pasture, 
forage stocks, delichenization
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