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половой и возрастной состав, а также особенности использования берега в 

зависимости от погодных условий и возможных факторов беспокойства со 

стороны человека или белых медведей. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии 

растений и животных УрО РАН № 122021000089-9 и за счет гранта Российского 

научного фонда № 24-44-00094. Благодарим Правительство ЯНАО за поддержку 

во все годы исследований. 
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Биоразнообразие в Арктике стремительно меняется под влиянием 

изменения климата, крупностадного оленеводства и промышленного освоения. 

На территории Ямала пресс антропогенных факторов имеет локальные 

особенности, связанные с особенностями выпаса домашнего северного оленя 

(Rangifer tarandus) и расположением промышленной инфраструктуры [1, 2]. 

Однако, мы наблюдаем схожие процессы во всех подзонах тундры и лесотундре 

полуострова Ямал, где наиболее уязвимым оказались виды-эндемики, а 

бореальные или интразональных виды, которые проникают с юга на север, 

расширили границы распространения и увеличили свою встречаемость. 

Проведен анализ встречаемости девяти видов мелких грызунов вдоль 

широтного градиента, простирающегося от лесотундры до арктической тундры 

на полуострове Ямал за последние 60 лет [3]. В южных частях полуострова 

снизилась встречаемость леммингов, специализированных арктических 

эндемиков, тогда как встречаемость полевок, представляющих бореальные или 

широко распространенные виды, увеличилась. Встречаемость сибирского 

лемминга (Lemmus sibiricus) снизилась на всем широтном градиенте и, возможно, 

он исчез из самых южных зон, тогда как встречаемость копытного лемминга 

(Dicrostonyx torquatus) существенно снизилась только в лесотундре. Наибольшее 

увеличение встречаемости в тундровых зонах зарегистрировано для 

узкочерепной полевки (Lasiopodomys gregalis) и полевки Миддендорфа 

(Alexandromys middendorffii). Оба вида также значительно расширили свои 
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ареалы к северу [3]. Мы также задокументировали продвижение водяной полевки 

(Arvicola amphibius) на север. Впервые на 68 с.ш. она была поймана в 2020. С 

2021 года мы регулярно находим ее остатки на гнездах зимняка (Buteo lagopus), 

в поедях и на фотоснимках на норах песца (Vulpes lagopus). Ондатра ещё более 

значительно расширила свой ареал на север до арктической тундры. 

Продвижение бореальных и интразональных видов грызунов на север 

является важной документацией значительных изменений в разнообразии видов 

в Арктике. Вовлечение их в пищевые цепи, несомненно, меняет структуру 

сообщества на всех уровнях.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии 

растений и животных УрО РАН № 122021000089-9. Благодарим Правительство 

ЯНАО за поддержку во все годы исследований. 
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Микологические исследования в головной части Восточно-Уральского 

радиационного заповедника (ВУРЗа), созданного в 1966 г. после аварии 1957 г. 

на химкомбинате «Маяк», ранее не проводились, что и послужило основанием 

для их выполнения (Экологические последствия …, 1993; Позолотина, 

Молчанова, Караваева и др., 2008).  

Территория заповедника расположена на севере Челябинской области в 

Озерском городском округе и относится к лесостепной зоне Предуралья 


