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ВВЮIЕНИЕ • 

Районы Крайнего Севера занимаю~ около I0,9 млн.км~ или поч!и 50% 
~ерри!ории РСФСР. В нас!оящее время эдесь идеr усиленное освоение 

природных ресурсов. 

На Севере население в большей мере, чем в других районах страны, 

нуждае!оя в полноценном пиrании, rак как эдесь человек rратиf на IS-
20% больше энергии· , чем в районах с умеренным клима~ом (Тюрдене:в, 

Андреев, I968). У него· nовышены потребности :в жирах, белке, :витами

нах, которые могут да~ь ему мясо, молцко, овощи, картофель и яйца, 

производимые в местах прожи:вания. Обеспечение все увеличи:вающегося 

населения эrими малоrрансnорrабельныuи продукrами питания - один иэ 

решающих факrоро:в создания нормальных условий жизни !рудящихся. 

Большую роль :в nроиэ:водстве мяса на Севере Якутии играет олене

водо!во, полносrью основанное на nастбищных кормах. В настоящее вре

мя :в rувдро:вой зоне Якутии при оленеемкос!И совхоэнь~ пастбищ по ли

ми!ирующеыу зимнему сезону в I75 . тыс. голов выnасается I5I rыс. го
лов домашних оленей. Эти же пастбища :во время весеиве-осенних мигра

ций использую! около 200 тыс.диких оленей rундровых nоnуляций. Такая 
перенагрузка nасrбищ :ведет к деfрадации растительного nокро:ва, дели

хвнизации, r.e. к уничтожению основного зимнего корма оленей - лишай

ников. В ro же время в тундровой зоне наблюдае~ся избыток оленеемкос
rи nастбищ бесснежного· (июнъ-сенrябрь) периода, nредсrа:вленнъrх зеле

ными кормами (!равами и лисrьями ку~rарников), nоэrому для увеличения 

выхода продукции олене·:водоrва необходимо иэыскаrъ воэможносrи Для бо-

лее полноrо ·исполъзо:ва ния Э!ИХ па сrбищ. · 
Исследования про:водилисъ на основе изучения пасrбищ и выnаса оле

ней совхоза "Оленегорский.. Аллаихо:вского района Якуrии :в I98I-I985rr. 
под руководсrвом заслуженного дея!еля науки РСФСР, Якуrской АССР, ла

уревrа Государс!:венной премии, докrора биологических наук, профессора 
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~.Н.АндрееваJ о помощи которого при выnолнении данной работы всnо
минаю с глубокой благодарностью. Также выражаю лризнательность 

сотрудникам лаборатории растительных ресурсов, руководителям и всем 
оленеводам совхоза "Оленегорский", особенно 5-й и 11-й бригад~ Суз

далову С. Н., Трофимовым Н.П. и В. Л., 1 Щербачкову А. В. ,J Слеnцовым З.З. 
и Д.З. и многим другим, оказавшим неоценимую помощь в проведении по
левых работ. 
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Г л а в а I 

ИСТОРИЯ ИССЛЕдОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ . 
СИСТЕМы· ОЛЕНЬ - ПАСТБИЩЕ В БЕССНЕIНЫИ ПЕРИОД 

• , 

Северное опеневодсrво - дреБнейшее заняrие северных народное-

.. 

и. Иsrенсивное воэдейсrвие на окружающую среду оленевоДсrво нача-

710 окаэы:ваrь в с:вязи с организацией круnных с!fад. Нарушилась оло

жиnwаяся сис!ема опень- пасrбище · , чrо и привело в ряде месr к 

унич!l'ожению паоrбищ. Бескормные меоrа появились в вос!fочноевропей

опих rундрах, на Ямале и Чуко!ке • 
Однако пасrбища продолжаю! увичrожа~ьоя и в наоrоящее время не 

!олько из-за плохой организации выпаса оленей, но и в резульrаtе 

пожаров (Крайслер, I966; Белый, 1973, !974; Щелкунова, !978, !980; 
МаrомедоБа, !986; Кулиев, Куприянов, !985; Bergerud, !97!; Wein, 

. .. 

Bliss, !973 и др.), из-за прохода :вездеходного rранспор!а :в бесснеж

ное время по !у8дре (rpsвe, Некрасов, !961; Крючков, !973, !976, 
!979; Андреев, 1980, !983; Андреев, Перфильева, !979; Щелкунова, 

' -
!979, I~80; Груздев, Умняхин, !984; Sparrow , Wooding , Whiting, 
!978 и др.), а ~акже по ~раосам зимников (Ш!ырев, Вольский, Гриrо-

• 

рьев, !979), в резульrаrе запыления и задымления воздуха, загрязне-
ния nочвы (Лихеноиндикация оооfояния ••• , !978; Дружинина, 1985 и 
др.) и многих других nричин. 

В.Н.Андреевым (!983, с.83) выявлено, ч~о · из ооще~о вреда, нано-
. . 

-

симого оленьим пас!бищам, 80% приходиrся на чрезмерный выnас оленей, ~ 

IO% - на пожары, 5% - на rехногенные фак!l'оры. Ущерб, наносимый па

сrбищам дикими живоfными, изучен еще недос~аfочно и не поддается 

даже приблизиrельвому уче~у. 

Особевнос~и воздействия живоrных~ ~ ~ом числе и оленей, на рас

~иrельный покров определяю~ся харак~ером nребывания животного в , 
биоценозе, особеннос~ями его пищевого рациона. 

' Усилиями многих исследова!елей, рабоfавших до !964 г. (Александ

. рова, Андреев, Вахrина и др., !964) и после (Аршавский, I975; Ма-
шисrова, I~76; Савельев, I979; Румянцев, I~76; Полежаев, I978 а, 
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1978 6 ; Колпощиков, 1982; Куприянов, 1988 и др.) выявлены и изуче
ны виды растений, поедаемые домашними оленями, и состав кормов в их 

' . рационе. Установлено, что олени nоедают различные части растений, 
вызывая гибель оrдельнь~ органов или всего растения. Им свойсfвенна 
иэбираrельноо~ь в пиfании, nроявляющаяся в несоо~ветствии видового 
состава и ноличес!rва nо!rребляемых растении их ес!rест:венному _со·оr
ношению в фитоценозе. По сравнению с диними домашние олени выпасают-

-ся на более богатых заnасами кормов пастбищах (не менее 5-б ц;га), 
поэтому nлотнос!ь их выпаса бывает значительно выше, чем у динvсr оле
ней, и составляет в среднем 8-!2 голов на IOOO га, достигая в отдель
нь~ хозяйствах !5-Iб голов. 

Ес~ес~венный прирос~ живой фи~омассы лишайников равен в год 8-12% 
ее общего заnаса. Однако при выnасе домашних оленей, nри однокра~ном 
прохождении сrада по nас~бищу, rеряеrся до 25-30% общего заnаса фи!о
массы (Андреев, 1983). Если в зrих условиях не осущесrвляеrоя пасrби
щеоборот, то отрицательный баланс приводиr к снижению фитомаосы и со-

. вращению nлощади лишайниковых nастбищ - де.пихенизации (Андреев, 
19756). Делихенизация -наиболее крупномасштабная форма воздейст
вия оленеводства на nриродные комnлексы тундры и nритундровых тер
риторий. Средняя скорость де.пихенизации оленьих nастбищ в субаркти-
ческой туццре составляет около 1-~ ~егодно (Пол~аев, 19?8а, . 
1978б; Щелкунова, 1978, 1980~ ~ на местах сОnрикосновения выnаса ди
ких и домашних оленей - 4:-5% (Андреев, 1980; Карnов, I984). 

Выбитые лишайниковые пасrбищ? восстанавливаю~ся в основном за сче~ 
злаков, а rакже куоrарников, куоrарничков и зеленых мхов, r.e. nроис
ходиr nроцесс озлаковения (Андреев, 1975 б). Подобное изменение расrи
rельности зимних пасfбищ ведет к изменению рациона пи~ания олевей -

· ·в их рацИоне снижае~ся ' содерЖание ягелях, увеличиваеrся доля зеленых 
кормов и ве~оmных расrений (Полежаев, 1978 б; Арефьев, Чечуков, 1980; · 
Андреев, Карпов, !985). * 

Наибольшей nриспособленносrью к nи~анию веrошными и зелеными кор
мами в зимнее время о~личае~ся rундровый олень харгин. в рубце у не
го содержиrся ягеля II,2-23,1%, в ~о время как зеленых рас!ений и ве
~оmи 60-80%. В ~ех же условиях в рубце расnросrраненного в !ундро:вой 
часrи Якуrии эвенкийского оленя ягеля - 50,8%, r.e. в 2,2 раза больше 
(Румянцев, 1976). В других районах оленево;цсrва (Северный Урал) доля 
ягеля :в зимнем nиrании оленя ;цос!иrаеr ;цаие 94,0%. (Аврамчик, I939; 
Игоmина, Флоровская, 1939; Машисrова, 1976). Выпасаясь на пасrбищах~ 
б~гаrых зимнезеленыМи кормами (преимущесrвеsно с пушицей влагалищн0й)1 х 

Ягель - куоrис~ые лишайники, nоедаемые оленем. 

б 

~ 10 11 и 0 э имы олени харгин сохрQняют упиrанноu!rь и хозяйс~венную 

1 1 р ~~~~ ' •1·ин 11 ос'Рl) . на основе э~ого В.111.Устинов, А.А.Покро:вс~ий и Б.д. 
1 t1'l~ r 1 нoн ( 1954) высказали мнение, согласно :ко!rорому в реэульта~е унич-

1 11 1ин нРuлн на пастбищах олене:водсrво не пострадает, i'ак как .олени 

11 111 J I C Jlloчoтcн на зимнезеленые корма. На · ешибочвос!rь этого указывал · 
ll II . AJJдpoo:u (!955). он считал, что замена ягеля возможна лишь в рай- .. 
OllftX, l'l~C имеются достаточные запасы зимнеэеленых кормов. Это :в nер-

11ую D'f ередъ область широкого развития осоково-пушицевых fундр, !.е. 

11 ;1 им.ущоо!r:венно nодзоны субарктических !l!ундр R воетону о~ р.Леfiы, а 
"O itЖ ) неиоторые места равнинных тундр, горы, где развиты кочкарные 

'Y II ]~ pы и долины рек с арктофиловыми зарослями. К тому же вряд ли мож-

Но IНJссчиfываrь ва значительное развитие травянистых мвоrоле~них рао-

~· 111и.И :в реэуль!rате уничтожения ягельников, по!rому что nосдедние ха рак

, 1Hil.d для крайне бедных почв (Андреев, I97I). Также надо учесть, ч~о 
,V JЮжо й эимнеэеленых растений имеет большие колебания по годам. Ампли

~\Удо по годовых колебаний урожая разных видов различна. Отклонения от 

родних многолетних величин в период максимального разви!ия фиrомас

ы ваблюдались у пушицы влагалищной ( Eriophorum vaginatum ) :в преде

J! ПХ 20%, у осоки блестящей ( Сагех lugens ) до 60%, осоки придатно- . 

носной (Се.гех appendiculata ) 50%. (Сезонная и погодовая динамика ••• , 
978, c.I75). Следуеr отметить и то, что кочкаобразующие осоки наи
большую урожайность даю! в 30-80 лет (Егорова, !974, !976 , 1980). 
il связи с этим вывод В.В.Уткина (!974, 1977) об увеличении емкос~и 
JJЫбИ!ЫХ лишайниковых пастбищ в реэультаrе замены лишайников эимвеэе

леными злаками, преимущественно ОЕсяницей о:вечьей - Festuca ovina 
(у В.В.У!rкина ut. supina )) !rpeбyer уточнения. . 

Изучение влияния многолетнего срезания (имитация выпаса) на аркrо
филу рыжева!ую, пушицу влагалищную и узколистную (Eriophorum polys
tochyon ) покаэывае! отрица!rельное воздействие выпаса на их урожай

nост~ (Маfвеева, !975, I9?6; Галактионова, Неус~рое:ва, . I980). • 
Таким образом, неус~ойчиво .с~ь к выпасу, nодверженность урожая кор

мовых rрав nогодовым колебаниям подfверждаю~ вывод, ч~о главную роль 

в зимнем питании оленей в обозримом будущем буду! играrь лишайники. 

Если даже nроизойдеr замена мес!rных тундровых оленей харгинами, нужда 
в ягеЛьных кормах сохранится ве rолько для поддержания нормального 
оооrношения зимних кормов, но и для увеличения доли лишайников в годы 

о низкими урожаями эимнеэеленых рас~ений •. Лишайники буду~ игра!ь роль 
своеобразных "консер:вов", сохраняющих свою фи~омаосу незавиоимо о~ 
условий года. Надо учи~ываrь и ro, чrо еще в !937 г. М.Я.Ансенова ус

!rановила лучшую переваримость кормов и хорошее физиологическое состоя-

' 
• 
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вие оленей при соче!rании в их пиrании ягеля и травянистых кормов. 
(Аксенова, 1937). В дальнейшем э~о nоложение было nод~верждено оnы
fами П.Куркела (Kuгkela , !978), который пришел к выводу, что наи
более разумной и экономичной формой зимнего корма оленей являются 
nасrбищные !(Орма, состоящие на 20-30% из яге~я и на 70-80% из зеле
ных расrени~. Видимо, это объясняется хорошей энергетической емкостью 
лишайНиковых кормов, в 1,5 раза nревышающей rаковую оrравянистых (Ко
чанов, Кочан, !987). 

Повсемесоrное расnрос~ранение делихенизации ставиr nеред наукой и 
nракrикой задачу nреодолеть негаоrивные воздейсrвия, связанные с ухуд
шением качес!r:ва эи~них пастбищ, поэтому внимание иссл~дователей в ос
новном было направлено на изучение ягеля. Были изучены прирос!r ягеля 
и rемпы его восстановления, вопросы сrимуляции роста ягеля, :выявлена 
сезонная изменч~:вость пастбищ и дана их сезонная классификация'. На 
основании знания npиpocora ягеля и сезонной изменчивоо!!'и nас!!'бищ раз
рабооrавы научные nринцилы nасоrбищеоборооrа и даны рекомендации по ero 
внедрению в ряде районо:в. Одвим из пу!ей nреодоления отрицательных 
nоследсоrвий делихенизации оrало увеличение в c!l'pyкrype соrада маоrочно
го nоrоловья о целью наиболее полаого исnользования избы~нов леrне -
зеленых кормов, чrо nоз:воляеf при снижении · зимующеrо поrоло~ья оле
ней сохраниrь или даже nовысиrь выход продукции ny!l'eм осеннего забоя 
увеличенного поголовья !!'еляr оегопеrков. При эоrом нагрузка на зимние 
nасоrбища уменьmаеrся, а на ле!!'ние (бесснежного периода) увеличиваеr
ся, rак как rеляоrа pacryr и раэвиваюrся в основном на зеленых кормах 
субарктической rундры. 

Зимой снежный покров защищаеоr. расrиrельносrь nасоrбищ or выrаnrы
вания. Выпас воздейсоrвуеr на nаооrбища rолько в месоrах коnаниц при 
иэъяоrии оnределенной массы кормовых расrений и примесей. Причем уве
личение плоrносrи выбро~енного из коnаниц снега делаеоr невозможным 
nовоrорное исnользование nасоrбищ (Румянцев, I976), в леrве-осенний nе
риод снега неr и рас!!'иrельность nодвергаеrся сильвому выrаnоrывавию, 
оrем более, чrо руководимое оленеводами сrадо no вескольку раз мoater 
nосещаоrь одни и re же участки ·скарпов, I984, I986 б). 

JI.Оксанен С Oks!!-nEin , I978), nроводивший сра-внение многолеоrвеrо 
исnользования ягельного nасrбища, разделенного иэrородью на учасоrки 
зимнего и леrнего в~аса, убедиrельно nоказал, чrо на учасrке леrне
го исnользования произошла nолная десrрукция лишайникового nокрова, 
rorдa как на местах зимн~го выnаса лишайники были повреждены rоль-
ко в месоrах акrивного кормления оленей. Причем десrрукция лиuiайвико-
:вого · nокро:ва произошла в резулъfаrе и••енно · 

• выrаnrывания, rак как в 

8 

1 11, 11р JМП ОJiени лиша ·йниками не питались. Несмотря на fаную не-

~ 1 'И н11у1о рuлъ выfап!fыва ния, изучение nроблемы ди~рессивных измене-
1 ~~ РОО'I'И'J'оЛЫiости пас!rбищ в бесснежное время под :влиянием выnаса 

1111 ttl tй O!L•orao!r от такового для эимвих пасrбищ. Так, если этой npo
JI моИ 1111 3Имних пас!rбищах Печорского Севера занимался В.В.У!fкин 

1 ''lt1 , I '/'), !977), на Чукотке- А.Н.Полежаев (I978a, I978б, !980), 
11 11 , оподно~ Сибири - М.А.Магомедова (I986), т~ по пас!rбищам бec-

oll tJКI IL>I'O нориода в тундровой эоне имеето.я единственная рабо!rа В.Н. 

Лllдl') ,nn (I930), выполненная по полуострове Канин Нос. Им усfано:в
~1 JIIO • ч~·о на песчано-холмис!rых !rундрах, где доминирую!!! лишайники 

1 llf ООJlЪШОЙ примесью мхов, при выпасе угве!rаются лишайники, а мхи 
I1U11YЧtJ10!1.' эначите~ьное разви~ие. · Для эfой с!rадии !rанже харак!ерно 
р 1 111И'Р.ИО элаков и разрас!rание карликовой ивы ( Salix herbacea ) • 

lj уо110виях nостоянно повторяющегося выnаса небольшой ИН!fенсивно. оти 

1~n1111uн стадия может сохраня!rься в ста~ильном состоянии. При усиле-

нии ннстьбы (главным образом из-за :выrап!rывания, меньшее значение 

имоu~ обкусывание) растительность переходит в новую с!rадию с раэви

~·ым элаковым покровом иэ овсяницы овечьей (у В.Н.Андреева ut F.su-

1,tnn). В.Н.Андреев (!930) полагает, что ~ nроцеосе восстановления 
JНtо~ительвость проходит те же стадии, so в обратном порядке. На .дру

rих ландшафтах наблюдаются fакие же изменения. Основной :вы:вод, oдe

J1UIIJJый им, - :выnас является рычагом, ко!rорым можно сознательно иэ

монн!rь растительнос!rЬ тундры. Причем для кочкарных fундр .;Je!roм ив

~·(~НJсив нос!rЬ :выnаса должна быть вначале высокой, чтобы выэ:ва!ь .смену 

tсоровных сообщесr:в · злаковыми, затем !rакой, чfобы nоддержи:ва!rъ эла
иовые в стабИльном состоянии. Дальнейшие наблюдения nоказали (Андреев, 

I ~ЬЗ) что для сохранения качества летних nастбищ нужно, чтобы nаст-

бm~а,'ислользуемые в начале данного сезона, в следУющем году были бы 
: llДействова.ны в конце сезона, затем цикл должен nовторяться, т •. е. · 
II.Ужно соблюдать своеобразный однолетний nастбищеобо.рот. Т~ое исnоль
оование nастбиЩ сnос.обствует созревав~ и высьшанию семян · nастбищ
оых растений, особенно разнотравья. 

в nрактике оленевод-ческих хоэяйсrв нер~дко вс!rречаюrся случаи 

использования nасrбищ зимнего (снежного) · периода в летний _ (бесснеж

ный) nериод. На каrастрофическое исчезновение лишайнико:в при fакой 

эксплуатации пастбищ указывает А.Н.Полежаев (!978а, I978б, !980). 
в последующем к лроблеме использования пас!I.'бищ бесснежвого периода 

\ 

исследователи возвраща~ись периодически, :в основном с точки зрения 

rrриемов их рационального использования, не ка~аясь при э~ом дигрес

.. < :и ·вных изменений растительности (Андреев, !940, !953, !976, 1986; 

-
\ 
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Белугин, !957; Ваэинrер-АnРr~!орова, !949; Куваев, Самарин, I96I; По
номарев, !968; Кукушкин, !984 и др.). 

Пао!бища исследуемого вами района испопьзуюrся как домашним оле

нем, rак и диким северным. Как извес!но, леfние nас~бища наиболее 

крупных поnуляций северных олевей в СС~Р и в Севервой Америке рас

положены на побережье Северного Ледовиfого океана (Друри, !949; Его
ров, Егорова, !967; Андреев, I96I; Мичурин, !965; Геллер, Боржонов, 
!975; Kelsall, !970 и др.). При миграциях с зимних nастбищ на леr

ние и обраfВО дикие олени всfупаю! в кон!акr со своими домашними со

родичами. При эrом возможны передача болезней, снрещивавие во время 

_ гона, увод домашних оленей, конкуренция из-за пастбищ (Сдобников, 

!935; Михель, !938; Тихомиров, !959; Мичурин, !965; Геллер, !969; · 
Андреев, !96!; Кищинский, !9?4; Сыроечновский, !975, I986; Тишков, 
!977, !985; Klein, !980 и др.). Наиболее важным, на наш взгляд, nа

стбищные о~ношения. Изучение питания диких оленей покаэываеr, чrо 

они по~ребляют меньше ягеля, чем домашние (Шапошников, !955; Мичу
рин, Махаева, !962; Мичурин, Вахrина, !968; Егоров, !965, I9?I; Кол
пащиков, I982; Карnов, !98~; Новиков~ Новикова, !98?; Shank, Wilkin-
son, Penner, . !9?8; Scotter, !967,--и др.). Такое различие :в пита

нии диких и ~омашних оленей сложилось в результате вмешательства че

ловека, ко~орый посrоянно выпасал домашних оленей на ягедьных nаст

бищах с большей емкостью, хо!я физиологические поrребности оленей 

!ребуют рациона с преимущественным содержанием зеленых кормов, ч~о и 

соблюдалось есrественно свободно живущими дикими оленями. 

Дикие олени, выпаса~сь разреженно на зимних пастбищах, съедают и 

:вы!аnrываю~ обычно до IO% общего запаса лишайников, что полностью 
покры:вается прирос~ом. В резупьта!е пастбище не nодвергается делихе

визации. Косвенно это nодтверждается сrабипьным содержанием и даже 

увеличением ягеля в содержимом рубца оленей таймырс.кой популяции 

(Андреев, Карпов, !985, c.I03). Но)заходя иногда на богатые ягелем 

пастбища дома~них олеве~дикие подвергают их двойному использованию, 

Ч!О вызывает деградацию лишайникового покрова. 

В условиях rундр Якутии питание диких оленей в б~сснежное время 

изучалось О.В.Егоровым в дель~е.р.Лены (!965) и на хребте Улахан-Сис 
~I9?I)j Г.В.Новиковым, О.И.Новиковой (!98?) и Н.С.Карnовым (I988) -
в ~вдиrирской тундре~ Г.В.Новиков, О.И.Но~икова (I987) сравнивают ра
ционы питания диких и домашних оленей в междуречье Яны - Индигирки. 

Ими установлено, что дикие олени поедают в июне - августе до 80% тра
вянистых растений и O!r 2 до 5% лишайников, домашние же - ?0-80% трав 
и !3-I?% лишайников. Сведения о взаинооmно т ~ шениях диких и домашних оле-

,. 10 ... 

• 

1 1 11 1 11 ~·о tшох :в низовьях р.Индигирки мoJJtao най~и . в рабо~ах А.А. 
1 щ 11 н u •о, В.Е.Флин!а (I973), Б.В.Новикова (!983). Оии оrмечаю! ра-

щ нttuc!.ri· лотних пасfбищ диких и домашних ·оленей и о!су~с!вие oo!-
l tOtlltYpeнции между аими. / 

То1сим обрезом, несмо!ря на больш·ое значение пао!бищ в 6eccнe-s-
lllt~ в риод кок пастбищ, обеспечивающ~ количесfво и качес!во по~учае- · 
ot1 р[Ю/\Уttции и nодrо!авли:вающих оленей к трудному зимаему времени, 
1~1И 111и мпоголе!rнего выnаса оленей ва рас!и!ельнос!ь nас!бищ данно-

1' ' 11 риода бЫJiо изучено недостаточно. Слабо были изучены воnросы nи
и nыпаса домашних оJiеней в условиях тундр Якутии, а также 
ы их взаимоотношений с дикими оJiе!:ШМИ на одних и тех же nаст-

в босснежный период. , 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕдОВАНИЙ 
• 

• 

Геоморфо;;огия 
• 

Район исследований охваrываеr Яно-Индигирокую низмевнооrь обшир-

ной древней аккумуnяrивной Приморокой ра~нины и Кондаковекое эрози

онно-двнудационное плоскогорье Полоусневской облас~и Восrочной Яку

rии. 

Как и вся Приморская раввина, Яно-Ивдигирская низменносrь сложе

на рыхлыми ~ре~ичными и чеrверrичными лессевидными суглинками. Раз

ви~ие подземного оледенения с конца илейстоцена до наоrоящего време

ни определяе!r. .особое своеобразие мезо-и микроформ рельефа, харакrера 

обводнения и ~.д. (Егорова, 1976). Подзеквые льды· сохраняюrся благо
даря тому, что мощность rолщ грунrа над ними больше, чем слой сезон

ного О!~аивания nри усrановивmемоя режиме. Нарушение усrановленноrо 

равновесия вследоfвие климаrических изменений или анrропогенвоrо воз

~ейсrвия (пожары, увичrожение рас~иrельнос·~и :в резульrа!rе :выnаса оле-, 
ней, nрохода вездеходного rранспорта, с!роительства и r.до) може! 

повлечь деградацию ледяного пласrа - !ермокарсr, ко!Орый зд~съ явпяе!

ся основным рельефообраэующим nроцессом (Русанов, Бороденкова, Гоа-
..... 

чарова и др., 1967). Эдесь расnросtранен озерно-алаоный пандmаф!, ха-
. 

рак~еризующи~ся более низкими абсолю~ными высо!ами и большой выров-

. ненностью nоверхвосrи, о~ первичной равнины ос!аюfся редкие вебоиъ

шие обособленные ос!анцы - едомы. Меньшую час!ь площади за~имаеr 

озерно-холмистый ландшафт, Б, ко~ором . !ермокарстовые котловины с озе

рами и остатки аллювиальной равнины в виде увалов предс!авлены nри

близителюно nоровну. Эдесь на береговь~ обрывах озер и рек широко 
разви~ы байджарахи. 

Кондаковакое эроэионно-денудационное nлоскогорье занимае! nросr
ранство между нижним !ечением р.Ивдигирки и кряжем Упахан-Тас. В ero 
пределах выделяются кряжи Шандринский и Бонга-Тага. Максимальная оr

меrка 49! м расположена в южной оконечности кряжа Бонга-Таrа, сред-
' 

!2 

• 

вы 300 350 м На фоне о~нообразвоrо плоскоrорвоrо 
ltИ 1JЬIOO!bl ра:в - • 
11 

JlJ}eфa возвыmаюrоя о!дельные вершины. ЧрезвЬJЧайная выро:вневиоо!ъ 

11 
~1ъофа плоскогорья объяоняе!ся сппошвЬDI раз:ви~ием о!носи!еnъво 

мuлоуо~ойчивых горизон!ально залегающих »ерхвеюрских песчаников и 

лонцев. 

Клима! 

клима!ические условия оrличаюrся суровоо!ью. обусловленной reor- . 
рефичеоким nоложением ва сев~ре Сибири, удалевнос!ью О! А!nан!ичес
IСоrо и защищеннос!ЬЮ высокими горами о! Тихого океана, а жакже бnи
эоо~ью холодных арк!ических морей Ледови!ого океана. Наличие сибир
оt<ого ан!ициклона оnределяе!r клима! района исслед.овавий. Благодаря 
ОН!ициклону зимой с!ОИ! ясная и х~лодная nогода (абсопю!Ный мин~мум 
--62оС) 00 слабыми ве!рами (средняя скорос!Ь в зимние месяцы не npe
Dыwae! I к/с). в ле!ние дни rакже преобладае! безоблачная сухая пого
да, но акорос!Ь ве!ра увеличивае!ся в 2-3 раза. ~акоиыальноrо значе
ния !емпераtура вовдуха дос!игает :в июле (до +32 С). Небольшан по 
сравнению о цевrральаояку!окой ампnи!уда сред~еrодо~ых !емпера!урных 
колебаний, более высокая влажвос~ь воздуха, чао!ые !умавы и преоб
ладание осадков над исnарением, связанные с влиянием nедо:ви!оrо оке
ана) говоря! р близоо!и климата !уадровой зоны к умеренно конrивев-

!альному. · 
в среднем на !ерри!орию субаркrической !ундры :в tечение rода no-

orynaef !enna до 60-65 ккал/см2. в · районе исследований радиационный 
баланс о!рица~ельный Б rечение всей зимы. Почвы зимой сильно nромер
ваю~, накапливая большой запас холода. Сильвое охлаждение почвогруи
!ОВ !ундры объясняе~ся не\ только низкой солнечной радиацией зимой, 
но и брпьшой оrражательной способнос~ью снежного nокрова - 80-86% 
(Саввивов, 1976). с марrа радиационный поток усилива~тся, и уже в 
апреле земная поверхность получает О! 4 до 7 ккалjсм в месяцо В 
мае · коnичесrво суммарной радиации растет из-за длительности поляр
аого ~ня И достигае! Iб ккал/ам2 - ·максимального среднемесячного . 
количес~ва тепла в Арк~ике, затем nос!епенно снижае!ся и в . июне
июле не превышае~ !5 ккалjсм2, а в сентябре в резул~~ате увеличения 
облачнос!и сумма ~епла резко убывает. Однако даже в бесснежвое вре
мя не вся солнечная радиация, падающая на земную поверхность, погло
щаетоя и идет на нагревание, значи~ельная часть ее (30-35%) о!ража
е~оя. Средняя !емпера~ура самого холодноrо месяца (январь) колеблет-
ся О! -30 до -38°С (табл.I). · 

Период с темnе·ратурой выше I0°C крайне непродолжителен. Средне-
месячная ~емпература самого теплого месяца (июль) IO-II°C. Безмо-
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1'' IШ" 110риод не превышае! 30-40 дней, заморозки возможны даае в ию
' ~' n'lluои~ельная влажнос!Ь достат ·очно высокая на про~яжении :всего . 
1 tl м 79% (СеЕерная Якутия, 1960; Агроклимаfический справочник по 
1 (' 11', L963 ). Такая высокая o!r но сит ель на я :влажность в летний nериод 
111 11JIIO ор авии!ельно небольшоrо дефици!а влщв:нос!И воздуха и низкой 
1 IMII ро!УРЬI обусловливае! неэначи!ельиое испарение почвеиной влаги, 
J J олужи! причиной избы!очвоrо увлажнения почвы и наличия ыноrочис-

11 Н111ых озер. Осадков :в !уидре · :выnадае-r немного,_ и основная их масса 
II})ИХОдится на июnь - авгус!. Так, на ст.Чокурдах за Э!i'O!i' nериод :вы
Нiдоо'f ?8 мм, или 42% общеrо годового их коnичества. Ос!rальная час!ь 
u одков приходи!оя на снег, который лежи! здесь около 250 двей . 
( 1•обд .2 ) . Высо~а снежиого покров а · около 35 см, пло!ио с!Ь О, 30 
vjoм3. В зимнее :время господс!:вующие южные, юго-эападвые и заnадвые 
11 ~ры неnрерывно nере:вевают и распределяю~ снеr крайне неравномерно. 

11 окаnли:вае!rся :в большом · количестве в понижеiН\ЯХ и у nодножий cкпo
IIOD, образуя мощные долго ве !ающие залежи-снежники, !огда как воэ
ыurонвы е учас!rКИ :водоразделов · ос!rаю!rся едва прикрытыми !rонким споем 

utlora или совершенно лишенными его. Долгое залеживание снега в с н еж-
J1Иitax nри:води!r к сдвигу фенологических фаз и сокращает веrе!ационный 

. 

нориод растений (Александрова, I96I) . В целом неравномерное расnреде
пвиие с~ежаоrо покрова усуrубляе! раэви!ие пес!ро!ы и моэаичнос!И 
(парцеллярн9оти) расти!rельного покро:ва . 

Почвы 

Ра~он исследований имеет своеобразвый почвенный nокров; его отли
чает яркое проявление мерзлотных процеосо:в (криогенный массо-и влаго
обмен, термокарст, трещинообраэование, раэ~итие микро- и нанерельефа 
и r .д.). По почвеиному районированию (Почвы Северной Яку!ии, 1979) 
он о~носи!ся к Яно-~ндигирской провинции подзоны субарк~ических !УНдр 
~ундро:вых глеевых nочв, ко~орые характ ериэую!сЯ общи~и свойствами: 

- В профиле всех почБ имеется мноrоле!rняя мерзло!rа. В эависимос~и 
от ряда фак!i'оров (количес~во осадков, меха~ический состав, тип и про
ек~иввое nокры!ие растительности, влажнос~ь nочвы, рельеф и т.д.) 
мощность дея~ельноrо слоя колеблеrся of 50 до ?5 см. 

- Почвы переувлажнены и оrлеены. Стеnень оrлеения увеличи:вае~ся 

о гrtубиной, дос!!t1Гая максиму~а в надмерзлО!ном rориэои!е. 
- Почв~вный nрофиль разделен на две части: верхflюю органическую 

и нижнюю минеральную. Каждая часть nодраэделяе~с я на горизонты в за-• 

висимости от стеnени разложения органического вещества · и степени or• · 

• 

леения минеральной части. Органи~еские горизонты имею~ разную мощнос~ь 

1 
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и степень разложения .( fорфянистые, тор
фянисто-nерегно~ные, перегнойные). Мине

ральные гориэонты.о~личаются степенью 

оглеения. 

- Реакция почвенной среды колебле!ся 

о! слабокисло~ до нейтральной. 

В зависимости от · выраженности э~их 
' 

процессов ти~ тундровых гле~вых почв 

подразделяется на п~дтипы. В районе ис
следований в положиfелъных элементах 

рельефа под бугорково-кочкарными тунд

рами наиболее распространены тундровые 

перегаойно-торфянисто-глеевые почвы; в 

отрицаrельяых элемен!rах (полигонально

валиковые боло~а и !ермокарс!rовЫе пони

жени~) - rорфянистые и rорфявис!о-боло~

ные ПОЧ'ВЫ. 

Рас!rительвоаrь 

По геобо!rаническому районированию 

В.Д.Александровой (I977) район рабоf 
входи~ . в Омолойско-Индиrирский округ 

Яно-Индигирской подпровинции субарк!и~ 
ческих rунд~ Арк~ической ~бласти (рис.I). 

Расти!rельвость подэ.оны субарк·тическИх 
!ундр отличается доминированием или учас

тием в качес~ве харак~ерных компоненrов 

растиrелъности плакорньш местопроиэрас

rаний гипоарктических кустарников и кус

тарничков, иэ ко~орых nервостепенное 

диагностическое значение имеют береза 

тоща~ ( Betula exilis ), ива красивая 
(Sal~x pulchra ), брусника ( Vaccini-
um yitis idaea ) б ( . , голу ика Vacci-
nium uliginosum ) и багульник ( Le-
dum decumЪens ). Для субарктических 
тундр также характерно эначи!ельное уча

стие в рас~ительном покрове бореальвых 

rрав и нуатарвичков (Comarum palustre 
Е . . ., qulsetum arvense, Andromeda polifolia· 

. ' 

Iб 

•• • 

Воеточно-СиБиРское моРЕ 
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Рис. I. Схема района рабо~: 
1~3 - пас!rбища бесснежного ~ериода (I - А - 5-я ~бригада, 

R - II-я бригада, 2 ~ южная rра~ица ле!о~ок дикого опеип~ ·3 - пу!и 
миграции дииих оленей); · · · 

4-IO - rеобо!!'аничесиое районированиеf4 - границы зон,. 5 - границы 
nодзон, б - границы nолос, 7 - южные арК!ические rундры, 8 - север-
11ие субарк!ическиеt 9 - южные субарк!ические, IO - :аесоrундрв); 

II-14 - расrиrельнос!!'ъ пасrбищ по марщру~у движения бригад(!! -
плоокобугрисrо-мочажинные и полигонаnьно-валиковые rундро-болоrные 
комnлексы в соче!авии с осоково-пушицевыми болоrами, I2 - кочкарвые 
и бугорковые rундры, 13 - кочкарные и бугоркавые rундры в сочеrании 
о nлоокобугриоrо-мочажин.нwи и nолигонально-валииовЬ!IIИ rундроболоr
иыми комплексами и оооково-пуmицеБЫМИ боло~ами, 14 - деллеБые коч-
I~арно-влаrалишноn~шицевые !fувдры) 

• 
Menyanthes trifoliata и др.). Одновременно доо!а!!'очно оrчеrnиво ' · · · 
выражено учасrие арк!ичесиих видов, !аиих,каи ArctagroStis latifolia, 

' Arctofila fulva и др. В nодзове субарктических !ундр мы 
вслед · эа в.д~Алевсавдровой (!977) о~пичаем две полосы: южную и се
верную. В расrиfельном nокрове южной nодосы субаркfической rундры 
довольно широко распрооrране~а береза !Ощая, образующая в боnьшиноr
uе расrиrеnьных с.ообщесrв хорошо выра11tенвый ярус. В nлахорвых же се
неросубариfических fундрах она вс!речаеrся лишь сnорадически и имееr 
обычно сrеnющуюся форму; выраженный ярус здесь не наблюдае!!'ся. Чао-

I? 
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то в этих сообществах прису!ствуют ивы красивая и темнеющая (Salix 
ruscesceris ), но и они не образуют выраженного яруса. В этой поло-

dе плакорные .сообщес!ва имеют черты переход~ые к южной полосе арк
тических тундр. Однако наличие на плакорах берез и ив, их обычное . . 

· развитие на бу~рах и валиках ТУflдроQол~тных комплексов явцяются диаг-
Еос~ическими приэнаками, говорящимИ о при.надлежности э!rих. районов . 
не к арк~ической, а к субарк~ической !УН~ре. 

Равнинный х~рак·тер и сильная нарушеннесть территории Яно"-Индигир 
. . 

ской низменности термекарстом оnределяют преобладание в растительном 

nокрове осоковых и _осоково-nуmицевых боJrот, . · а .таЮ<е плоскобугристо-

. мочажинных и nолигонально-ваJiиковых тундраболотных комплексов'· - зани-, 

мапцих около ?О% - nлощади (рис. 2)'." В- растительном nокрове осоковых , . . 
болот nреобладают осоки nрямостоящая (Garex concolor ) и струнакорен-

ная (C.chordorrhiza ) - от 5 до 25%. На осоково-nуmицевых болотах к 
ним добавляются пушицы узколистная и Шейхцера (E.scheucbzeri ). В на
nочвенном _ nокрове обычны сфагны ( Sp~agnum squarrosum, S.Ъвlticum, 
s ,.wa.rnstorfia.num. ) и др. - от IO до 60% покрытия, иногда встречают
ся дреланоклядУсы - до 15%. 

tto плоск~м вершивам . и пологим склонам ува~ов развиваются кочкар
ные тундры, характерный микрорельеф которым придают кочки пушиды вла

галищной (о~ 20 до 40% площади) диаметром 20-30 см и такой же высоты .• 
На склонах увалов с хорошим дренажем развиваются бугорновые тундры. 

Кочкарные тундр·ы в общей сложности охватывают около 20% площади су_б

эрктических . fундр Яно-Индигирской низменности, бугор~овые- 5-IO%. 
~epera многочисленных рек, ручьев и озер зарастают арктофилой ры

жеватой . ( Arctofila fulva ) - проек~ивное покрытИе 5-IO%. Узкие по
лосы ивняков р~звиваются по нижним частям склонов ува~о~ и nриречnым 

участкам долин рек и р~чек. Они образовазы иэами красивой, копь~вид

ной ( Salix hastata ) и сизой ( S.glauca ), · имеющими высо~у 0,5-
!,2 м · и сомкну~осrь крон 30-60%. Под пологом ИЕ встречаю!ся редкие 
злаки, разно~равье, в напочвенном nокро~е наблюдаются зеленыв мхи 

(про 8К!L'ИВНОе . ПОКрЫ!rИе 50-80%). ДОМИНИру е! среди_ МХОВ аулаКОМНИУМ · .. 

вздутый ( Aulacomnium turgidum). . 
В рас!и!ельном покрове Ко~даковскоrо плоскогорья nреобладают ~оч-

. -
. карные и бугорновые ryндpl?J (рис.2). Склоны :воэ:вышеннос!'ей высотой . 

. . 
70-200 м · вад уровнем моря завяfы деллевыми :влагалищно-пуmице:выми 

' . 

· тундрами• На :валиках деллей мвоrо багульника и других кусrарничков 

(проек!'ивное nокрытие до 20%); пушица Благапищная занимееr !0~!5%, 

~ :в лишайниково-моховом покрове це!рария клубочковая имеет покрыr~е 

5-40%, rилокомиум блес~ящий ( Hylocomium splendeьs ) · и другие зе
леные - мхи- до 30%. В деллевых ложбинах более или менее раз:ви~ кус-

18 

,, 

1 7 8 9 '6 з . 7 1 

-а 

' 
' . ' . 

3 
.. ' з 

• 

9 6 

д . 

. ' 
., 

Рис. 2. Профиль расfи!ельноо!и Яно-Индиr:Ирской низмевноо!и (а) 
и северной · час!и Кондаковскоrо nлоскогорья (б); 

,. 

1- руче• или: озеро; 2- заросли ив; 3- кочкарная ~~ндра ·; 4-
nуt•орко:вая; 5 - · !равявой ручей; 6 - буrри·с~о-мочажинный !YH~poбoпo!
ttil~ ltомплекс; ? - --nрибрежные заросли арк!rофилы; 8' - осоковое или 
uс,оково-пуmицевое · боnоfо; - 9- nолиговально-~апиковый rундроболо~ный 
1сомплекс · . · 

Масm!аб: вер~икальный I:2000t rоризон!альный I:IOOOO. 

tl•o{HIИitoвый nокров из берез.~ . !rощей (20%) и ивы краои:вой (5-IO%). В · 
оDнэи с рос!ом влажвос!и увеличиваеtся nокры!rие nушицы :Влаrалищн~й ·-
0~60% и зеленых мхов- 40%.По доливам рек и ручьев· здесь :всrречаi)!-

JП осоковые или осоко:во-пушице:вые боло~а • . 
.. . . 
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Глава Ш 

ВЛИflНИЕ ВЫПАСА ДОМАIШfИХ ОЛЕНЕй 
НА ПАСТБИЩА В БЕССНЕЖНЫИ ПЕРИОД 

' '' JДО~'ве иэменяеfся :в за:висимосtи Of · сезона, поэ!l.'оuу вопросы пита-
• • 

ин, выпаса и исnользования nас!бищ изучались по сезонам выnаса бес-
• 

11 н ого nериода. Разделение на сезоны проводилось по проек!'у земле-

' I'JюИо!l.'ва совхоза 1tQпеаеrорский" о~ !982 года. 
Mu-ro;g "!роп", разра6о!анный В.Н.Василье:вым (!936) и yco:вepшeac!r

I)IJtHHtый В.Н.Авдрее:вым и В.М.Сдобнико:вым (Андрее:в, · 1954),. Применялся . 
\ 

~&fl изучения питания и :выявления су!rочных и сезонных площадей :выnаса 

tJJopвыx оленей. В соо!fве!l.'сr:вии с целью и задачами рабо!ы нами :в:веде

'''' набольшие доnолнения при камеральной обрабо!ке "!ро·п" •. Под "!ро-
1 0~1' nонимае!rоя использов·авная при :выnасе с!rада площадь nастбищ. Иэу

r 11ио 11 !rропы" заключае!rоя :в ее съемке :в масш!'абе I:IOOOO с указанием 

tiiШIJltиx границ тропы, !rипов паст~ищ, эа!ронутых :выпасом за то!r или 

Расtительнос~ь субарк!rической тундры сЛужи! кормово·й базой мно- 110~ период времени (час, су~ки и т.д.). Имея с .собой карту масштаба 
rочисленнь~ живоfных, среди коrорых сущес!венную роль играю! север- : 100000; мы заранее снимали на миллиметровку в масш~абе I:IOOOO 
вые олени. Особев.носrи :воздействия северных оленей на расfиrелъный Ct iP'l'Ocxeмy учасrка работ, ч!i'о эначи!rелъво сокращало физическую нагруз-
покро:в nас~бищ определяе~ся дпи!елънос!ью и харак!l.'ероы их п~ебывани <У и высвобождало время для наблюдения эа пас~ьбой оленей. Направле-
н фитоценозе, т.е. поеданием или вы!апrыванием . ими различных часrей IИ) движения стада определялось по компасу. Длина и ширина тропы учи-
растенИ·й, вызывающих гибель отдель,ных о·рrанов или всего растения, ЫtHt~Iacь относительно хороших ориентиров (границы :высоr, булгунняхо:в, 
а !rакже внесением экскрементов (удобрения), изменяющих химические нпессий ручьев и озер). При малочисленности или отсутс!rвии хороших 
свойства nочвы. риоrJтиров длина и ширина троnы измерялись оч~том шагов с последующим 

В бессвежвое время (июнь_ сентябрь) большую ролъ в воздействии JJDJ1( ·вoдoм их на метры. На каждой зариdовке отмечался характер погоды 
выпаса на пастбища начинает игра~ь :выi'апты:вание, в реэуль!а!е много- , мuст о :выnаса оленей,_ приемы регулиро:в.~ния . выпаса, . применяемые пас

кра~ного их nосещения. вытапrы:вание животными почвы и грунта :в уело ,1ухом. В бригадах весной, л~!ом и осенью проводилось полное картиро-
:виях криоли!rозоны моЖет при:вес!l'и к изменению их физических свойот:в JJUifИe "!rроп" за су!r~и и за. :время а!rоянки. При э!rом. иэ-:эа налегания 
термокароту. 'I'IJOH одна и !fa же !l'ерриrория картировалась несколько раз, если она 

, иоuольэо:валась многокра!rно. В ходе кар!l'иро:вания :велось наблюдение за 

Методика работ 

Для достижения целей и задач исследования применялись различные 
методы. Так, для выявления схемы воэдейст:вия выпаса на рас~иrельвоо 
nастбищ иэучалисъ истории использования пастбищ района, пиfание , ол 
ней, nроводилось картирование nлощади пас!r·бищ, ох:ваченной :выпасом 
за стоянку. Эти же данные были ~использова~ы для определения маошtа
бов воздействия выпаса оленей· на растительность пасrбищ nутем вьmе
дения су!rочных и сезонных nлощадей выпаса, · а . та·I~же площадей пасrбищ 
подвергнутых той или иной степени :воздейсfвия эа . бесснежный период 
времени. Картированием контуров пастбищ, используемых бригадами в 
бессвежвое время, оnределялось количество стоявок за бесснежное вре 
мя, расстояние между с!Qянками, соблюдение маршрутов, установленных 
землеустроительной экспедицией, и пастбищеобороr. 1 

Доступность~ обилие и питательность растительности пастбищ в оле 
• 
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IIIJllнooм оленей, ~~ханикой их :воэдейс!I.'вия на растительность. и за nое

дlомостью растений по видам. В ведомости отдельно делались заметки: 

1 [l troй корм предnочитается, на какой высоте скусыв~сЯ ·травы, каково 

11 >llвдение скота. Такие наблюдения таЮ'\е велись за оленями, вьmасаю-
• . ' 

''tимися: на лрив.язи. · 
- ·-

в камеральный . период контуры закар!'ированных троп наносилиоь на 

lt/IJI 'I)JtY, при эт·ом отдельно выделялисъ ковтуры пастбищепригодной площа

/IИ и !rроп, иqпольэо:ванных за с!rоянку. Е бесснежный период. в· условиях 

ЛJI Jtоиховского района все Площади !rундро ·вых пастбищ счита1rисъ пригод

lfiiМИ для выпаса, за иокlrючением площади озер :и рек. Учитывая различие 

11 o'I'OIIeни воздействия выпаса на расти!Пельностъ п~сrбищ в зависимости · 

1'1' Уltаленности от чума при выпасе, :вокруг него отдельно выделяли пло

щu,~и nас тбищ, пригодные для выпаса и охваченные вы~асом на расстоянии 

О,о 0,5; 0,5-I,O; I,0-2,0; 2,0-3,·0; 3,0-4,0 I\M и более от чума, т.е. 

ноэываемые пояса удаленности (рис .3). При этом "!rропа'.' охваченна я . - ~ 

' . 
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Рис. 3. Схема оу~очной 
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!ропы :выnаса (месrвооrь Гидu11vан, 

• 

' I983 r.), ' . а n 

05 Тропы ВЬI.Па са: I - о 24 4Q до 2ISЧ. 2 - siO 30. 30 
в ; 4- с ro20 до 144о. 5 40 • ~ до 7 1 3- с 7 до 
7 ~ с 2045 . -~ IO ' - с !4 до !6 ; 6 - с I?'O до 2045. 

до 22 ч.; 8 -пояса у;цаленносrи пасrбищ or чума, 'км 
выnасом за сrоянну, определялась к . 
Д6C.fi!'KOB "ЧSС!ВЫХ !poпtt Н . ЭК резуЛ:Ь!Ирующая :ВНеШНИХ ГраНИЦ 
ленных за су!'ки С • а _ рис. 3 оrражено 7 "частных !rроп", еде-

, • умма кон~уров всех "часtн ,. · 
использо:ва·нная эа оrоянк . . ых: ~роп :вы~елена нами к 
BJIA-200 М (до О OI мr•) оу. Эа!ем :взвешиванием на элек!fрических :весах 

' Пределева масса контуро д 
rуров, иопольэо:ванннх за cro н в. елением , массы кон 
пасом, находили креrносrь яку, на массу конrуров, охваченных вы-

. rи or чума. Пуrем деления =~:::ь::::ния пасrбищ по поясам удаленнос-
су пасrбищеn·· риг уров, охваченных выпасом на ма 

ОДНЫХ УЧ8С!rКО:В ' ' 
соо!f:ве!fсrвующих поясов ус!fанавливали 

• 
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llf ш 1 1 u •t' у и оп о ль з о в а н и я па с т б ищ • 
МrJоmтабм воэдейс~вия выпаса олевей на nастбища определялиоь нахож-

·!f • 

~~ 111иом nроцентнего соотношения пастбищ, охваченных выпасом различной 
' ' ,, IJOlJИ интенсиввости во время стоя но~ по поясам удаленности от чума. 

. . 

1о•РоМ умножая масштабы на сезонную площадь :выnаса одного оленя, на-
~ ' . 

х 1дили сезонную и-нтенси:вност.ь :воздейсrвия одного олевя на пастбища 

( rш;~робнее см. гл.4.4 )_. Большая часть данных по этому разделу обрабо-
11'[111U fla ЭВМ-М-'!30 по программе, раз раб о ra н ной а:вrо ром с помощью 

м • 11 • с:. ИКФИА СО АН СССР И .И. Сосина. .. 
l<н,ртирова ние , площадей пастбищ, использова·нRых за бесснежный период 

моршруту д:вижения бригад. На землеустроительные нар~ы масm!а~а 

1 :/00000 наносились :время (год, месяц, ден:Q) и места стоянок по марmру_
'~'У ДIJИЖGНИЯ бригад, а та~же ~онтуры.площадей пастбищ, использованных 

1n Сосс нежный nериод. по сезонам выпаса. У~итывались как личные,так и 

11ос1тодо ния бригади·ро:в и оленеводов. 

Изучение питания оленей. Проводилось иепосредс~венным наблюдевй-

JМ :10 выпа оающимся стадом во :время кар!rирования "!rроп", а nри случае -
и uo оленями, выnасающимиен ва привязи. Процентвые соотношения . nоед~е

~11~Х Рруnп растеЕий (фраi~ций) устана:вливалисъ анализом содержимого руб

l~П uлоней общепринятым глазомерво-микроскопическим ме~одом (Игошина, 

J ~6 ; Мичурин и Махае~а, !962;· Маmисто:ва, !976; Егоров, !965; Щелну-
llо ГJО, 1975; Румянцев, 19?6; Полежаев, !978 а ; Колпащико:в, !982). 

11робы содержимого рубца бра~исъ с каждого забитого оленя, эа исклю

J ltиом болЬных и истоще-нных животных. Перед взятием nробы со·держимое 
pynцu хорошо первмешивалось и в IO мес~ах бралась nроба объ-емом околр 
•ro мл. Проба хоро·шо промывалась водой (до исчеэ~овения вязкости), 
ttt'l'OM высушивалась до воздуmно-су:хого состояния. Потом о<Iюрмлялась 

'I'Иrrетка; и nроба закладывалась на хрВнение в 2-З-с.лойных марлевых 

м с ·ltiOЧI<a.x в сухом месте. _ На этикетке указывмась nорода, ло.ловозраст-. . 

l!ttл Ррупnа, уnитанность, тип nастбища, nогода, дата и причины забоя. 

ЛнаJiиз пробы· состоит в следУющем: на nредметное . стемо наносится 

•Jzoй влажного тщательно леремешщ-iН9ГО содержимого рубца, ~ затем на-

J Jл.тается лакровным стеклqм(предметным), поверхность котоwго pacчepчe

llf1 'J'ушью н а 25 квадратинов. Каждый квадратик составляет 4% площа~и 
JI01cpo:nп oгo стекла. Проба рассматривается в бинокулярную лупу и :в каж-

7tОм rсnадра те определяе!I'ся покрытие различными фракциями :в пр.оцентах. 

НtrдоJrнются следующие фракции содержимого рубца оленей: ягель, зеленые 
IC JI}IMU (трава и листья), примеси (мхи · и про"чие), листья 6русвиви, бa
I'YJri,IIИHD, мертвые ост~ТI<И трав и листъе:в. Из каждой пробы С5ерет·ся IO 
OllfiJIИR o:в, затем уста-навли~ается пр.оцеН!I:'НОе соотношение фракций и вы-

11DдИ~'сн среднее из IO анализов .~ Учитывая зависимость содержимого· руб-

• 

• 
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ца о~ сос~ава кормовых растений на пастбище, при общем малом коли
чесfве выборок мы бр~ли не более 2-3 образцов с . одного мес~а эабо~. 

Сrаrиотическая обрабо~:ка полученных данных проводилась по И.А. 
Плохинекому (I970). 

Ис~ория · оленеводст:ва района исследований · . . 

Большуf11 роль в развитии растительного покрова пас!i'бищ имеет ис
rория · испольэqва ния. Интенсивное развитие оленеводства в районе. 
начинае~ся с конца 50-х годов XIX века, когда чукчи, жи~ели Чуко~
ского полуострова, :~давно перешедшие р;Колыму, получили официаль
ное разрешение якутсКого гражданского губернатора кочеваТь между 
Колымой и Индигиркой (Башарин, I962). В 70-х годи XIX в. чукчи пе
решли Аnазею и появились недалеко от Индигирки (Гурвич, I966). "Че
рез десятилетие число эти~ приш.елъцев увеличилось и они Ьбраэовали 
несколько десятков стойбищ в приморской тундре, на пространстве меж
ду реками Колымой и Шандроном, а ~акже по нижнему течению Алаэеи и 
по притоку Индигирки, реке Иерчену" (Майнов, !927~89). "Друг~ бро
дячих людей тундры между Колымой и Индигиркой, ~унгусов, ламутов и 
юкагиров, трудно считать оленеводами. У них оленей едва хватает для 
перевозки хозяйства при кочевках. Из произведенной мной у них перели
си оленей (в 66 хозяйствах) оказалось, что самый богатый человек 
имел 70 оленей. Есть люди с 3-4 о~енями'' (Иохельсон, I898). Основ
ным занятием местных жителей была охота. У чУкчей оленеводсrво было 
почти единственным занятием. Олень давал хозяину все: одежду, пищу, 
средства передвижения, продукты вобмен на предметы роскоши и удо-
воJiьствия. У них оJiени исчирJIЯJiись тысячами. Наnример, Г .Ф. Май
деJiь (1894) Указывает, что стада в 5-8 тысяч гоJiов не боJiьmая ред
:ость, а У наибоJiее уважаемого в низовьях КоJiымы богатогО оJiене-
ода Амвраоргиня насчитывается до 40 тысяч животных. 
Причины продвижения чукчей на запад, в том числе и на Индигирку, 

следующие: ·· 

I. Оскудение пастбищнь~ угодий. Об этом Майдель (!894) писал сле
дующее: "Еще :в I866 году Амвраоргинь говорил мне, что на Анюях чук
чам становилось rесно, чrо их стада очень велики, а потравленные 
оленями моховые пастбища могут поправляться Только через четыре го
да' почему уже чэ сто случались в них недо ста тки•r. 

2. Переход чукоrского оленев одства и~ рамок узко потреби~ельско
го хозяйства в мелкотоварное (Вдовин, I965). 

По свидетельс~ву очевидцев, перед кОллек~и:визэцией в Аллаиховс
ном районе было около II тыс. домашних оленей. Общественное олене-

' 
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,,, 1~от:во возникло в I929-I93I гг. в ооновн~м за очеf экспроприации 

'Од у крупных владельцев и н незначиrельной с!еnеви за счет обоб

оtвлевия оленей бедняцких ·хозяйс!в. Образовалось всего !2 ар!елей 
Голиков и др., !981). 

в 193? году бы·л образовав оленеводческий совхоз "Аллаиховский". 

I96I году . к веыу были присоединены ос!авшиеся 5 колхозо:в, · и на !ер

ри~ории района образовался один крупвый со:вхоз с 23,4 !ыс.оленей. 
в [9?4 rоду . в резульfаfе раннего и массового :вылеrа гнуса поrибло 
r fыс. оленей, ос!алось всего 1~ _ rыс. В 1982 году оленепромыслDвый 
, онхоэ разделили ·на 2 совхоза: оленеводческий "Оленегорски.й" и з:веро
нромыслово-олеве:водческий "Аллаихо:вский". Наши рабо!ы проводилисЪ :в 

дiJYX бригадах совхоза ''Оленег·орский". 
в районе разводяr две породы оленей. Э~о эвенские олени, ко~орых 

1~0 нрихода чукчей разводили месrные жи!ели, и чукоrокие олени - xap
I'ИII. в насrоящее :время незначиrельное количес!L'во эвенских олевей 

110tеречае!ся :в оfадах левобережья р.Индигирки. Осао:ву же поголовья 
олоней района сосrавляеr порода харгин, за:везенная еще пер:вЫLlи чук-

1 ми на правобережЪе р.Индигирки~или их помесь о месrными эвенскими 

rrпми. Счиtаеrся, Ч!О чио!окро:вные олени харгин в Яку!ии раз:водя!-

н !rольк о :в соседнем Нижнеколым:ском районе, о!куда до недавнего :време

IIИ они целенаnравленно распрос!ранялись по :всей !УНдро:вой зове Якуrии. 

При организации совхоза "Аллаихо:вский" :в 193? году из оо:вхоза 
' 1 1tижвеколымский'1 было передано · 5?88 оленейt в 1969 году еще !000 ии
но~·ш~х, ко!орые сосrавили основу одивнадцаrого опыi'ного сrада. В !98! 
T'Dl~Y 1'акже были закуплены олени харгин. Особенносrи оленя харrин, 

JIJI нпооно nриспособленного к !fувдро:вым усл .... о:виям Се:веро-Вос!rочной Яку
и~, освещена в рабо~ах А.Д.Курилюка (I969), С.Б.Помишина и А.П.Ка- · 

1n11 (I970, 1972), В.В.Румянце:ва (19?6). 

Сез6вные особеннос~и :выпаса и пи!ания 

Поодняя весйа (2 июня - r · июля). Сезон обычно начинае~ся бурным 
РО!аянием, а кончаеrся переходом о!' сред.несуточной о!rрицаi'ельной 

поро!rуры :воэдуха к устойчивой положи!L'ельной и массовой :вегеrацией 

р lfJ" f ний. В начале сезона сfада . домашних оленей двигались на север, 

Jll ~1 11ИМ пасfбИщам и находились у северного nодножия Кондаковакого 

II IIIHJ J<or'opья и :в южной холмисrой часrи Яно-Индигирской низменности 
. 

~''''"" ]lжолон-Сиоэ). Так как nосле rрудного зимнего и раиневесеннего 
JOtJo в олени были исrощены, оленеводы в начале сезона с!I.'арались :вы-. . 

11 н rt'J' ]J оленей на кусfарничково-влагалищно-лушицево-цетрариево-эелено-
UIIIti О И Jсочкарной тундре, где в массе поя:вляюrся генеративные побеги 

t у щ~н~' '' влагалищной. В реэуль!L'ате 50-70% содержимого рубца составляли 
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генераrивные побеги и пис~~н пушицы влагалищной . По •оч ажинаы и nо
лигонам rундроболо~ных комnлексов, а rакже на осоково-пушице:вых боло 
~ах олени nоедали как ве~ошь, rак и молодые зеленые лис~ья осок и 
пушиц. В конце сезона олени начинали посещаrь берега озер и рек с 
выбиrой ~охово-лишайниковой рас!иrельносrью, а rакже ~айджарахи, пи
rаясь молодым~ лисfьями арк~агросrиса mироколисfного ( Arctagrostis 

latifolia ) , Бейника Холма ( Cal~agrostis holmii ) , паррии круп 
воплодной ( Neuroloma nudicaule ) , мыrнИко:в ( Pedicularis ve4!'ticil 

lata, Р. sudetica И др.) И ясколок ( Cerastium maximum ). В . 
целом ~ра:вы занимали 80-90% содержимого рубца. ( табл .3). Из-за не
большой высоrы ·поедаемых расrении ваблюдался низкий скус рас!ений и 
поэrому :в рубце оленей было довольно высоко содержан~е примесей: зе-
левых мхов, почерневших прошлогодних листьев, кустарников и куQrар
ничков. 

' 

Ягель хорошо поедался в начале сезона. В эrо время наиболее бо
гаfые ягелем участки пас~бищ находились еще под снежным покро:вом и 
из-за насrа были малодооrупны оленям. В рао~иfельном же покрове ра
но ос:вобождающихся из-под снега учас!ков пасfбищ ягеля было очень ма 
ло, и содержан~е его в рубце оленей доходило всего до I0-15%. с на
ступлением ясных !Р·еплых дней и появлением зелени поедаемость ягеля 
падцла. При эrом долгий выпа с на учасrках о вЫбиrым ягелем nриводиr 
к еще большему его уничтожению, rак как олени :выискиваюr ос~авmийся 
ягель, собирая даже одиночные набухшие после дождя или мокрого сн~га 
слоевища с субсrрата. Такой сбор олоевищ ягеля веде! к дальнейшему 
сокращению его заnасов и даже исчезновению, ибо учас~ок лишаеrся 
перспективы воссfановления . В целом за сезон лишайники (в основном 
цеrрария клубочковая) оосrа:вляюf около IO% содержимого рубца (!абл.3 
Ино~а в рубце воfречалась и пель~игера пупырчаfая. ~и заде~ке раз 
ви~ия зелени (как было в I984 г.) и недос~а~ке ягеля олени скусывали 
расnуокающиеся Ц:ВеfОЧНЫе буfОНЫ И llОЧКИ ЛИСТЬев ИВЫ, сдирая И.Х 13Meo

fe с корой верхушеЕ веточек. Поврежденные при ·ЭТом верхушки веточек 
ивы оrмирали. В бугрис!ых и · бугорковых ивняково-злаково-осоковых !ун 
рах, обрsзо:вавшихся на месfе выбиrой кочкарной, низкокус!Рарниково
кустарн~чно:во-эер:еномошной . !ун;цры, олени предпочиi'али сrарику (ос·
~а~ки fрав позапрошлых леr), раэмягшую под дейсrВием веfра и солнца, 
более жесrкой веrоши (остатки rрав прошлого года) . 

К концу сезона (для 5- й бригады. э fо обычно 20-25 июня, а для II-й 
бригады изаза ее боле~ северного продвижения дней на 7-IO ьозже) 
распускаю~ся листья березы rощей и ив, и олени переходяr на nиi'ание 
ими. 

.. 
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Ле!о (2 июля - 25 августа). Для сезона харак~ерны высокие !емпе
ра~уры воздуха, появление гнуса и оводов, дос~аrочное количес!Рво 

Jщэнообразных зеленых кормо:в. До конца июля бригады обычво продол

жнют д:вижение на север. С начала авгусrа начинае!ся обраrное движе-

ние на юг - к месi'ам nроведевия. гона и зимним пасfбищам:. .. 
в начале сезона широко использо:вались полиговалъно-валиковые !УН

l~роболоrные комплексы, осоково-пушицево-дрепавоклядусовые, и осоково

пушицево-дреnаноклядусово-сфагsо~ые болоrа, где в изобилии появля

JIИСЬ свежие лисrья осок и пушиц, хорошо поедаемые оленями. Интенсив

но использовались занимающие большие пл.ощади nлоскобугрис!fо-мочажин

llыо !fу ндроболо!ные комnлексы с ерников о ( rощебереэково- )-эеленоыоm
IIОй или лишайвиковой i'JНдрой по , буграм и осоково-nушицевым болоrам 

,, мочажинах. Пушицы (узколис~~ая и Шейхцера) и о сони неnлохо поrреб

~IНJIИсь :в rечение ;всего сезона~ Из злаков наиболее предnоч!rи~ельной 
бr~J19 ар:к!rофила. Мыrники ( Pedicularis sudetica, Р. verticillata ) , 

1Срост ов ники ( Senecio congestus, S.atropurpureus · ) , вех~а !рехли~ 

1 ~·11ая ( мenyanthes trifo~iata ) и др. ХО!fЯ и поедалиоь хорошо, во 

,ущоственной роли в пи~ании оленя не играли из-за небольшого их со-
д ржания в расrи~ельвом по~рове. Из кус!rарников nоедались ива и бере

' • Причем лисrья березы !ощей охоrво поедались Б начале распускания, 
1о~ом их по~реблевие падало и в наЧале авгусrа почrи прекращалось. 
Jlи с~ья ивы хорошо поедались в rечение всего сезона. Причем из ив 

нродnочиrалась ива красивая, преобладающая в приречных зарослях и:в

llrнсов, в кус!rарни~овом ярусе почrи :всех !'иnов !'у н др и !rундроболоrных 

1tuмnлексо:в. Большими заласами лиоrьев ив обладаюr долины круnных рекt 

110 f>'rи долины лосещаю!rся оленеводами неохоrво по ряду причин: угроза 

но~·ори оленей, боязнь вспышки некробак!ер~оэа o!r ранений коnыr оле- -

11 И о сухие с!rволики ив, о nлавник или песок, ко i'Орый раздражая кож-

111~~ покров ще!ок копыr, способс!1'вует образованию свищей некроза. Но 

OJIИ заросли кус!rарвиков по долина~ круnных рек :все же nооещаюrся, 

J о Н/\ ОСЬ большую час!l'ъ содержимого рубца оленей сос!t'а:вляюr лис!1'ья и:вы. 

rr не,. н рубце -12 больных некробак!rериозом оленей, вынужденно заби!L'ых 
IIJIИ сннJи!rарной выбрако:вне в мес!rности Буор Маяк · (долина р.Индигирки), 

JIИ"•r•r, н . и .вы составляли 92,'I% (cLi.m 86,2-97 ,0%), ~равы - 7 ,3%, ягель же 
!JO 1'0 0 ,3% nри всfречаемости 7rf/o . 
Uчиrоя , что обширные . эаросли ив на летних пасi'бищах домашних on~

llof, nо!речаются . !rоль:ко по долинам рен Берелех и Индигирка, . и . завима-

10 tt о•r•носиrель но неболъшую nлощадь в .цел.ом по району, я:влfiюfся нехарак

JlН J ыми и неохотно посещаемыми. местами :выnаса, мы сочли :возможным не 

111111CJ'11 J'J't~ 3ТИ данные в характеристику пи~ания оленей Индигирской !fУНд-

1111 ИооJtодоDа ния же содержимого рубца I4 здоровых оленей, выnасавших-

2? 
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п на различных учасfках Индигирской !rУНдры, :в !rOM числе и по до-
• 1tИtJaм мелких ре:к, покаэываю!, Ч!О здесь в их пи!fании преобладали 

'l'ровы- 82,0%. (осоки, nушицы, злаки), лис!r:ЬЯ же кусfарнико:в соо!а:в
IШIIИ в сего 13,7% (иногда их содержание колебалось ot 0~9 до 9!,4%)· 

Длинный полярный день, высокие ~емпера!уры воздуха nри ясной 
и nеэ:веrренвой или со ола_бым. :веfрОм погоде сnособствовали круглосу
~очному ле!у кровооосущ~ насекомых и оводов. В !акие дни ~аруmал-
п спокойный выпас оленей (Меэене:в, !96,7). Обычно олени обивались :в 
tmo!Hы~ круг, · и кормясь на хо7;1.у, двигались против :ветра или кружились 
110 одном мес!е. При !а:ком движении олени малоразборчивы в кормах, 
1Со~орые поnадаюtся им н.а nу!и. Оnрыскивание оленей реnелленtами за
щищfНIО их на 50-60 мину!r о~ нападения о:водов и · гнуса. В !l'ечение э!о-
110 н реме ни они паслись сnокойно. В районе рабо! !акая жаркая погода . 
можо~ длиться до I0-!5 дней подряд, что :веде~ к исхуданию и ослабле
виtо животных, :всnышке болезней. В прохладное и дождливое :время оле
IIИ 11асу~ся спокойно и при наличии nасfбищ даже с небольшим количе-
~·lнJм ягеля с!араю'fся посеща!ь их, так как лишайники,~ намокая от доz

дн и ро сыJстано:вятся мягкими и достуnными для них. В целом :в содер
имам рубца оленей nреобладаю! fра:вы (осоки и пушицы) и лис!l'ья кyc-

n•u [НJИI<ОБ . 
Ронняя осень (26 авгус!а- 5 он!ября). Погодные . усло:вия оезона 

лоrоприято!r:вую! :выпасу и характеризую!ся пасмурными и nрохладными 
дннм.и, обильной ночной росой или ивеем, продолжительными туманами и 
н рnыми кре~ковременными снегопадами. К концу сезона появляе~ся по
о~опнный снежвый nокро!, ко~орый, однако, не препя!с!r:вуе! выпасу. 
1\ рооfи!rельном nо:кро:ве nроисходя~ б-ольшие изменения: посrепенно опа-
1~ОЮ~ лис!ъя и:в, береэ, грубею~ стебли злако:в и раэно~равья, жел~ею! 
) rнtи и пушицы. В !ечение :всего сезона бригады продолжаnи движение 

11 t IOI'. С конца a:вryc!ra · до ·середины сеа!ябр·я, :выбрав месrо с удачным . ' 

О\I О~'f1Нием зеленых и лишайниковых кормов, Qлене:воды nроводили гон, 
tJ ,~оиа:в ли:ваясь при э!ом на одном месте на 5-7 и более две~. Во :вре
н 1'01HJ перекочевки ' соверwались на небольшие расс!rояния - 3-4 км. 

н ~ )'r.O :время оленеводы имели возможность выпаса!r'Ь оленей по лишайни
I\ IН114М уч асткам, ко!орые не были достуnны :весной иэ-за глубокого сне

~ 11аста . На Ковдаковеком плоскогорье большую час!Ъ :времени олени 
I1Р011Одили на кочкарных, бугорновых и деллевых тундрах с богатым яге-
1 м . Содержание ягеля в их рубце доходило до 58 ,5%. 11:-я -6риrада 
НрОtо~ила гон no р.Шандрин у впадения в нее р.Тилях. Эдесь по пepe
H JX IItoщeмy руслу р.Шандрин замечено поедание оленями молодых, отрас
'~'щих. иэ-под сrарой дернины, зеленых побеrо:в злаков: щучки ( Des-

), мя!лика (Роа alpig~na ), арктагрос~иса широколи-

29 . 
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с~ноrо и хвоща (Eq~isetum arvense ). В южвой часrи Яно-Индиrир~ 
ской ниэменнос~и по марmру!у 5-й бригады ~аиболее используемыми бы
ли аркrрфиловые заросли, а !акже осоковые и осоково-пушицевые боло
та. По сравнению с Кондаковеким плоскогорьем здесь на пас!бищах бы
ло . меньше ягеля и соо!веrс!венно в содержимом рубца оленей ~оже - · 
5-IO%. Ранней. осе.нь·ю воэрасrало nоrребление пушицы влагалищной. в 
целом по сезону в рубце оленя ягель составлял 23,5%, а ~равы -
67,2% (rабл.3). Наблюдения за выпасом и анализ расrиrельных ос!аrко~ 
как в поле, rак и в содержимом рубцов позволили нам ус!ановиrь пое-
даемос!'ь ра cr еаий домашними оленями (та б л .4). · , 

. 
т а б л и ц а 4 

Поедаемость основных групп и видов кормовых рас!ений 
домашними оленями 

Поз няя весна Ле!'о Равняя осень 
• 

Гру·ппы и виды 
рас!ений 

Начало Конец Начало Конец Начало , Кон~ц 
Яrелъ 

Пушица влагалищная 
Пушицы: узколис~ная 

.. и Шейхцера 

Элаки (без аркrофи-
лы) · 
Арк!rофила 

Ивы нус!арниковые 

Береза !f!ощая 
Осоки 

. Раэно~равье 

Голубика 

-

+++ 
+++ 

+ 

+ 
. 
++ 
-
-
+ 
-
-

++ 
++ 

++ 

++ 
+ 
+ 
+ 

++ 
-
-

+ 
+ 

+++ 

++ 
++ 

+++ 
++ 

+++ 
++ 
++ 

+++ 
+ 

++ 

+ 
+++ 
+++ 

+ 
++ 
++ 
++ 

+++ 
++ 

+ 

+ 
+++ 

+ 
' -
+ 
-
-

+++ 
++ 

+ 

+ 
++ . -
-
+ 

-
-

Примечание. Минус - не поедае!rся; + - поедаемость 
тельная, ++ - хорошая; +++ - очень хорошая. 

удо:влетвори-
, 

' 

Таким обраэом, наши исследования показали, ~то основу_ nитания 
домашнего оленя составляют осоки, пушицы, арктофила · и листья кус
rарников, содержание же 6Гел~ колеблетея O!f! 3,0% в ле тний до 23,5% 
в раннеосенний сезон. 

Приемы содержания оленей и воздействие их выnаса, 
на растительность пастбищ 

В ~ов~озе "Оленегорский'' применяе!rся стадный метод содержания 
оленеи, ко·~орый в условиях крудных хозяйств наиболее прогрессивен. 

• 30 \ 

1 tO tJИcимDcrи от рельефа мес!'ности и rрадиций приемы выпаса на пра-. ... 

tiiJM и левом берегах · р.Индигирки несколько различаются. На npa:вoбe-
\ tiЖLe орга низовано? бригад. Эдесь из~авна окарауливали . стада n~шком. 

11} J1А'ВОМ берегу организовано д:ве бригады - 5-яи?-я.В 5-й бригаде, где 

11, 1110дят ся nомесные олени (харгин+э:венкийские) окарауливавие npoиз
IIU/~и•roя с · помощью лошадей, в 7 -й же бригаде, где сос~ав пастухов сфор
мирован выходцами с правобережья, - пешком • 

' в бригадах соседнего совхоза "АллаиховскИ-й" nри окарауливании 

'IICЖO широко использую~ся лошади. Примененив лошадей свижае~ фи~и-
'J ную на грузку оленеводов не только nри окарауливании с!rада, но. и 

IIJIИ J(Очевке. Иногда лошадей запрягают в нарту. Таким обр~эом, лошадь 

JIMI ннет O!r 2 до 5 ездовых оленей. В 5-й бригаде содержалось o!f! 5 до 
1 JIOIIIндeй , :в бриГадах соседнего совхоза "Аллаиховский"- до I0-!5 •.. 
lllJJ I Иttиe лошадей улучшало мобильно с~ь 5-й бригады и она : :в отличие 

11' Il-й кочевала чаще и на более дальние (особе н но ле~ом) расс!оя-
. . 

JIИH (жабл.5) . Разница в _продолжительности с!оянок и дальности ·Koчe-

tOIC ринвей осенью объясн·яется тем, что корализация в II-й бригаде 
. 

нро}(u~ила дней на 20 раньше, чем в 5-й, а кораль находился дал.еио 

J 1 Jiотних пас~бищ. В соста:ве бригады обычно было . б пастухов, 
lоменн о· дежурили два пас!rу:Х:а. Для о рганиээ ции правильной пастьбы 

j)'ИJ'вдир укаэывал дежу.рвым пас тухам место пастьбы и напра:вление дви

IIIИП стада на кормовые участки в соо~ве~ствии с основным маршруrом 

fНН'ады на с ез он. При э!rом бригадир заранее осма~ри:вал пас!rбища и 

Htp l(елял сроки пастьбы ни · каждом участке . 

Ji оригадах · применялись круtлосуточная охрана и управляемый выпас 

J'nl~tJ. Дежурные сменялись в 5-й бригад е череэ 8, а :в II-й- через 
1 

J t 1 о сов , что об у словлено количественным с о·ставом бригад. В II-й . 
JtИI'Oдo иэ-за нехватни пастухов применяли иногда 24-часовую смену с 

IIJIX Oдoм на дежурство одного · пастуха. О с обенно это лрактиковалось :в 

JltlCИв летние дни I983 года, когда необходимость опрыскивания стада 
у11un.ичива ла нагрузку на оленеводов, и они назначали ·на дежурство · oд

llttr•o пастуха, освобождая его о~ ра6оrы по опрыскиванию оленей. В пе-

1' 'Р'''щх между опрыскиваниями он направлял c!ral{o на :выпас. Для пе pe
lttcи оленей обычно подгоняли к чуму и путем обхода спереди oc!a

lltltiJtИIНJJrи стадо, заставляя оленей ложиться для · отдыха и пережевыва-

11 1111 нищи. Во время отдыха стада (обычно 1,5-2 часа) оленевод прини-
А 1 ' нищ.у и о тдыхал . Нова я смена наблюдала эа с!rадом из чума и по 

''' tiJ'I 11JИУ1 отдыха н аправляла его на выпас. Иногда эа отдыхом стада 

11 110 0J110/~ОЛИ1 и то гда стадо самос.тоятельно шло на выпас. Оленеводы 
) 

1!11' tiiHlJИ о~,одо уже на па с ~бище . Подобные случаи характерны для 5-й 
. 

JIИJ'fl/~11, l'до рельеф пас тбищ равнинный и с!rадо иэ чума можно наблюда~ь , 
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Т а б n и ц а 
Харак!ер кочеэок бригад (в среднем) за 4 года 

5 

С е з о а ы 

Поз няя :весна Леrо 

Длина С!rОЯНКИ ли а а С!rОЯВКИ 
марш- 1 1 .. ршру!rа, 1 
ру~а' . 1 1 tx:~:S: кы 1 1 tx: 

о 1=: ..,Q .. ОФ~ J:;: .,Q .. о 

к м ·~ о а:;:~ Ei::!l 1 1 ot::.,.Q Jrt ~· 
:s:~ l=t Q) &-1 • о %С :S:In f:::[ Q) 1М • о f::t:S: 
t:::C OE-tO~ ОФ а:: о О li:i .O 1Н OФW;J 
OCD o..:s:o c:o:s1;>:, QQ)O o..:s:o~ ro:S:Ф ::а 
~tr t:::~mo P,..:Cf:::[ ~~,:q t:::~шо P...:C::!tt::tt 

22t7 4,0 8,7 5,7 63,5 II,O 5,0 5,8 
36,7 6,2 4,9 5,9 II6,0 !6,0 3,4 ?,2 

29,? 5,! 6,8 5,8 89,7 !3,5 · 4,2 6,5 

Окончание fабл. 5 

Сезоны Эа бесснежный период 

Ранняя осень 

.. С!rОЯНКИ 
т 
&-t 
~ о 

то. lc:q 
ша :s:~ 
:s:a. t:::O 
~СО:=! ОФ 

::s~ :х:~ 

70,7 9,3 
45,3 7,3 

58,0 8,3 

1 .. 
:S:I~ 

1 ...... ~ • 
Ot=:t=:0&-4 
O.Q.,O~ 

f::t5-tiCO 

4,4 
5,8 

S,I 

1 
Q 
&-4 ~· о <J.) f:::[ :s: 
о~~== 
ro:CФ:S:::S 
P..tx::S:C~ 

1 
а. 
('О 

::е .. 
сот 
а::~ 
:s:~ 
t::: о. ::2 
f:::f. Е3 ~ 

!56,9 
I98,U 

177,4 

1 1 
~5-4 
J:;:O 
QФО 
~~~ 

24,3 
29,5 

26,9 

С!rОЯНКИ 
1 1 

t::: .,Q .. 
Ot:::.,Q 
t=::( С1> 5-t • 
O&iV~ 
o.:s: о~ 
r=:~шо 

5,2 
4,3 

4,7 

1 
о .. ~· о ф t:f :s: 
o:s: ~ 
ф :с Q) :s 
р... tx: :s tc~ 

6,5 
6,7 

6,6 

на расс~оянии 2-3 км. При необходимос!rи изменения направления дви
жения оленеводы на лошадях быстро догоняли · с~адо и направляли ег~ » 
желаемую сторону. При 8-часовом дежурс~ве стадо к чуму nодгонялось 

за су~ки rрижды, при I2-часовом - дважды. При подгоне к чуму стада 

несколько раз в су~ки оно Час~о вхолос~ую проходило по одним и - т 
же пастбищам. Так, поздней Бесной олени в 5-й бригаде удалялись o!r 
чума до 5-6 км, и пастухи целый час фронтом от 75 до I50 м подгон 

пи стадо к чуму, что вело к вы~ап~ыванию растительности пас~бищ. Ос 

бенно страдали or выиапты:вания лишайникv. . Мы не проводили количест

венной оценки повреждаемости лиша йников от вытап~ывания, так как э ~ 

очень трудоемко. Однако по этому вопросу имеются очень убе~ительные 

данные в работе Р.Пего ( Feg~u , I970). На полуострове Съюард (Аляс 

-
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1 но ниэкокусfарнико:во-кусfарничко:во-лишайвико:вой тундре с лишай-
1 u ш~м покровом из 5 вид о :в кладоаи~ ·и 2 видов це!рарий ( Cetraria 

j 1ota, C.islandica ) высоfой 3-IO см и покры~ием 30% Е . дожд-
t Уiо и сухую погоду Пего провел стадо оленей :в 500 голо :в распущен-
м IIPOHTOM о~ 45,5 до 9!,0 м. Таким образом, через каждый ме!rр пас!
щ нри фрои!rе эыnаса :в среднем 70 м проходило 7,I оленя. Как noкa-

t JIИ и ооледования, даже одЕораэовый проход стада в дождли~ую погоду 

1\ШD IJI It лервмещению (отрыв и сд:виг с места nроизра стания) IS% ли-
1 'rtll~tctнJ, а 2% были разби!rы на кусочки менее I см; :в . сухую же noro- , 
v } 11 t '1 р,ушений было больше - соответственно 27% и 8%. 

' Н овсанежное :время :в стадах наших тундровых совхозов имееrся от 

Н)О до 2500 голов оленей. Итак, при nодгоне стада :в 2000 голов фрон-
t IJ 100 м через каждый ме!rр пастбищ проходи!!' 20 оленей, ~.е. даже 

1 tOJllt И nрогон стада в 2000 голов при:вел бы к повреждению лишайнико
~ I'U nottpo:вa, в 2, 9 раза превышающему да аные Пего. Но :в условиях 
111~0 fiнутии домин.ан!r лишайнико:вого покрова - це~рария клубочковая 

' }'!' выс о!I'у в среднем 3-4 см и является одним иэ наиболее устойчи

J( tJыла су и вытап!ыванию видов кус!ис~ых лишайников. Как покаэа

!1 t О JIЮдения, с у:величением высоты ягеля его nовреждаемос~ь от вы-

111 ' I ~ II O IIИЯ у:величивае!I'ся, т. е. в наших условиях в связи с небольшой 
u~оИ и эначи!L'ельной ус~ойчивостью цетрарии к вытаптыванию поБреж

' uu~ъ лишайников можно было бы определи~ь в 2 раза ниже, чем :в 

lfiJ 'ОХ Пего. Но и при rаком подсчете нагрузка на па с т б ища будет :в 

1 1 noэ u выше, чем у Пего. Следовательно, в реэульта~е даже однокра~-

1'(1 нрохода по сырому . ягелю с!адо в 2000 голов буде~ первмещать 
1, )~ лишайников, а 2,8% разбивать на кусочки менее I см. При :выпасе 

н > сухому ягелю буде~ повреждаться соо!rве~ственно 37,8% и II,2%*· 
1 n дичины мы воэьмем за единицу ло:вреждаемоо!rи лишайников (П) в 

1 l~J t и uyю и сухую погоду при прогоне оленей через I м лас!rбищ • 
• 

~!rОне нь :воздейс!r:вия прогона оленей на растительность пастбищ оп-

' д JJ1HU 'L1 0Я продолжиfельностью остановки бригады на одном месrе, 'ко
'1' IH "НJ:висит o!r различных покаэателей: наличия :в бригаде дос~аточ-

111' • 1соличества ездовых оленей, nогоды, ожидания :вертоле!rа и др. 

t t•lltO бригады в ле!rнее :время на одном месте стояли 2-3 дня, nозд-
' t~ l)Ue Ho й и ранней осенью - 4-6 дне~. Но :в силу разных причин (гла:в-

111 t 1Сiразом ожидания вертолета) на неко !I'орых с~оянках бригады с~ояли 

l до IO и более дней. в·реэультате средвесезонная продолжитель-

1 t '~'J• с ~'оянок на одном участке увеличиnаласЪ и по бесснежному перио-

''~ou J, и да лее :все расчеты про:ведены пр~ 30%-ном покрытии ягеля. 
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ду сос!авляла 4,7 дня (!абл.5). И!ак, сfадо к чуму nодгоняе~ся I0-
!5 раз. Если считаrь длину одного nрогона в I км, ~о только из-эа 

прогонов во время с!оянки лишайник буде! поврежден на !00-ISO га 

nасrбищ. Таким образом, подгон оленей наноси~ существенный ущерб 

ягельным nасrбищам. С продолжи~ельнос~ью с~оянк~ изменяются nараме!• 

ры исnользования пас!бищ. Так, nри трехсу~очной с~оянке в первые 

суtки олени использовали 20,8% лас~бищ, пригоднь~ для »ыnаса, на 

вторые - 8,7%, на ~ретьи - IO,I%. Большой процент исnользования пло
щади в первые оуrки связан со знакомством оленей с мес!нос~ъю ког-, . . ' 
да они стараю!ся обойrи близлежащие пастбища, а также с ослаблением 

контроля за выпасом со о!ороны пас~ухов в связи с их эаня!остью обу

стр·ойством ва вовом месrе. На вторые сутки nлощадь, охваченная :Выпа

сом, резко уменьшается, но увеличиваеrся кр~~ность использования 

пастбищ. На треrьи суfки увеличиваются и площадь выnаса и кратность 

ее использования. Эначи!, чем nродолжи!ельнее сrояака, rем больше 

площадь, охваченная выпасом, и краrвость использования пастбищ, ва

ходящихоя вблизи чума. Соо~ве!с~венно возрас!ае~ и суfочная nлощадь 

выnаса на одного оленя с 0,22 га на в!орые · сутки до 0,27 га на rреть 

Продолжительность стоянки влияе! rакже На равномернос!Ь охвата 
паоrбищ выпасом. На фоне общего увеличе~ия охваченной выnасом площа

ди при продолжительной стоянке оnережающими темпами растеr охват вы

nасом дальних учасrков. Так, на второй день на поясе 0,5-I,O км вы
пасом охвачено 29,5% пастбищепригодной nлощади, на тре~ий день - до 

23,5%, эато на поясе 2,0-3,0 км охват площади nастбищ выnасом увели
чился с 3,3% до II,б%. Кроме того, в этот день оленями осваивается 

более дальний 3-4-километровый пояс, где используется 3,2% пастбище
пригодной площади. Итак, с увеличением nродолжиrельносrи стоянки иде 

смещение охвата nасrбищ выnасом в сторону дальних поясов. -Сравнение 
полноты и кратности использования пастбищ двух-и трехсуточной стоян

ки показывает, что с рос~ом продолжительности стоянки эти параметры 

увеличиваются • . 
Как nоказали наблюдения, приближаясь к месту сrоявки, стадо все 

более уплоrняе!r'ся, концентрируе!l'ся, · т.е. увеличи.вается плотность вы

паса, и наоборот, когда олени с места отдыха уходят на выnас стадо 

рассыпае!r'ся и hлотность выпаqа падает. Плотность выпаса ( d ; _ это 
величина, прямо nропорциональная площади, занимаемой с~адом едино

временно (
8
5 ) и обратно проnорциональная количеству олен.ей :в сrаде 

( Р ), d=p · Но так I<ак Пего, данные которого послужили для нас эта 
лоном для вычисления степени ровреждения лишайникового покрова, не ~· 

учитывал плотности :выnаса, мьt:• ввели понятие "нагрузки" на пастбища 

Нагрузку ( Н ) на nастбища мы определяли, как величину прямо пропо~-

34 
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11 вую Itоличеаf:ву оленей в ofaAe ( Р ) и обра!rво JТnonopциoнaпь-
1111\lllll проходимого сrадом учасrка ( t ) , т. е. Н=; . Из-за nод-

о ~ада нагрузка на пас~бище все время кеняеfся. Максиыадьной 
~ в жаркий день в связи с лё!оы оводов и гнуса. Так, в жар-
8 июля 1983 года с!адо олевей в !644 головы выпасалось ппоr-

. 
t pu м в :виде эллиnса со · среда им диаме~ром 75 м. Нагрузка в а па.-

11 f =- 167~4 =21,9 опень/м. Ппотность вЪIIlaca можно найти no ifx>p-

'1 ..§_:: JtR 2 = -'· 1~· (37 )
2 = 4415,6 м2 = z,з. ,...г. 

р 1of.t't ОА. 16~'-1 ОЛ. 1б'-t4 01\ ОЛ. 

tr!Y площадь пр.едо!а:ВИ!Ь в Биде круга, :в ценfре кo!opuro находи!

' 1 II I· , ~о радиус эforo круга буде! вычислен no формуле 
-ff- г,з м г_,, г_ R- IW- · -~0,73м -0,86м" 

Jc_ 3,1Ч 
. 

t ри идеально ра:ваомервом рассредоrочении олени находя~оя в 

дl>УГ o!r друга. 
tll) 11 р ждаемость лишайникового nокрова в жаркую nогоду (fi1.~ · вахо-
IШ формуле 

п = н1 . nRP 
1 Hnl? 

' 

1 1\ 1 111 :.: н а груз к а н а ме~р пас~бищ :в жаркую погоду с лё~ом оводов 

11уоо; 

llnp
f 1 up ... 

1 о ~1 \) 

н а грузка ~в nрох'ладную nогоду; 

nо]реждаемос~ь лишайников :в nрохладную nогоду при прогоне 
через I м пас!бищ (nри 30%-ном nокрыrии лишайниками). • 

1 JI(ИM о6раэо~, :в сухую жаркую погоду из-за пло!ноrо :выпаса 41,6% 
1 1 1И11иноD перемещаеfся, а !2,3% разбивается на кусочки менее I ом. 
1 IJII 11аrрузка не може!r бы!ь приня!rа за нормальную, ибо при fаком 
' IIUM Dыпа се олени меmаюr друг другу, на c!fynaя на воrи nругих, ра-

1 ttныта себе и другим и, конечно, не наедаю!ся. Все э!о веде! к 
нию упи~анносrи и эащи~вых сил организма, ЧfО в конечном и!оге 

1 ~~\И!l' It заболеваниям, особенно некробак~ериоэом (коп~кой), и 
у uле н е й. Надо учес~ь также nовреждаемос~ь не !олько лиmайни

l ltн•n ноitрова, но и других расте~ий. Целесообразнее за нормальную 
1 ''\lt) 'PI_) выпаса принять ~акую, которая наблюдае~ся при регуnируе-

111 11ш се в прохладную погоду, когда олени находятся на rаком рас-

11 11ии 1r,pyr от друга, что м:огу!r, не меmа я друг другу, пастись с по-

• 
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койно. Так, наnример, для нашего с!rада в !644 головы . единовремевваа 
площадь для спокойного выпаса nредс!авляла собой nрямоугольник со 

о!оронами 600 и 250 м. При :выnасе расnределение оленей по· nасrбищаu 
обычно . быв а е! вера:вномерньru. Вnереди ~трда, о(5разуя передний, куч в 
фровr :выпаса, идуr более подвижные олени. Эадние олени уже раздепя
Ю!О.!l на uикроrрулпы, о!'с!Соящие иногда на деся~ки меttров друг or 
ra. Единовременная nлощадь :выnаса ( S ) :в э!ом случае :вычисляеrся 
как nлощадь прямоугольника: 

S=600м · 250м=15ОООО. м2=15rд • . . ~ 

nло!ноо!'ъ же :выпаса ( d ) соста:вляе!': 

150000 м·~ м2 
cf. = 16ЧЧ ол .. = 91,Z ОА • • 

Если э!у nлощадь nре~оrавиfъ в :виде круга, в центре ко!ороrо буде!' 
sаходиt'ьоя олень, !О радиус э!rого круга буде! вычислен по формуле 

R= s 91,2 мг _ 2. . 
. з, 1't = 3, 1Lf - 29,0 м . = 5, 4 м <") 5,0 м • 

Пр' идеально равномерном рассредоrочении олени о!стояли бы на IO м 
друг or друга. Но :в любом случае при !rакой ппотносrи выпаса через 
I м пао!бищ проходи! 2,? (!644 ол.: 600 м) олен.я, или нагрузка на 
пас!бища в ?,4 раза (20,0 ол./м : 2,7 ол./м) ниже , чем nри nрогоне 
о!ада. Таким образом, при выпасе по сырому ягелю nеремещае!ся 2,8% 
лишайников, а 0,4% разби:ваю~ся на кусочки менее I см. По сухому же 
ягелю эти д~нные составляют оооrветс!венно 5,!% и !,5%. . 

Обычно участки, расположенные о~ чума далее !,5-2,5 км, иополь
зуюfся не мевее 3-4 раз эа сfоянку. В реэуль!ате 3-раэовоrо исполъ
~о»ания nастбищ с данной нагрузкой первмещается 8,4% и раэрушае~ся 
!,2% лишайников при выпасе по сырому ягелю. Талломы, первмещенные 
при пасfьбе и вы!аnтывании, примут горизон!альное положение. Лежа
щие fалломы ягеля иэ-эа часrого высыхания будуr расти медленнее, 

чем !а~ломы. сrоящие верtикальао и имеющие влажное основание • . Лежа -
щие !~ломы. лринимаю!' в процеосе pocra· :вер!rикальное положение лиm:ь 
на 8-й 9-й * - - - · · - ·· · ипи год, достигая высоты 2-З см. Нормальноя · же высоты 

. ~см они достигцут еще через 2-З года, nри этом ежегодRЫй . nрирост 
сооfа»И! 3-4. мм~ Таким образом, при ежегодном выnасе с .rакой нагруз-
кой через IO ле! 96,0% (8,4% х IO ле~ + · 1,2 х IO леr) лишайников · 
будуf проходи~ь различные эfапы восс~ановЛения. • 
· Итак, nроход !0,8 (2,7 ол. ·• 4 раэа) оленей через I м ягельных 

~ Галакrионова Т.Ф. ПриживаемЬсть слоевищ цетрарии снежнойо 
Неопубликованные данные. 

Зб 

1 ищ при сырой поrоде моаво счиtаtъ нормальной нагрузкой. На по- · 
оенних и · раввеос.евних пао!бищах при 2-nеr.нем пас!бищеобороtе 

1 ОМ У18ПИЧ8ВИИ ПрО~ОПЕИ!8ПiНОО!И О!ОЯНКИ НОрмаЛЬВОЙ СЧИ!88!0Я 

' rJarpyвкa~ При сухом яrепе ~анная вепичина будеr в 2 раза 
.ш (5,I+I,5) : (2,8+0,4 ), а е•еrо:~tннй проход бопее 5,4 (I0,8 
/u : 2) оленей через I к пасtбищ в сухое время по леtним паоt-
м моаеt повесtи к ~еrрадации пишейниковоrо покрова. Cootвe!o!-

t , I5 (IOO% : 6,6%)-кра!&ое - при сухой погоде и 30 (IO~ : 
)-кра!вое преiышеаие нормальвой нагрузки при сырой поrоАе при-

1С IOQ%-oмy перемещен)lю и Аеградации пиmайнико:воrо по~рова, 

поопе !акой нагрузки пасtбища бyl.J;yr: испопьзо:ваrъоя раньmе, - чем 
I0-!2.-лetнero О!дыха. Такое хрупкое равновесие легко моае! 

норуmе.но, если учес!'ь воадейо!'вие проrова оленей. Поэtому для 

tiJt 1\ nения воздейс!:вия :выпаса ва раа!иtепъвос!ъ паоrбищ при !ради

'' lttoм выпа се о подгонами оленей дпя о!дыха к ~уму, освовы:ваясъ 
t1 ших вабпюдениях, мы вводим: !ак называемый· коэффициен! негруз

ври :выпа се (!абл. 6). 
Т а б п и ц а 6 

1 U'НI)фициен! нагрузки ва пастбища при различвЬtХ 
погодных условиях 

д нь Удапевнос!ь о! чума, к м 

0,0-0,5 о ,5-1,0 I,0-2,0 2,0-3,0 

IIJНt Jiодный, сырой ro 4 •2 I 
ГIНИй, сухой 7,5 7,5 7,5 7,5 

3,0-4,0 

I 
7,5 

Н 11е! нюю жаркую nDгоду с оводами и гнусом олени :выла саю!rся пло!

о~роем, при э!оы нагрузка, к~к указывали мы ранее, равняется 

ол.jы, кеэфФициенt нагрузки . 

· к = -н~ -г·~;-· g од~ м = l
5 

Н Н 1 2, 7 ОА, М ' • 

i )1 ~~ициенr н~грузки, умноженный на кра!НОС!L''Ь испольэо:вания пас!бищ, 
1 ~ ы:вве!'- ;цейсf:ви!елъную нагрузку :выnаса (рис .4). Как видно из 
~ , '', :вбпиэи чума нагрузка на пас!бище в десятки раз :выше, чем на 

tJr IIИX' уча с!l!ках, даже беэ уче!rа выrап!rы:ван;и:я при зоо!ехнических 

р лрия!иях {опрыскивание, лечение) и ловле оленей. В жаркое :время 

И<Н1О1Iьэ о:вание tскорее выrаптывание) пас.!rбищ большое влияние oкa-

IHHJ ~· эащи!'а с!ада от гнуса и оводо:в репеллеН!ами и иноек!rицидами. 

} r4'1fiO опрыскивание произ:води!rоя 2-4 раза в су~ки, продолжительнос!rъ . 
J I(J~IH1 D опрыскивания 20-25 . мивуr. После опрыскивания олени лежа or-

11~KIIO~ илИ О!Носи~ельно сnокойно выпасаютоя в rечение 40-50 минут. 
·~ 

3? 
• 
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Рис. 4. Полноtа исnользования nасtбищеnригодной nлощади 
на рисунке) и нагрузка на пасrбища (цифры 

во :время сrоянки (nре:выmение на-
грузки :выше нормальной: I - более 

40 раэ; 2 - о~ IO до 20; 3 - or 5 до 9; 4 - менее 5 раз) 

Без оnрыскивания олени могуr длительное время кружиtься на · тан 
(круге), которую обраэуеr сtадо nлотно двигающихся живоrных дл:е~:
щи~ы от гнуса и оводов; 

Как покаэываюt наблюдения, движутся в основноМ животные 
круга. Чем блике к ценtру, rем кедленнее движение а олени внешнего 
ся в ценrре могуf даже оrдыхаrъ оrоя и .. ' находящи 
распрос~раняеrся на 4-5 внеш ли лежа. Движение в основном 
(Баскин !970 с 36) Ч ~ них рядов и _ окоросrь не превыmаеr 7 км 

' ' • • rovы вычислиrь нагр 
rандеру, образованную tёми же I644 оленямиу:к~ю;~иr::~м, ртассмоrрим 
имела диамеrр 3о-35 г. андера 
П м, - т.е. nредсrавляла круг радиусом около IS м 
о эrому кругу .- со скоросrью? кмjч о б • 

пробегая 2333 м (?оао м • 20 мин. лени егали в rечевие 20 кинуr, 
· • 60 ). Так как движение шло сплошным . мин. 

nоrоком, то олени nробегали ~ак близко 
между вими rолько в I 5 друг к другу, Чfо расс~ояние 

' раза nревыmало их линейные · п 
ным А.д.Курилюка (!982 20 размеры. о дан-
вы (средний олень) рав~ас~9 i' косая длина зада важенки тундровой з 
3ная эти данные мы вЭходим:' см, а косая длина туловища I07,3 ом. 

I. Через I м пас~бищ одно:временnо пробегаеr 
: (29 ,I • r ,s J]. 2,3 оленя {roo ,о см 

2. По одному ряду за 20 
: ( IO 7 , 3 • I , 5 )] • 

3. Нагрузка н~ nасrбища 

в !235 раз выше нормальной 

• 

мину !Г npoбeraюi' !450 оленей [ 233300 ,О о 

равна 3335 ол./м (!450 ·2,3 ол. , 
I 

.,, r. е. 
3335 о 1 ,О м 

( 2 7 л. м ), или кружение стада 
, ол.;м 

38 
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J1 D !ечение одной мину!'ы равносильно пре:выmению нормальной ва-
1 IY 1(И » 60,! раза (!235 раз : 20 мин.). Хоfя олени движуrоя !ольио 

J 111еwних рядах, во из-з·а медленного nеремещения !андеры no nаь!би- · 
( олевей :вву!ри нее ), происходи~ раэр3ши~ельное воздейсtJие на 

' 11и~ель носrь по :всей площади ~андеры и ближайших к вей учас!КО». 

IJ JУЛЪ !а те fакой перегрузки на . мес~е кружения или опрЫскивания ofa-
1 JIИШО~Н1ИКИ :В!8П~Ы:ВЭЮ!СЯ :В ПОЧВУ, а На . ПО:ВерхНОС!И ОС!'ЗЮ!ОЯ !'ОЛ:ЬКО 

t ДJ(И кусочки rалломо:в 0,5-I,O см длиной. Моховой nокров paзpymaer-
1 и лереuеmивае!ся о _ почвой. Под ос!аfками мохового покро:ва сохра-

1 1 UЛ час~ь с~ебл~й кустарнико~ и кус~арничнов, коtорые мoryr по- . 

11~ и~·r} ос новой их восстановления. Восс!ано:вление же тра:вянистых 

11 n• ний иде!' в основном от сохранившихая корневищ злако:в. Почва 

1 nu "'ЭI<ой нагрузки сrано:виtся !rиксотропной и пруживи! под ногами. 

)lрим р !rакого же .. разрушительного :воэдейс!:вия на рас!иrелtносrь ·30-
. 

IY ·нuro кружения с'!rада оленей :в 2,5 тыс. голо:в приводит А.Н.Поле-

t 980, с.?). Растительная и особенно мохо»о-лиmайниковая дep

upomo задерживаеr rепло солнечных лучей (Тыртико:в, !969; Тиm-
111 75 и др.). Например, по даННЪIМ K.Kershaw (!978), :в жаркий 

11111 'ItJый день ~емпература почвы под покровом иэ лишайника stereo-
'' r,), ока залась на 20°С ниже, чем в а верхушке таллома. Разруmе-

11 о рRс тиrельной дернины влечет за собой нарушение fеплового ре-

' ночвы. Так~ А.А.Тишко:в (I9?5) укаэы:вае!, что :в пятнио!fой !унд-
11 r учесrках, лиmевных рас!rиrельного поrtро:ва, грунт О!!аи:вае! на 

Рдубже, чем на участках с моховым покровом. В результаrе не 

1 ltl Индиrирской низменности, где имеются грунты с большим 1содерzа-. . 
1 u ШtJ1юченноrо льда, происходит таяние nодземных · льдо:в - !ерыокарсто 

Jlt 111 )1Jtо~е ниям Пего ( Pegau , I970), кружение стада в IOOO голо :в :в _ 
I'V1' 1 диаметром 22,5-·33,0 м (радиуо - I5 м) при:вело к уничтожению 

PU ростительного покрова. При этом нагрузка на nастбища была :в 

1 PliiO ниже, чем у нас. На 2-3-й день на месте кружения С!rада no-
J! t t вода or таяния подземных льдов. Вода сохранялась на участке 

.... 

1 JIJИe 3 лет наблюдений. Восстановление расти!rельнос!rи шло медлен- · 
1 I'OJILI<o на 3-й год появились о соки и не ко !rO рые мхи. 

li о !Jlcиe о водные дни с одним или двумя непродолжи!rелъ ными оnрыс-

' 111инми стадо может кучным строем, почти не :выпасаясъ, пройtи (про
,,,,,) оноло 20-25 км (рис.5). При отсутс!:вии же оnрыскивания стадо 
н пробежать до 25-30 км :в . су!fки. Так, I2 июля I983 года :в _ II-й 

1 '''1 из-за поломки оnрыскивателя стадо n.лотнЬIМ строем бегмо с I 
r 1 чи до ~ часов утра и с б часов до 21 ч. Ю мин. , проб ежаи 

, щ 1И сложности 33,7 :км .~без учеfа кружения стада вокруг с:воеи 

• {;ноциаль ные работы, проведеиные А. Ф .Да:выдо:вым (!960, I96I) no 

., .. 39 . ·~ 
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Рис. 5. Схема выпаса с~ада оленей в летний жаркий день с лётом 
rвуоа и оводов (мес!нос~ь Омук-Кюёпь, I9-20.YП.I983 г.). 

Троnы внпаоа: I - с !8 до 2345ч.; 2 - с 2345 до r20. 3 _ с 2IO 
до 4; 4 - о 4 до 445; 5 - о 445 до 5IO; 6 - о 5IO до 8!0; 7 - о 
II05 до !4°0 ч 

. 

измерению двига!елъной ак~ивнооfи оленя с nомощью учеrчиков, пока-
ваnи, Ч!О в nefsий период при пао!ьбе олен~ дen~er в среднем 23,!5 
!ьrc.maroв :в ау!ки, ч.!о при средней длине одного шага !,3 м сооr:ве!'
о!:вуе.! гВ-29 км. Наименьшее количео!f:ВО 'maro:в, ра:вное !7 !Ыс •. , О!U:е
чено в вачапе ne!a в прохладную поrоду. Наибольшая эеличина перехо
дов 30,I tыо.шаrов (39,I хм) была зарегиоtрирована в первые дни жар
кой поrопы. Таким . образом, в жаркую nогоду о1ень делаеr не !оnъко 
боnые шагов, !.е. болъmе выtап!ы:ваеf, во из-за хруnкос!и лишайников 
вавосиr ик гораздо болъший вред, чем в пасмурную. 

Сравнение суtочных ппощадей выпаса покаэываеr, чrо в жаркую без 
опрыски:вавия • :в пsсмурную noro11:y исnользую!ся nримерно равные nло-

40 

.. 

•1\11 па с !бищ - сооf:ве!с!вевао ва одвоrо опевя 0,34 и 0,38 ra 
1й11. 7). Однако из-за боп~шой пло!ноо!и :вып~са (:вы!ап!ьrвания) в 

Т а б л и ц а 7 
· Суfочвая площадь выпаса в л~!ВИй сезон, ra 

Деиъ 

t}IICИИ) с опрыски
tltи м 

t ti<ИИ, без опрыски
' 1 1 ~HJ 
llpo ~1одный, па амурный 

Кол-во 
СУ!ОК 

4 

4 

8 

0,19-0,40 

0,30-0,35 

0,30-0.,44 
• 

M±m 

0,23±0,II 

0,34+0,03 -
0,38_±0,04 

р 

.47,8 

8,8 
' ro,s 

IJII у1о погоду пас!бища :выrаriтываю!ся в IO и более раз больше; чем 
нро Jiодную. В с :вязи о эrи:м следу е! запре!И!Ъ выпас по сухому яre

fJ ~~ля снижения воэдейс!rвия вы!апtывания необходимо nочаще про-

' 1 оnрыскивания. Нельзя забываrъ и ro, Ч!О nри оnрыскивании оле-
' t 11дыхаю!, сбереrаюrся их энергия и сипа для дальнейшей жизнедея-

1 11ооти. Опрыскивание rакже опасае! оленей ·о! о:водо:вой ивва-зии, 

1 ющей кач есr:во шкур оленя и отнимающей сущес!r:венвую чао!ь жиз

IIНОИ ()Нергии оленя в особенво !rрудное для них весеннее :время, ког-

' и~о~ ин~енси~ный рос! личивnк овода. _ 
НIJНtскивая , следу е! помни!ь, что неосrорожаое обращение о ядо:ви

нропаратами м·ожеt nагубно :воэдейс!вова!Ь на жи:во!I!Ный мир !YHll:
'J'rнc , мы наблюдали, как nри опрыскивании, проведеином на боло!е 

tttИ молководной час!и озера, из-за nопавших в :воду капепек рас!-. 

1' t нu•'ие5ли де:вятииглые колюшки. Следовало бы вайfи аль!i'ерна!и:ву 

lllltH инuнию, наnример дымокуры или !еневые на:весы. 

И11 нсивносrъ :вы!i'аn!i'ы:вааия за:виси! !акже or мас!ерс!:ва (умения 
lfi'11I) ездовых оленей и броса!ь маут) и количео!i':ва оленеводов, 

, ' н,ующих :в ло:вле оленей для nро:ведеаия. зоове!i'еринарных ыероnрия

l1 д11н кочевки. Так, если в II-й бригаде ездо:вых· оленей ло:вя! :в 

IIИ) I,S-2 ,0, а иногда и 3 часа., гоняя стадо по кругу и ловя 

1 '''О оденя мауrом, !'о :в соседней, IО-й бригаде, где оленей приу-

1 JJonлe юркованием (загоном), :вся э!i'а процедура занимае!i' .30-40 
1 1 , Моу!ом эдесь ловя~ ~олько молодых, еще ее приученных к юрку 

1 й. в результате, если на месте ловли оленей II-й бригады ос!а-

1 l'H :вытоп!fанной до ~ерно!l'ы земли , ~о :в IО-й бригаде пас!би-

'1' 'Oitoгo с ос!'ояния не доводяrся. Пастб).iща меньше повреждаюrся 

t ,, ориrадах , где имеются лошади, ибо для кочевки ло:виrся мень-

1/l J ll uИ. Тоиим о бразом, nри ловле оленей для nерекочевки и sooвe

llltpiiiiX: мероприятий, а также при их nодгоне к чуму для отдыха, 

4I 

' 

• 



блиzние к чуму участкщ исnользуются не только полнее, но и испыты

ваю! вагрузк~:в IO-IOO раз nревыmающую нагрузку дальних (рис.4). т 
кой выпас на nас!бищах вызыЕает стойбищную де~радацию расrи!ельнос
ти. , 

Говоря о рациональном исп~льзовании лас~бищ, следуеr ~акжг упо

мянуfь о nривлечении собак к выпасу оленей. Поздней весной собаки 

исполъэуются ~оль:ко для направления nодвижн.ой части стада (самцы и 

· молодняк прошлого года) к менее подвижной - маrочной части сrада. 

• 

Ле!ом собаки nочти не применяются, а если и применяются, ~о только 

с поводком. С настуnлением Ьрохладной и дождливой погоды nри отсу!

сrвии больных некробактериоэом оленей собаки привлекаю!оя все чаще 

и .чащ.е, а ранней · осенью становятся просто необходимыми. в rечевие 
:всего бесснежного :времени опытных с ·обак nрименяют nри . ловле оленей, 

для подгона отдельных ездовых оленей, которые выбегают из с!ада и 

убегают в тундру. Привлечение неопы!вых или плохо обученных собак в 

время выпаса ведет к сбору или подгону оленей урывками: олени !О бр 

саюfся _ реэко бежа~ъ, ~о идут медленно илИ вообще оста~авливаЮ~ся, 
nока их снова не nогоня~. С точки зрения охраны nастбищ э~о имеет 

отрица~ельное значение, ибо когда олени сильно оfталкиваются от су 

ofpara, они не только nовреждают растения, но и выбрасывают ногами 

кусочки ягеля и мохового покрова. Кусочк~ ягеля со временем могут 

"у.корениться", :вста!ь, а мхи, попадая обычно на поверхность ягель н 
го или мохоRого покрова, высыхают и отмираю~. 

Выnас оленей оказывает также большое косвенное воздействие на ра 

~ительцосrь пастбищ в результа~е внесения экскрементов (кал и моча) 

расnрос!rранения семян различных растений и т.д. Rак показали опы~ы, 
удобрительное действие экскрементов заметно ~олько на достаточно :вл 

ных fипех лаот~ищ (тундровые к ним как раэ и относятся), при значи

тельной нагрузке их животными (около 0,5-0,75 га на голову взрослог 

крупного рогатого скота) и при разбрасывании кала по пастбищу (Ларин 

I960). Такая нагрузка при выnасе , оленей наблюдается только эблизи 

чума, т· е. эqметный удобрительный эффек!r можЬт быть дост~гнут· ,!олько 
эдесь. Между количес!L':вом :внесенного животными nри выпасе кала и на -
грузкой на nастбище существует прямая связь. В связи с э~им некоrо

рые исследова~ели рекомендуют no количеству экскрементов внесенных 
и \ ) 

ж во~ными на местах выпас~оnределя~ъ нагрузку, оказанную на. пастби-

ще тем· или инь~ видом животных (Абатуров, !984; Богатыре:в, I976 и др 
Доказано, . что живоfные играю!r значительную роль :в обсеменении па

стбищ. Несомн~вно, обламывая зрелые соцветия и встряхивая . растения 

при выпасе олени способствуют равномерному распределению семя~. они 

могут разносить семена ~акже и на копытах, вопрос же выделения съе-

42 , \ 

• 
IIIH~x семян рао!ений в непере:вареаном :виде вмес!е с капом ~о сих 

''1' що не изУчен. Однако :в оnеве:водсоr:ве часоrо набnюдаеоrоя сникение 
1 м ияемо с!f·и пас~бищ :в резуль!!а!е поедания рас!rений s ранвеИ с!а ·дии 

111 1 tt, еще ;цо созре:ва ния семян. По:воrорные ранние :выпасы nри:водяоr к 
11 n ttию ваибопее nоедаемых рао!ений, н.вприuер разно!ра:вья~ иа nе!-

пос!бищах. 
Jlpи :выпасе копытами оленей раэруша~!оя рас!и!ельная дернина и oco-

HIIO, если она рыхлая,) и выделяе!fся на.д nо:верхнос!rЬЮ поч:вы :в :виде . 
11 1 не. Так, совокуnвое воздейс~:вие коnЫ! оленей и сильного :выпаса, 
,,~иnп]\ящее к разрушению мохо:вого иnи пиmайвикоJ~оrо покро:ва ·на коч-' . . 111щх !у н;црах, иссушаеоr межиочечное npocorpaacor:вo 11 tем: саижаеоr npo-

V 1 'и·rнJ о о !I!Ъ пушицы в л а га лищ а ой • 
Pfi'Jpyma я и смешивая напочвенный· nокро:в с :верхними rоризон~ами nоч-
о,Iени ускоряю~ процесс,разложения орrааическоrо ос!~!ка рас~еаий 

111Оаобсf:вуюf ускорению реу!илиэации орrааичеоких и минеральных :вв-
• 

11 JJ, содержащихся в расfи!ельных ост·а!ках. 
Ilоо'l'бища страдаю! . !fакже О! их беспорядочного и неnолноrо иоnоль-

1 n111Иn (рис.б). Каfао!рофический падеж олевей о~ rнуса в !9?4 r., 
, '1\ погибла nоло:вина оленей . со:вхоза ~ при:веn к сокращению копичес!
' nригаД и оленей :в стадах ва вео:колько ле!. В резуль~а!rе маршруты 
iiИl'Uд были самовольно изменены, и проекоrные uapmpy!rы I96? r. coбnю-
IIH1 Ь !ОЛЬКО Ч8 .С!ИЧВО. Маршруты бригад СОС!8:ВПЯЛИСЬ ГЛа:ВНЫМ ЗОО!еХ-

1 1ом и бригадирами о указанием, :в какой мес!НОо!fи, :в какое :время 
1011) бригаде спедуе!r выпаса!l'ь олеаей. В земnеус!рои!ельных кар-

' , однак о, э~и параметры в~ оfм~чалиоь. Пас!бищеобороr осущес!:влял
" безконтрольно~ стихийно, по усмо.трению бригадира. Все это nриводи
t 

1 
тому, что бригадир выбирал наиболее известный ему и оленеводам 

1 J•tco лроходимы~ мapuipy т. Так, 5-я бригада, кочуя в поздне»есевний 
,uн по одному и тому же маршруту, допускала · использо:вание одних и 
жо уча ст:ко:в 2-3 года nодряд, !огда как их следовало бы исnолъзо-

1 

1 ' через год. Такой :выбор маршру~а оnеве:водами объяснялся тем, Ч.!rО 
lt , il Jролех по марmру!у делилась на две протоки.:~ и что бы не переходить 
t1 1 у дважды, оленеводы nереходuи реку :в одном и том же мес!е, где 

)} 1tИ было · !олько од н о русло. При желании _же маршрут мо•но было ПD-
рои!rъ таким образом, чтобы ве вадейст:во:ванные в прошлом году учас!r

ЫJIИ бы исnользованы в этом году. В местах перехода через реку 
IНitО~ники на nастбищах оfоу~сf:вовали, . а там, где должны быци бы быть 
'' IJCOPIJыe !rундры, :как резулътаf пастбищвой дигрессии, :встречались 
~ •ри о то-мочаживные кустарник~во-элако11о-осоковыв rундры. 

Н II-й бригаде nо'эдневесеннИй сезон nроводили по левому берегу 
,Хuро~Юрях. и ежегодно охв~тывали выпасом одни ·и те же участки; ч!о 
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Рис.б. Схема ис
пользования пастб~ 

·ТI-й (а) и 5-й ( 6) 
брИгадами в I98I
I983 гг. 

1: - лето; 2- ранняя 
осень; 3- nоздняя 
весна; 4- границы 

маршрута; 5- дщх-

·кратное и~nользова

ние пастбищ; 6-~рех

кратное; 7- четырех

кратное 
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привело к деградации лишайников и кочек nушицы влагалищной. На ~ы 

rых месrах иэ-эа быстрого нагревания почвы зелень начинала разви!а 

ся на неделю раньше, чем на ассоциациях с лишайниково-моховым покро 

вом. В реэуль~а!е ежегодный выnас на одних и тех же учас~ках с. выб 

rой рао!и!ельностью в конце nоэдневесеннего и начале ле!него сезона 

имел nоложиrелъное значение для обесnечения выnаса оленей по первой 

зелени. 

В fO же время nас!бища, расположевные на с!'ыках бригадных мapmn"· 

то:в, из-за боязни соединения сrа·д из года :в год ведоисnолъэовались. 

В них наблюдались ежег·одное накопление веrоши, о!'арики эел~н ь.тх корм 

и оrложение лишайникового !орфа, ч!о вследсrвие ухудшения rидроrер

мического режима nочв nриводило к снижению хоэяйсf:венного заnаса 

корыо:в. Такие паоrбища далее уже nлохо испольэовалиоь из-за прису!-,., 

оr:вия :в !I'алломах ягеля nродукт.о:в расnада и а:втоматическ_и выходили 

из о!роя. 

Для упорядочения и эффекfивноrо кон~роля за исnользованием nас!

бищ мы предлагаем "меrод кальки" А.Н.Полежаева (!986) с векоfорым 
дополнением. По Полежаеву, для соблюдения пас!бищеобороfа бригадам 

:выдаюrся нарисованные· на кальках контуры nредполагаемых uecr выnа.оа. 
. Осенью в ~овхоэ предсrа~ляю~ся кальки о изображением действительно 
исnользованных пас!бищ. Контроль за nередвижением бригад осуществля

еrся с диспе~черокого nункrа. В условиях горис~ой (nересеченной) ме

сrносfи местонахождение бригады можно . определить более или менее 

rочно. В равнинных !УНдрах Якутии, . с однообразным ландшафтом, э!о 

заrруднено, и мы :в со:вершенс!r:вова ни е 1fетода калек·'и "ме~ода к:ва;цраf" 
предложенного ав!rорами рекомендации "Система ведения !rипичного ••• 
'(!9861 nредлагаем неболъшое доnолнение в виде коордива!Ной сетки для 
уrочнения мес~онахождения бригады (рис.?). В отличие о~ рекоменда

ций, где местонахождение бригады указы:ваеrся по названию мес!ВОО!И 
:вну!L'ри к:вадра!о:в 30х30 км.~ nронумерованвых по порядку, мы··nредлагаеu 

!rерри!орию совхоза раэ~ели!ь как шахма~ную доску на квадраты с бук

венными обозначе~иями. М~ршруrу каждой бригады соо~ве!L'с!вуют опреде
ленные квадраты. Каждый квадрат для еще более ~очного указания мес! 

нахождения по системе "ули!ка" ( У ) визуально делится на 9 кЕадра
тиков. Например, бригадq находится в квадрате БIОУ2, эаfем она пере
двиr~етёя на новое место. При nервой же связи бригадир передает в 

• 

диспетчерскую совхоза о своем новом местонахождении - квадра~ Б8У5, 

который и эаноси! ся в совхозную диспетчерскую тетрадь. Преимущес!ва 
дополнения очевидны~ ибо при традиционном способе передачи месrова

хождения бригад сообщалось обычно название местности: оз.Сытыган или 
. ~ ' среднее течение р.Хара-Юрях. В совхозных же землеус троительных кар-

. 
•• 
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? Координатная се!rке земель совхоза "Оленегорский": 
0 • • • 3 - местонахождение "улитка"; 2 - границы оо:вхозных з емель, . 
l/\1~ 

наэЕанию nоэтому аовхоз-
1 Dопкая мес~нос~ь бывае~ указана по ' ъно 
н Н\ИОЛисты (зачастую не знающие местности) не могут nраЕИЛ 

1 JnИ ъ ыесrонахождение бригад и оnератиЕНО контродироЕать исnолъ-
1 tИ nастбищ и руководи!Ь им • Рекомендуемые нами доnолнения ус!-
' IJ' rи неудобс!fва. И сnециалис!r' сверяя данные бригадной кальки 
Нlо•rчерской !rетради, осущес~вляет эффек-rи:вное руко:водст:во исполъ-

1 IИ м пастбищ и кон!rролъ за пас!бищеоборотом. Несо:вnадение данных 

11 1 шtе :выявляет недобросовес~ное отношение бригадира к исполъэо-
1 1 lll(: rбищ . к нерадиЕым бригадирам могут 6ыrь nрименены как :~и-

)lll "·иnные так и экономические меры :воздействия. Примененив Р-
' 6 д тем са- , 1 llfl й еис r емы исключает блуждания во время облета рига ' 

Лучше всего если коорди-
11JН1 но он н емалую эi<О номич е сную выгрду • 1 ~· 

4? 

1 

' 
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на!ную се!ку па кар!у будуr нанооиrъ эемлеуо!рои!елъные организации 

nри сосrАвлеаИи проекrов землеполъзования и охо!угодий. .. 
Таким образом, о!оу!~!вие пас!бищеобороrа, несоблюдеаие марmру!о 

• 

за~анных эемпеусfрои!елъной э~опе~ицией, выпас олевей вокруг чума 

приВО1ХЯ! к нера~номерной нагрузк-е (около чумов почrи в 40 раз :выше, 
чем на Ааnьних учас!ках) и к нарушению расrи!ельноrр (особенно ~и

mайвиков~rо) nокрова пас!бищ. Разовые каrас!рофические превнmения 

нагрузок на паоtбищв ипи ~аае sебоиьшие еаеrодные способс!вую! из

ыенению рас!и!елъцос!и nасrбищ, или с!ойбищвой деградации ее. 

В жаркие сухие дни с лё~ом · гнуса и оводов кучный выпас о!ада на

носи! расfи!елъвосrи nас!бищ огром~ый ущерб, ибо в !акие дни вагруз 

ка на пас!бища даае при разовом nроходе в 7, 5 раэа »ыше , чем в обыч 

вое время. Круаевие о!а~а :в !андере в fечение одной мивуrы при:води! 

к nре:выmевию воркадьной нагрузки в 60 раз. 
Для уменьшения нагрузки ва п~оrбища и для их более раваомерноr~ 

охваrе выnасом оледуе~ уменьшить продолжиfелъвооrь сrоянки на о~ном 

месrе, а смену дежурных проэоди!ъ ва месrе выпаоа. Подгоня!ъ оленей 

к месrу с~ояаки ~олъко для nроведения зоове~еринарных мероприяrий. 

В жаркие дни чаще опрыскивать их инсекrицидами. 

С целью уnорядочения, равномерного и эффек~ивного иопопьзования 

nасrбищ следуеr приuеняrь "ыеrод кальки" (Полежаев, !986), доnоввен 
ный "координаrной оеrкой" . 

Масm~аб воз~ейоrвия .выnаса 

Macmraб воэдейсrвия выnаса о~еней 
опене й на nас!бища 

. 

В8 рас~ИfеЛЪВОС!Ъ Э8ЕИСИ! О! 

суточных и сезонных nлощадей выпаса , приходящихоя на одного .. оленя 
( !абл.8). Сравнение полученных-_ данных с nроек!ными покаэы:ваеr, чtо 

nоэ~ней весной исnольэуе~ся rолько 46 ~8% пасfбищ, о!веденвых по~ 
выпас, леrом 96,2%, а ранвей осенью 67,?% (rабл . 9) . в цепом ае в 

бесавежвый nериод один олень охватываеf :выпасом 27,72 ra, или 68,1~ 
пасrбищ or нормы по nроекту. В реэулъrаfе нагрузка на nасrбИща, ох
ва!ываемые выпасом, в I ,S раза (40,70 га) больше, чем положено по 

27,72 га 
проекту. Причем распределяе~ся она nо-разному . Tak, если мы воэъмем 

проход !0,8 оленей через I,O м пас~бищ за нормальную нагрузку, !О 

с!епень воздействия в~паса оленей на рас~и~елъ нос~ь можно буде~ кла 

сифицировать следующим образом: 

!. Раэрушиtельная - превышае~ нормаЛьную Вр~рузку более чем -в 20 
раз и nриводит к такому вы~аптыванию ра с!и~ельности , ко!орое опоооб

ствуе~ резиому ее иэ~енению. При это~ если для полного восс~овле- · 
ния зеленых кормов потребуется около 3-4 леf , ro для лишайников _ 
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т а cs 1t и ц а · 8 
Размер суrочвой и севоввой ппоща~и выпаса 

• о 11 вьmа о а 

на oдuoro oneuяt ra 
, 

ПZtоща;дь, ra Продо~аи
tел.ьнос!ь 
выпаса, 
cyr. 

Копи- Их про~ол-
чес!во аиtель- ....._.---.....---.-.--

Се
зов
на я 

~Lm М 
с!оявок вооrь, 

cyr. 

Нн • 1t няя весна 30 
55 
41 

3 
5 

, IO 

12 
IS 

. 3I 
'58 

0,20-0,32 0,27 
O,II-0,32 0,23 
O,II-0,26 0,17 
O,II-0,32 0,22 

8,!0 
12,65 
6,97 tlяя осень 

онеаsнй !26 !8 26 '72. 
1 11ИОА 

OIJ выпаса 

' Т а б 11 и ц а 9 
' 

Испопьэовавие пасtбищ по сезонам выпаса 

Площа~ь выпаса о~воrо оиени 

по проеи!у 
!98! rода, 
га 

исnользуемая, га 

(%) 

не исnользуемая, 

га 

Jlп ;цвяя весна !?,25 
I3,I5 
!0,30 
40,70 

8,10. (46,8) 
!2,65 (96,2) 
6,9? (6?,7) 

27.72 (68,!) 

9,!5 
0,50 
3,33 

~ 
tt ння осень 

J 0118ЖНЫЙ 12,98 
11 jJИDД 

1 мortee !5-20 леt. Она обычно наблюдае~ся nри ле!нем кучном выпа
и на большей час!и паоrбищ, лежащих в радиусе 0,5 км о! мес!а 

01 ШtИ. 

• Чрезмерная - превышае! нормальную нагрузку в I0-!9 · раз и ва

~~~ш uf лишайниковый покров. Для воос!ановления зеленых кормов поr-

1 у fся 2-3 года, а лишайsико~ - I0-!5 ner. Она харакrерна для nа
ищ, расnоложенных :в 0,5-I,O км or ·месrа с!оянки. 

• Сильная - нагрузка превыmае! нормальную в 2-9 раз. При нop
IJIJ ном использовании зеленых кормов она при:водиr к nеревыпасу и 

1• ' ОП!rы:ваниl) жиmайниково·го покров а. При !rаком :выnасе зелевые корма 

t~ y ~ исnольз~ва!ъся каждый год, а для :восо!ановления лишайников 

11 уоfоя 2-9 леt. Вс!речаеrся ва пас!бищах 11 1,0:..2,,0 кы or чума. 
'' · Средняя- нагрузка :в пределах аормы. При эrом зеленые корма 

~~IJИопопьзуюrся, а лиmайаико:выh покров не пре!ерпеваеr сущесr:вен

,. и менений, .и :выпас по эrим пас!бищам може! произ:води!rься уже :в 
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о~едующек rоду. Вс!речае!ся на паоtбищах, раопопоженвых в 2,0~3,0 
о! чума. 

5. Слабев - ваrрузха кевъше вормапъsоl. Еаеrо~аый пр,рооt фиtока 

сн не ивымаеtоя ~нпасок. На поо!оявао ве~оиспоnъзуемых учаа!Ках фи! 

маооа вакаппи:вае!ов в ~иАе с!арики. Э!а оtеnевь в~з~ейсtвив 

на учас!ках, раапопоаеввых меа~у мес!ами поо!оянных сtоянок и марш 

!&НИ бриrа~ ~алее 3,0 кк о! чума. 
Осво~НJ&иоъ на э!ой кпассификации, uы моаем внчиопи!ь, какав пп 

ща1J;ъ . пас!бищ по~верrае!ся !Ой uи ивой с!епеви :воз:аеflсt:вия. При а! 
' 

О!~епъво вычиопве~ся . вепичина вовдейс!вия выпаса олевей в пеtние аа -
кие ово~вве АНИ, ибо з!и ~sи не охвачены обычной схемой · вашей кпас-

сиф~ацви. Если очи!а!ъ, Ч!О в !ечевие сезона zархих оио~вых ~вей 

бываеt в сре~вем 20, to чрезмерному воз~ейо!вию выпаса подверrае!оя 
» э!и дни 4,6 ra {0,23 ra ·x 20 ~ней) пас!бищ » су!ки. 

На основе ~аввых по испопьзовавию площади пас!бищ, беря за наиб 

~ее харак!ервне поздней Jесвой и ранвей осевью че!ырех-, а пеtок 

!рехсуrочвне с!оsвки, 

П8О!бИЩ » 88!ИОИМОС!И 
нахо~им проценrное соо!ношевие иопопъаоJавия 

1 • 

~' у~аnен~ооtи О! чума (!абп.IО). Пу!ек умно-
, Т а б л и ц а 

Соо!sоmевие охва!а пасrбищ »НDеоом в завиоимоо!и 

о! y;rtaпesнocrи or . чума .во время с·rоявок, % 

Севов вьmаса 

Поз~няя :веова 

Зlero 

Равняв осень 

~----~-----Р_а_с~с_,_п_в_аи_е~о~'--ч __ м_а~,~к-к ____ ~.~воеrо 
0,0-0,5 0,5-I,O I,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0' 

3,0 8,0 23,8 34,0 3!,2 
5,9 II,9 43,8 32,8 5,6 

• 

3,2 II,3 44,6 3!,6 9,3 

IOO,O 
IOO,O 
IOO,O 

иения попучеsиых ~аввых ва сезонвые площади пао!бищ, прихо~ящиеси 

ва одноrо оленя, вычисляем ппощади пасrбищ, под»ерrаекые rой ипи 
ивой сtепени :воэдейо!:вия за :все бесоаеаное время· { !аб11~1:~). Как ви 
но из ·. rабл/!1, 59,5% паоrбищ, ох:ва!ьmаемых :выпасом / :в бесснежвое :вр 
мя, По~верrае!ся !а :коку ивrенои:ввоыу · :выпаоу (сумма площадей па. о!"'",.·-· . . . 

по~верrавшихся Jоздейо!вию !Ыmе средвей с!еnени), чrо для вооо!ано 

ления На НИХ ЛНШSЙВИКDВ ПО!ребуе!СЯ Не менее двух ле!. В !О ze вре
МЯ на I3,I% пао!бищ яrелъ испопъэуеrся о~евями слабо·. Эелевые корма 
переиопольэуюrся ва 28,6% пасrбищ (разруmи!епьвое + чрезмерное воз
дейсrJие), а на 40,5% sе~оисnользуюrся. Сооr:веrсr:венво :в о!вошенми 

ко всей площади пас!бищ, о!:веденных по проекrу для выпаса оленей в 

, ~ессаежвый пер~од, для ягеля э!о буде! 40,6% и 40,8%, ~ля зеленых 
корко~ - !9,5% и 59,4%. Но поскольку rребования к пас!бищам раэлич-

• . . 
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вы по сезонам »ыпаса, !О маоmtабы ~озАейсtвия на nас!бища лучве во 

го рассмоrреrь по сезонам. 

Поз~ней Jесвой перевыпас лишайвиковых угодий ааблюдае!ся на 35 
площади ·пасrбищ; подверrаемых воздейсrвию выше сильной сrепени в ;о - ~ 
ze время · на 3!,3% ови испопъзую!ся слабо. Леtок перевнпао ваdпюда 
ся ва 75,6% площади пао!бищ, слабо исполъзуе!оя 3,5%, равней ае ос 

вью соо!ве!с!вевво 59,5 и I3,I%. Таким образок, наибольший урон 
лишайниковым пас!бищам навооипся бы в ле!ВИй оезоа. Как иаJео!но, 

в леtsий севов из-за обилия зеленых кормов олени мoryr обхо~и!ъся 

и без ягеля, поз!ому выбиваемооtью лишайников в э!о! сезон мо•во 

пренебречъ. Зеленые ze корма nереиополъзуюtся на 47,7% пасtбищ • . В 
эtой связи, если оледова!ь нашим рекомев~ацияк · и охваtиtь выпасом 
все используемые паоtбища равномерно, !о перевwnаоу буду! подверrа 

оя !олько 3,?% п~с!бищ, раопопоаенных у чума, поскольку пас!бища, 
nодвергаемые чрезмерной стеnени выnаса, nерейдут в сипьно исnоль-

зуемые ( зелеНЬiе корма могут исnользоваться ежегодно ) • В nepexo ~· ,, ... ,. 
же сезоны ( nоздняя весна, ранняя осень) в рационе оленей яге.пь 
необхо~.им •. Поэто~ стеnень воздействия на лишайниковые сообщества 
nастбищ лучше :всего более nодробно рассмоrреrь ·!олько дли э!ИХ оез 

нов. Из вьmеnриведенного сравнения исnользования nастбищ видно, 

ч~о поздней весной, когда выпасом охва~ываюrся боnее дальние учао!

ки перевыnас наблюдаеrоя на меньшей площади . (35,I% про!иэ 59~5% ран 
ней осенью). Если же следоБа!ь вашим рекомендациям и иоnользова!ь 

равномерно в данное время вою охваченную »ыnасом площадь, !О поз~н 

весной nеревыпасу будуr noдвeprafъcя . II,3% пас!бищ, поскопьку пас!

бища, nодвергаемые сильной о!епени выпаса, nерейду! при ~вухnеtвем 

оборо~е в нормально (средняя с!епевь) используемые, равней se осе • 

э!а величина ofaнer равной 14,5%. А если бы паоfбища, nредуомоtреа-
ные nроек!ом, иоnользо:вал:поь полнос!ью, !О э!а· величива снизилась 

бы, но не ниже 6,2%, nоскольку большое· с!адо все равно буде! переи 

польэова~ъ пас!бища, лежащие в радиусе до I,O к~ о! чума. Видимо, 
дальнейшего снижения nереисnоль~о»ааия nас!бищ вельзя оzида!ъ, tак 

~ак вблизи чума всегда буду! лоэи!ъ оЛеней для кочевки и про»о~и!ъ 
э ооrехнические мероnрияrия, и конечно, выrапtы:вааие яrеля з~есь не

избежно. Снижение переисnользования ягельных пасrбищ можно о•ида!Ь 
только nри nрекращении подrоиа оленей к с!оявке, чtо возможно nри 

использовании механического наземного !paнcnopra. в насtоящее ze » 
мя ~акого транспорта, о!вечающего нуждам оленеводов и не повреждаю

щего расти!елъный покров пастбищ, неr. Ocraetcя аль!ерна!ИJНый ва 

ан~ - изменение размера стад. Расоыо!рим изменение с!епени воэдейо 

вия выпаса на паст~ища при двухкратном увеличении или уменьшении 
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tuope с!ад. При д:вухкра!ном увеличении размера с!ад »д»ое должна 

J' НJ~И сезонная nлощадь :выпаса и не менее, чем :в !,5-2,0 .Раза коли
t'uо оленеводов. Pocr числа оленево~ов nо!ребуе! :ВNЛО»а для кочеи
болъшего количео!ва оленей, при э!оы, чfобы вылови!ь из большого 

~~~о нукных оленей, приде!ся гонять с~адо дольше с вы!аn!ыванием 

tl nищ в большем ра~иусе О! мес!а стоянки. Кочевки ж~ буду! совер
он по прямой на !акое же расс!ояние, как и в нас!rоящее :время, 

1сок это предел дл~ !яжело нагруженных оленей, т.е. с уче!I'ом »Ы-

11111NDННИЯ пастбищ :в реэулътаtе подгона оленей к- чуму налицо выбива
ностбищ nри ~еоовоевии всей сезонной площади. Уменьшение же раз-. 

tflll) отад nредполагав! сокращение сезонной площади :выnаса :в два ра-

II}JИмерно до радиуса :в 3 ,О км O!r чуыа) • но не с визит ноличест:ва 

н 10доЕ, nоскольку рабочий день у них длиrся :восе~ь часов и дежу-
' 11одо вд:воем. Количесf:во :вылавливаемых ездо:вых оленей не уба:ви!'ся, 
ttrижоние поголо:в:ья оленей :в с!аде уменьши! вытаn!ы:вавие ягелънш 

ищ на мео!ах а!оянок до радиуса 0,5-0,? км. В э!ом случае, что
IIIИU И!Ь ак!и:вноать нападения на с!адо "гнуса" коче:вкой на север, 
llж лодольmе :выпасать оленей на свежей зелени бригадам при~еrся 
tiГI'Pt чаще (больше выби:ваrь ягельные пас~бища) или же nроnускать 

IНJОтбищ, r.e. недоиспольэо:ва!ь. Чrобы полностью использоваrь 

tttыo ресурсы, nриде!ся количество бригад удв·оиfъ, чrо по:влече! 
'• ние числа сtоянок.)площадей :выбиваемых паоrбищ !о же :в д:ва раза. 

~ 'YnL!a!e снижение :выби:ваемос~и ягельных пастбищ буде! небольmиu, 
tt ,, лънос rъ же оленеводс!r:ва реэко сниэиrся (Сисrема ведения олене-

111 Магаданской области, 1986). 
~ JIIИe ширины маршрута с!ад вдвое (до I0-!5 км) 
у t1дры приведеr к !ому, что бригады часrо буду'! 

JtY1 u :в nределах :видимосrи, а эrо доnолни!rельные 

:В УСЛО:ВИЯХ ра!НИН-.. 
наход:иr:ься друг 

!rруднос~и nри :вы-

' 

"l'IJД, так как из-за стадного инстинкта олени будУт стремиться 
~ HIИ'I'l}cя, что уменьшит возможность маНевра бригад nри nодходе боль-
Рр,vнп дикарей, обос!ряя !'аким образом :взаимоо!ношение домашних 

оленей . Вопрос о размерах · с~ад Б пользу мелких може! бы~ь 
1 ltf>JIOжиreльвo при nрименении вездеходного тренспорта, не повреж-

1 1сормовые лишайники даже при одноразовом nроходе. 

1 11Мо~ренвые вариа~!ы показывают, ч~о размер стад ~увдровой зоны 
~ ( IUOO голов на I января нового года) в настоящее время при со- < . 
111 и неwих рекомендаций наиболее nриемлем, как для сохранения 
1щ, ,'UI~ и о экономической точки зрения. Практикующиеся же :в оо:в

Мttt"Ода н ской обn,ас~и крупные с~ ада с nо голо :вьем свыше 2500 голов 
м11 Jlеде ния оленеводства Магаданской облас~и, !986), несомненно, . . 

IIIJИ о'l!рожайmем со~блюдении наших рекомендаций буду'!! наносить :вред 
• 
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ягельным пастбищам. Окончательные оптиммьные размеры стад no райо 
нам оленеводства спедУет устанавливать исходя из существующего ~~ 

• 
да вЫIIаса, nриродно-КJiиматических усJiовийt состояния nастбищНЬJХ 
дий, nредваритеJiьно nосезонно определив устойчивость к вьшасу наи-

боJiее распространенных тиnов nастбищ. . 
4 

Пока se иэ-за сущесriующего порядка испоЛьзования пас!бищ прои 
~и! их деnихенизация, чrо под!верждае~ся ораввенивы земпеусrроиrеп 

ных данных разных ле! по яrелъныu кормам на мapmpytax !{-й и 5-й 

бригад (rабп.I2). Наиболее инrенсивво де1ихеаизация происходи! в п 

сае~вие годы. Так, в rечеа~е !967-!981 rr. по сравнению с !957-I-
!емпы делихевизации увеличилиоь поч!и в 7 раз. При эrоы на изучаем 
пас!бищах ваблюдаю!ся два про!I!ивополоzных и:вnения: а) депихеии·~ацив 

Площадь ягельных паоtбищ и запасы ягеля 
(В »ОЗДуШНО-ОУХОМ ОDО!ОИВИИ) 

Та бпица · I 

Показаrели !957 !967 1981 Ezero вые изменения ~ 

!957-1967 гr. I967-I98I 

Исследо:ванваи 
ппощадь, tыo.re 

Ппоща~ь яrельви
ко:в, rыo.ra 

То ze> в % О! ио
опедо:ванвой 

Фиttомасса яrеля, 
:млн.ц 

Количесtво пас!
бищных вовttуро:в 
с ягепем 

585,7 

!53,! 

23,0 

4,7 

I69 

585,7 585,7 

!25,6 39,9 

2!,4 6,8 

4,4 
' 

!30 65 

-

-0,7 

-0,6 

-2,4 

\ 

• • 

-

-4,8 

' -4,0 

-4,4 

общей площади; б) процесс увеличения запасов ягеля ва ооtавmихоя 

ягельных кон!урах. Так, » оtsоmении ко »сей исследовавной яrельной 
площади (I53,I !ыс.rа) запасы яrеля о 34,5 цjга в !95? r. свизиписrь 

до !4,4 ц/rа :в I98I r., . на ос!а:вшейоя же в. I98I r. ягельной площад 
(39,9 !ыс.га) запасы увепичипись до · 48,6 цjra (рис.S). Причина э! 

го- пере!равnивение одних и аедоиополъзование других учас!ко:в. _ Пр 

цеос снижения олеаеемкооtи в реэуль!аttе ~еаихенизации оrмечаеrса 

на :всех пас!бищах района. Разница :в !емпах делихенизацИи {4,8%) ва 

блюдаекых :в наоrоящее время и :вычисленных !еоре!ич.ески (!9,0%) ео!Ъ 
резулъttа! низкого содерЖания яrеля на леrних пас!бищах, :выбиrос
!И ягеля на мес~ах постоянных сfоянок еще до nроведения аэро:визуап 

• 

ных исследований. 

Таким образом, при сущес!вующем меfоде :выпаса одив олень 
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Рис. е. Дивамика запа

са яrеnя ва I ra пиmайви
ко:вых пасrбищ: 

I - ва факfически оо
!авшейся площади; 2 - сред
нее по всей площади 

1' 

! выпасом 27,?5 ra пасfбищ в беооаежное время, ипи воеrо 68,!' 
11ро К!Ной ппощади. По впиявию JJыпаса оленей на пао!бища вн~епево 5 
1 пеаей :воздейо!вия: разрушиtельная, чрезмерная, оипьвая, средвии, 

1 1 бая. 
lt0,6~ площа~и пасtбищ, охваrы:ваемых выnасом в беосвеzвнй период, 

11()~ орrаю~оя нагрузке, :ве;ttущей к переиспопьэо:вавию пишайвиковоrо noк
lt t u, а 40 ,8%, - ваоборо!, недоиопопъзую!оя, Ч!О приJо~и! к - вакопnе

ю фи!омасоы п~шайвико:в на о~них и пере!равпиванию ве Аруrих паоr- · 
11\JX. Зе~:евые корма переиспользую!ся на !9,5~ пасtбц и ведоиополь-

, . 

ю~оя ·на 59,4%. 
У еличение поголовья оленей в о!аде в два раза про!ив oyщeorвyю-

JI'tJ (1800 гопо:в на I яв:варя во:воrо года) привед е! к poofy вн!апrы
нrин яге~нико:в более чем :в д:sа раза, при уменьшении ze размера 

t ~ эд:вое, с сохранением оленьего rpaacnopfa, сущес!!енного ениже-
а ыбиваеuос!и ягельников не nроивойде!. Резкого онижеаия выби»ае

оо и ягельников можно ~оби!ъся »ыпасом мелких с!ад с исnольэо»анием 
но:вреждающего лиша~!'liИКО»ый nокро:в наземного :вез~еходного иnи же 

UIIIIOГO !равспор!а. " 

-· 
' 
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• 
ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СУБАРКТиЧЕСКОй ТУНДР . 

ПОД ВЛИЯНИИ~ МНОГОЛЕТНЕГО ВЫПАСА ОЛЕНЕЙ bl 

Меrоди~а рабоr ~ 

Кан оказано :в nредыдущей главе :в !ельный покров разнообразное ' ыnас оленей окаэы:ваеr на расrи-г воздейс~вие вл . ' рунтовые условия ~ак и н . ' ияя как на поч:венно-
' а сами расrения д грессивных изменений растит • ля выявления стадий ди 

н .ельности под влиян яется метод экологических рядов (А ием выпаса оленей при е-
различия в инfенси:вносrи лександрова, !964). Ч!обы очиrа!Ь 

выпаса единоrвенн й fИ!ельнос~и ~ экологическом Р о причиной изменения рас-
ные Ф яду, описывались уча акторы были равнозначными А стки, где все осталь 

· методом в их естес!:венн • осоциации выделялись доминавrным 
ых границах. НаЗван rений приводятся по С К Череп ия :ВЫ9ШИХ сосудистых рас-• • ано~у (I98I) ли ~ дителю лишайников СССР" (1971, 1975 • ша.,нико:в - · по "Опреде-

рамо:вой, Л.И.Савич-Любицкой Э Н С ' 1977, 1978), мхов - по А.Л.Аб
Любицкой, Э.Н.Смирно:вой (19;0). т мирновой (196I) и по Л.И.Савич-
шей частью полидоминанrн • ак как тундровые сообщества боль-

ы, то во внимание пр ко отдедьных видов но и ж . иннмалось обилие не rодь микрорельеф (кочка;ный б изненных форм растений. Учиrывался также -
' угорковый и f д ) оп иной тип микрокомплексности сооб е • • ' ределяющий тот или 

ляпась по ботаническим группам ищ ств. Фи~омасса ассоциаций опреде-
(Андреев, 1967), а Хозяйственный :~~инирующим видам укосным методом 
вался по "Техническим укаэани ас кормовых растений устававли-
оленьих пасrбищ" (I985) ям по rеобоrаническому обследованию· 

с учеrом мес~ных ос б тотомаосы рас~ений. о енностей развития фи-
Рабо!rы' пр~о:веденные Т Ф Г • • алак!ионоЕой А и н · веевой и др. под руководством в н л· ••• еусrроевой, и.п.маr-

ском районе (пос.Походск) по •• ндреева в соседнем Нижнеколым-
фитомассы раст е ний субарктиче~:~~е:ию сезонной и погодовой динамики 
дения .. сезонной поправки" ундры, позволили нам путем вне-

привести фи!rомассу рас!rений к ·ыаксималь-

56 ., 

' ' 

ltlll.l с езонной ( ~абл.13). В с:воеы отчете за !981-1985 гг. * а :вторы не · 
11\IИ:В одят да Н НЫХ по Eriophorum ро lys tachyon , С arex с onc о 1 or, Ledum 

'' \lmbens. 11 Коэффициенrы" по этим видам :взяты нами за 1971 и 
1 172 гг. из рабо~ы nсезонная и погодсвая динамика ••• " (1978) - дзн-
1111 по динамике фитомаосы первведены из граммо:в :в проценrы. При эrом 
1 '71 год взяr как аналог сухих и .теплых (1981-1983 гг.), 1972 - как 
nлодных и прохладных (1984 и 1985 гг.). 
Коэффициенты сезонной поправки по площадке Роговатиа испоnьзо:ва-

1111 11ами при вычислении фиtоыассы ronыco северных оубарк~ических 
• 111 1 1\Сер ных tундр. По :всем остальным. tиnам пастбищ прИIIеняnись коэФ-

IМниен !rы по nлощадке Походск~2. Отношение расrения к выпасу выражается в изменении ero проектив-
1111 1'0 nокрыrия и фиrомассы. Исходя из этого еще Г .Н.Высоцкий (1915, 
IJ ~) предложил выделить ряд стадий паскваnьной (nастбищной) дигрес
ии. В дальнейшем на основе этого принциnа :во всесоюзном институте 
tuрмов была разработана шкала пасrоищиuй дигрессии (Раuеиский, Ца-
1\ HllCИ н , Чижик о :в, и др. , 1956) • для оленьих пастбищ шкалы nастбищной дигрессии разработаны Н.Ф. 
1 1дым (1977) и А.Н.Полежае:вым (1980). Н.Ф.Веnый, изучив ~uенен~ 
\JII ~ительносrи магадевекой области под :влиянием :выnаса оленей, :вы-
/\ JIИП 10 ступеней пасtбищной дигрессии. Данная илассифииация очень 
ютdная, неудобная, ибо сrупени отличаются друг or друга слабо. А .н. 
I II IIIO'IIta eв для зимних пастбищ Чукотки :выдеnяеr 4 стадии ( сrупени) na-
t dищной дигрессии: недостаточный :выпас, умеренный выпас, чрезvер-
11~~ ныпас и сбой. Придерживаясь более простой илассификации А.Н.Полежаева мы раз-
11 duтали шиалу nастбищной дигрессии для лишайниковых сообществ с-уб-
tlнt'~'ИЧ е ской ~У ндры. · • 

с~адии nасrбищной дигрессии 

llpи изучении изменении растительного покро:ва · субарктической ryн
\llol под :влиянием выпаса сравнивались учасrки, одинаковые или сход-
IЫ по усло:виям произрас!ания. Для удобсfва сравнения отношения рас!ений к »ыпасу все миогооб-

11 1 ио растений тун;цры было сведено к нескольким агроботаническим 
I'J1YШ18M , коrорые широко применяются в сельском хозяйеtrве. В таком 

l '~tnвктиовова Т .Ф. , Не у с~ро е:ва А .И., Маrвеева И. п. и др . Динамина 
нродукт ив но сти рас тиtrельно с trи субарктической !rY ндры. Рукопись. 
1011дЫ Института биологии ЯФ СО АН СССР; Якуrск, 1985. 
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Т а б л и ц а I3 
Коэффициен!ы (сезонная nоправка) расче~ов _ фи!омассы 

' 

Да!ъt 
уче!а 

I9.YI 6,3 
б.УП .88,6 

!9.УП IOO,O 
6.УШ 7?,2 

I9.УШ 73,4 

20.YI !0,0 
7.УП 80,0 

20.УП !00,0 
7.УШ !00,0 

20.УШ 96,0 
?.IX 20,0 

IS.YI 33,2 
I.УП 60,2 

IS.YП 69,2 
I.УШ 69,5 

IS.YШ IOO,O 
I.IX ??,I 

IS.IX 50,9 

I8.YI 
8.УП 

I8.УП 

8.УШ 

I8.УШ 
. 8.IX 

62,7 
99,0 
!00,0 
83,3 
78,4 
72,~ 
?0,6 .IB.IX 

лис!ьев рас!е~ий субарк!ической rундры 

!981 1982 1983 I984 !985 
I 2 I 2 I 2 1· 2 
Береза !:Ощая 

23,8 - 26,5 6,! 50,0 27,0 20,8 47,3 
80,9 77,2 6?,6 76,8 92,8 65,0 60,0 60,2 

100,0 76,8 !00,0 !00,0 IOO,O ?3,0 _64,0 ·63,! 
76,2 roo,o 9!,2 92,7 92,8 roo,o roo,o ruo,o 
S?,I 8~,2 64,7 - 78,6 76,0 92,0 46,6 

И:ва красивая 

15,0 - 5,0 . - 7,0 IO,O 9,! 38,5 
~ 

80 ,О 50 ,О 60 ,.0 28 ,б 42,8 40 ,О 68,2 69,2 
!00,0 !00,0 !00,0 7!,4 85,7 50,0 7?,3 76,9 
95,0 50,0 80,0 IOO,O IOO,O !00,0 IOO,O IOo,o · 
57,0 40,0 65,0 57,! 85,? 60,0 '17,3 61,5 
55 ,О 25 ,О 55 ,О 42,8 · 5? ,I !4 ,О 72 ·7 30 8 

) ' Пушица влагалищная 

36,4 34,6 33,3 45,0 55,5 23,7 37,5 44,6 
63,.6 58,5 66,7 57,0 66,7 40,8 62,5 50,7 
8 5 , 4 80 , 3 77 , 8 . 6 3 , 5 7 7 , 8 7 2 , I - 54 , 7 

!00,0 88,! !00,0 91,5 IOO,O 99,2 !00,0 100,0 
8!,8 IOO,O 77,8 !00,0 88,9 IOO,O !00,0 87,7 
62,7 60,5 66,7 82,3 66,? 64,7 75,0 7!,2 
32,7 36,0 - 7!,9 22,2 4?,5 50,0 59,9 

- ' 

-
-
-
-
-
·-

Брусника 

: -
76,9 

100,0 
64,2 
6!,8 . _ 

-
-

-

- 72,0 -
- !00,0 -

88,6 -
85,6 -
77,3 -
84,0 -61;3 

60,? - . 84,8 -• 

-96,0 
100,0 -
89.,4 -
88,! -
83,9 -
7!,? -
73,0 -

IQO,O 
85,2 
?8,2 
79,6 
65,5 
64,8 
45,8 

-
IOO, 
96, 
92, 

-
-
-

29, 
58, 

IOO, 
29,4 

-
-

93,6 
IOO,O 
89,4 
?6,6 
74,5 

-
-
-
-
-
-
-

JE ' 
Площадки: 1 - Походск -2; 2 - Роговатка. 

-' 
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11иде !аблицы легче раЬсмаrривать, !ак как сравнение обычно иде~ 

м жду целыми групnами, а внуrри груnп по видам. 

r. Ивициалънея -С~адив;, или с!rаАИЯ неизме~енной коренной рас!и-

ольнооти (слабый выпас). Олени паоу!ся эдесь не чаще одного· раза 

u ~ечевие IO леr и боЛее. Рас!иfельвый nокро:в не носи!· о~едо:в я:в~ 

11111'0 выпаса,. и nо:вреждений рас!и~ельнос!rи оленями не наблю;цаеrся. 

},о~tъшую роль :в расfИ!rельном покро:ве играю~ ягели, :высо!rа ко!орых: 

,~6 см, а nокрытие и масса значиrельнее, чем у зеленых мхов. · РеАКО 

111нсрытие зелеными мхами боль~е, чем ягелями, HQ и :в э!ом случае мac

JU ягелей все равно больше массы мхов.· Ягельный покро! почrи всегда 

имое! .гниющее основание. Изредка ., как следы давних· выnасов оленей, 

11 коrорые rалломы лишайншю:в имею! rориэов!альвое основание длиной 

- см. В кустарниковом Ярусе nреобладав! береза !ощая. Данная о!а~ 
~~ин эанимве! !5-20% площади .пао!бищ со:вхоза и всrречаеrоя на с!ыках 
nригадных: маршру!ов и меж;цу меоfами пооrоя.нных сrоянок. 

2. С!адия слабо измененной кореивой рас!и~ельвосrи (умеренный 
~rщ с),. Ориев!ация оленеводов на иопользова ни е зеленых кормов в 

)tщснежное :время, продолжи!ельные с! о янки на оДtНом мес!е · nри:водяr 
н розкому снижению nроек!rи:вного покры!rия и фи!омассы лишайников. 

Jlричем э!rо резуль!rа! не сrолько потребления, сколько :выrаnrы:вания. 
ll'оль покры:вает I0-30% участка и большей час!rью nредс!rавлен лежачи
ми обломками. Масса его составляе!r всего I0-20% rаковой на слабоис
нrльзуемых участках. Снижение nроекrиЕноrо nокры~ия . лишайников обыч

llf) ведет к по:вышемию роли зеленых мхов, покрытие и масса коrорых: :в 

11 О t<ольк о реэ пре:вышаю!r !аковые у ягепей. На более повышенных сухих 

Mt <J!Ообитаниях :выnас nри:води~ к усилению роли куотарsичко~, на виз

Jих, у!лажненвых, наоборо!~к снижению. В куоrарникоЕом ярусе nовы-. 

'''' t ~'ся роль и:в. В эrой с!адии у часrи кус!I'арнико:в и кус!rарничко~ 
1111 пюдаются обломанные и засохшие ветJ;lи. Увеличивается встречаемость 

1JJП1toв, составля:пцих дигрессионную свиту ( ве~ник Холма и арктогрос
I'И • широколистный ) • Такие участки занимают 40-50% rtпощади паст
ищ совхоза и отмечены в I,б-З км от мест nостоянных стояНок. 

3. С!rадия нарушенной крренноя рас!rиfелы3ооfи ( сильвый :выпас). 
1t ' )'I! Ой стадии оrнесены как да~но-, !ак и св·еженарушенные учас~ки, 

1111/(IJерга ющи.~ся дему!rационным изме~;~ениям раэдичной с!l!еnени. Xapaк-

rpJJы поч~и полное унич~ожение лишайникового покро:ва (покры~ие ме-

11 о 5-IO%), увеличение :видо:вого разнообразия, проек!fивноrо покрыrия 
~1 Фи!I'омас сы разно~ра:вья и злако:в из дИгрессионной сви!ы. По аравне

IIИЮ со в!L'орой стадией сущес!L'~енно уменьшаются :высо!rа, nроекfи:вное 

11 нсры!rие и фи!L'омасса зеленых мхов. Общее ухудшение сос!l!ояния напоч

IJ IJH oro nокрова нарушаеr ~епло:вой балан с поч:воrрун~ов: наблюдае~ся 

• 
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слабопро!екающий !ермокарс!, · приводящий к улучшению успо~ий рос!а 
• 

кус!арников, особен~о ив. Изменение ае покры!ии и фи!омассы. кус!ар- . 

Цичковоrо . покрова и эаиисимос!и о! условий рос!а nрQходи~ ·двумя пу

!ями: I) у~еньmае!оя (поч!и до исчезновения) э !УВдроболо~ных комп
лексах в ов~зи с · увеличением увпаzненнос!и и конкуренции со с!оровы 

злаков в реэулъ!аrе !ермокарс!а; 2) увеличииаеrся в кочкарных и бу
горковых !ундрах в резульfа!е разрушения напочвенного покрова и рос-

• 
!а сухоо!и nочвы на бугорках. 

1 • 

На м е с! е коренных сообщес!в :в зависимости or УJЛаавенно·сi'и место-
проиэрастания возникаю! ивняково-злаковые (сырые) и ивняково-кус!ар

ничко:вые или кус!арничков'о-злако:во-зелевомошньае (сухие) cooбwtectJa 
с неэначи~ельной примесью разно!равья. 

Данная стадия отмечена преиыуще'сrв·енво на учасrках, удаленных or 
. . 

мес! · пос~оянных с!оянок на 0,5-!,5 км, и завимае! 25-30% пасi'бищ 
совхоза :в основном ле~него сезона использования. 

4. Q!адия уничтоженной коренной расrи!,ельн,ос~и, сбой (чрезмерный 

выпас). Данная с~адия являеrся реэуль~а!ом ведавнего катасrрофичес

кого воздействия на растительность, характериэуе!rся полным уаичrо

жением коренной расти!ельнос!и. Вследствие унич~ожевия наnоч~енаоrо 

покрова (и свяэав~ого с этим глубокого о~таивания nочвы), а !акже 

обильного nостуnлениЯ экскрементов, действующих ка~ удобрение (Аба-

. туров, 1983), происходит обильное о!растание злако~, а на увлажнен

ных учас~ках и морошки. Свежий участок посrка!асrрофического воздей

ствия (место тандеры, nроведения зооветеринарных мероприя!ий, ловли 
оленей, · корализации) можно назвать абсолютным сбоем, ибо в ~ечение 

I-2 лет покры!rие рас!'И!rелъностью эдесь не превышае! IO-I5%e Через 
8-IO лет зарастания четвертая стадия дигрессии постепенно переходит 
в треrью. Сбоевые участки занимаю! небол~шие nространства - 2-3% пло
щади совхозных пас~бищ и обычно встречаю!rся в радиусе до 0,5 км or 
мес!' стоянок. 

' 

Изменение видового состава, структуры и фитомаосы 

растительности в различныХ сообщес!вах 

Бугристо-мочаживвые rундроболотные комnлексы 

Эти комплексы приурочены к плоским · KO'.riio:виttaм ала со :в и эа нимаюr 

большие пространс~ва в Яно-Индигирской низменности. Бугры высо~ой . . -
40-50 см разно6браэной формы часто образуют ряды шириной о~ 5 до 12 м 
и занимаю~ около половины комплекса. Под буграми развиты мерзлотно

rундровые, торфянисто-перегнойно-глеевые, а в мочажинах - !Орфяно-
• 

• 

1 

Рлее:вые поч:вы. Мощность переrнойно-!fорфянисrоrо гориэон!а на буrрах 

10-!5 см, а rорфа в мочажинах 20-23 см (максимум 29 ou). 
I сrадия. На буграх раэJи!ы ерниковая кусrарничково-лишайниково

•tоленомоmная тундра, а :в мочажинах ·осоково-эеленомошно-сф~гновое 

doлofo (!абл. !4). Береза тощая высотой 25-35 см, . сомкнутосrь поло

L'О 35-60%. Покрыrие багульником и брусникой !5-20%. Пушица влаrа
J1Ищн ая эан~маеr !5%. Це!рария клубочковая высо!Ой 4-5 см, покрыrие 

~0-35% . Слое~ища лишайников в основном ввходяfся в 3-й с!адии pocra 
и имеюr гниющее ооно:вание. Живая часть мхов, .покрыэающая 60% nлоща-
/tИ бугров, высотой I,0-!,5 см~ мертвая - I0-!4 см. ПQ нраю бугров 

нрохо:цит бордюр из сфаr~умов шириной около 20-30 см. По ф:Иrомаосе 
ареди сосудисrых растений ведущую · роль играеr береза, а из сnоровых

I(ИШаЙНИКИ (!абл. !4). 
в моча.жинах. , кроме nреобладающих осоки nрямо стоящей и пушицы уз

ltолиотной, довольно обильны осока струнакоренная и nушица Шейхцера 
' ' 

(rt)бл. !5). ПрQекrивное покрытие !ра:в колеблеrся о~ IO до !5%. В 
llоttоч:венном покро:ве обычны сфагны и ;црепаноклядусы ti0-60%). 

П с!адия. На . буграх раэвиrа кус!арнико»о-зеленомоmная ~ундра, в 

моtJежинах сохраняеfся осоково-велеаомошно-сфагвовое оолотQ. Ус!анов-
. . 

JHHJo, ч~о · под влиянием выпаоа . оленей на участках многолетнего исполь-

tонония, расположенных :в !,5-3,0 км от мес!f постоянной стоянки, рез
IСо оокращаюrся покры!fие и фитомаоса кустио!l'ых лишайников. Большин-

t ~'JJO rалломо:в лишайников лежат, сrоящие имеюr высоту 2-3 см, их прое

н~·ивное покрыrие колеблется · or 2 до 5%. Уменьшение покры!ия лиmaй
IIИltOB при:водиr к улучшению условий роста мхо:в. Так, если при слабом 

ныне се мерт.:вый слой мхов колеолетоя от 7 до !4 см (в ареднем IO ом), 
~~IJ усиление :выпаса и вытаптывание ведет к улучШению аэрации и умевъ

" нию мертвого покрова с IU до 5 см, живая же часть мхов, наоборот, 
уноличивается с I до 3 см во второй стадии. . 

в результате вытаптывания и утраты напочвенным покровом терморе-

-''.УJtиру ющей роли начинается термокаре т и связанное с ним nониженив 

111~ооты бугров на Iu-20 см, что приводиr к увелич·ению увлажненности 

и 11оявлению усi'ойчивых I\ выпасу :влаголюбивых растений .• Так, 2резко . 
у оличиваются nокры!ие- до 16,5% и фи~омасса -до 36,7 гfм ив . 
1 росивой и !емнеющей, Б ~о :время как береза тощая, ветвление кото

JI"~ начина·ется на nоверх.нос!rи почвы, а потому ст:волы чаqто повреz-

1~11ютоя копытами оленей, уступает свои позиции. Преобладание ивы над 
NI J) Оэой . следствие не только изменения условий местообиrания, но rак~ 
~>устойчивости ее гибких стелющихся ~с~вол~ков н .вытаптыванию и вые

IШ IIИЮ. Резко сокращается покрытие и фитuма с са багульника, . имеющего 

JIIJMltИe стебли. Обилие брусники ~анЖе сокращается, хотя она более 
1 
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Т а б· л и ц а I4 
Изменение фиrокассы расfи!ельвооrи rундроболо!Вых комплексов 

под »nиянием многоnе!него выnаса · опеней, r/ul 

··АссоциаЦии 
комплекса 

3 

. 

Эвемевr 
микро
рельефа 

4 

Сосfав рас!и!ельнооrи ·по боrаническиu rруппак Общаи 

Куо!арви- Kycrap- СЮоко- Злаки Разно- Кусtис- Зепе- Сфаr- з:~~; 
ки" вички »ьtе . !ра- !Не пи- вне BYJW 
Ива f Вере- - . вье 118ЙНИИИ МХИ 

38 . 

5 6 . ··- . ? -,- . 8 1 9 IO II 12· !3 !4 

. Б у r рис f .o- моча ж и н вы е 
3 Ернико~о- Буrор + !80,4 !67,5 !0,8 + + 279,! 23!,0 2?,! 895,9 

4 

куоrарвичко:во-
nушице:во-це!f-
рариево-зеле-
вомоmвая 

Осоково-пуши- Мочажина · 
цево-зелево-
моmно-сфагно-
:вая • 

- -

Ивово-ервико- . Бугор 
во-зеленоыош-

36,? !22,0 28,8 

вая 

Осоково-nуши- Моче
цеБо-эелено- жина 
мошно-сфагно-
вая 

- - -

II8,3 + + - , 48,4 I46,I 31?,8 

6,7 9,6 !,9 2!,8 4!2,6 9,! 649,2 
• 

90,6 5,6 + - 97,0 72,7 263,9 

JТ1 . 2 И:во.:во-элако:во- Бугор 37,2 
зеленомошная 

+ II,I 6,8 65,8 3,0 ' + I8I,б * 292,5 

I 

m. 

11 

111 

2 3 
• 

-г 

2 Оооко:во
nушице:вая 

3 Ернико:во-
кустариич
ко:во-эеле
номошвая 
с це!рариеl 

Осоко:во
nушице:вая 

I И:вово-
кусrарнич
ко:во-зла- -
ко:во-зеле
вомошная 

Велено
ыошная 

IY 1 Морошко:вая 

Оголенный 
!fОрф 

' • • 
. 

. . 4 5 
. 

мочаttива -
П о n и г 

Валик 

Полигон 

валик , 

nолигон 

Валик 

Полигон 

• 

+ 

-
. 

9,6 

-
-
-

* Фитомасса. только листьев . : 
• 

' 

• 

Окончание !fаб·п. I4 
. 

6 ' 7 8 . 9 ( 10 1! 12 . !3 
. 

• r- n " 

- - 30,I + / 

, а nик о :вые о в а в ъ в о - в 

13,1 187,1 22,7 2,6 + 40,5 31?,2 12,2 

.. 

5!,7 -
- - + 

• 

3,3 30,3 + 1!3,0 

- - 5,! -

- + 3,2 в,о 

- 2,8 --
• 

_, 

. + -

+ + 

.. 

- -
\ 

31,2 -
- -. 

5,3 11,7 . 

28\4: . -. 

3,5 -

!9,2 
I3,2 

' 

-
-

. 

. 

14 
lt~ ? 

596,4 

68,7 

. 184,6 

8,6 

6~,6 
16,0 

• 

• 

• 

' 
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т а б л~ ц . а IS 
Изменение состава и обилия расrений на rундроболоrных 

комплексах субаркrической rундры под влиянием 

мноrоле!неrо выпаса олевей 

Расrения 

I 

Кусrарвики 

Sa1ix pulchra 
S. fuscescens 

Betula exilis 

К:vсrаынички 

Ledum decumЪens 

Va.ccinium vitis-idaea 

V. uliginosum 
Andгomeda. polifolia 

Rubus chamaemorus 
Dryas punc te. ta 

Cassiope tetragone 

Diapensia obovata 

Пушицы 

Eriophorum vaginatum 

Е. polystachyon 

Осоки 

Carex a.rctisibirica 

с. concolor 
С. laxa 

Злаки 

Arctagrostis latifolia 

Calamagrostis holmii 

Роа arctica 

Festucв bra.chyphylla 

Arctofila fulva 

Ра~ноты.а~ье -

• 

Комплекс 

бугристо-мочаживвый полиrоналъво
:в ико:в 

I 

2 

40* 
I-2** 

I 
3-4 

IS 

I-3 
2-3 

+ 

+ 
I 
-
-
-
IO 

I-2 
+ 

-
-
-

. -
+ 

+ 
+ 
-
-
-
+ 

С!fадии 

ll 

3 

55 
+ 

2-3 
3 

5 

I-2 
I-2 
-
+ 
+ 
• -
I 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
-
+ 

I-2 

+ 
I 

+ 
+ 
+ 

+ 

64 

пас!бищвой дигрессии 

( 

m н 1'1 

4 5 б 

40 IO !5 
+ I 2-3 · 
3 I I-2 
I 2 

I-5 3U-35 
1 

- 2-3 
I 2-3 
-
-
-
+ 
-
-

2,5 
I 

-
+ 

· + 
+ 
-
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-
-
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2 
-
-
-

5-IO 
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+ 

+ 
+ 

+ 
-

2 

!О 

2 
I 
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-

• 
+ 
+ 
+ 
-

IU-!5 

I 
2-3 
+ 

I-2 

+ 
I 
+ 

25 . 

I-2 
2-3 
I-2 

+ - -
- - -
I + + 

;,. .. 

' 

IY 
7 

+ 
+ -
+ 
+ 

+ 
I 
I 

-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
-
5 

I 
2 

-
--
-
20 

-

I 

1.1 11,ula confusa 

l1 tundricola 

1'~ Sudetica. 

l'.lapponica 
1'. V'Prtici llata 

1 • нmoena 

Hr•ннncul us lapponicus 

ll\ncus castaneus 
1 •)1 ygonum tripterocarpum 

1 • ollipticum 
ft'X i fraga с ernua 

• hirculus 
r rн~cio atropurpureus 

t llaria peduncularis 

1' ,1 .monium acuti florum. 

1 нt~нs chamaemorus 

Лишайни-ки 

t.:reria cucullata 

• i slandica 

, nivalis 
donia chlorophaea 

, пmauroc raea 

1 racilis 

, ccnotea 
• ( r mocyna 

1 н 1 oc aulon di vergens 

Л rrtoria ochroleuca 

Л, n i gricans' 

1 <1 i na гangiferina 

1 нl onia cya.nipe s 

• cocc ifera 

• \)1 eurota 

• phyllophora 

• p,yxida ta 

111 r i mbriata 

, <~ ryptochlorophaea 

' 

П р о n о л ж е н и е ! а б л. !5 

2 3 

+ + 
- + 
+ + 
+ + 
+ • + 
-
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-
+ 
-
-
-
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+ 
+ 
+ 
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3 

' 

I-2 
+ 
I 
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-
-
-
-
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I 

Dacty.lina arctica 
Stereocaulon alpinum 
Peltigera apthosa 

Зеленые мхи 

Dicranum elongatum 
D. congestum 
D. angustum 
D. spadiceum 
Polytrichum strictum 
Р. hyperЪoreum 

Р. jensenii 
Р. juniperinum 
Aulacomnium turgidum 
А. palustre 
Rhizomnium punctatum 
Drepanocladus revolvens 
Pleurozium schreЪeri 
Tomenthypnum nitens 
Drepanocladus uncinatus 
D. fluitans 
Plagiothecium laetum 
Bryum sp. 
Pohlia nutans 
Psilopilum laevigatum 

Печ еноч вые мхи . 

Сфагнумы 

Sphagnum зquarrosum 

3nаки 

Arctagrostis latifolia 
dalamagrost~s holmii 
Dupontia fisheri 

Пушиоо 

Eriophorum polystachyon 
Е. scheuchzeri. 

• 

• 

• 

il р о д о л ж е н и е 
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2 

+ 
+ 
+ 

60 

3-4 
+ 
+ 
-

I-2 
+ 
+ 
-
I 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 

I 
-
+ 

75 

3-4 
-
+ 
+ 

3-4 
-
-
+ 

I-2 
I 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-

- -
+ I-2 
5 2-3 
2 +. 

М о ч а ж и н ы 

' 
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+ 
+ 

· + 
+ 
+ 

+ + 

5-IO 5-? 
2-3 2 

+ + 

б б 
, 

4 

-
-
+ 

50-60 
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2 
-
I 
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-
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I-2· 
-
-
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-
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-
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-
-
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5 
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-
+ 

70 
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О к о н ч а н и е 

: 1 

Осоки 

concolor 
• chordorchiza 

Раз в о! ра :вь е 

\1Zula tundricola. 

' 1 tha palustres · 
•omarum palustre 

: :: ~ 

\'с diculari s la.bradorica 
Р. 1apponica 
1'. sudetica 
1 • verticillata 
Polem·oni um acuti!lorum 
Н nunculus gmelinii 
11Xifraga cernia 
• hirculis 
•nccio atropurpureus 

Зеленые мхи 

Лtttpanocladus fluitans 

Q.Фа.гнумы 

•l'hfignum squarrosum 
• orientale 

1 2 1 3 1 
5 ·". 5-IO 

2 2-3 
I I 
+ + 
- + 
+ + 
- + 
- + 
- + 
+ + 
- .. + 

+ 
+ 
+ 
+ 
-

-
-
+ 
-
-

I0-!5 I0-20 

2 

25 

2 
-

2 

20 

I-2 
+ 

Покрытие по згроботаничесitим группам,~о., 
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-

1 5· 
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1 -
I-2 
I 
-
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-
·-
-
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-
-
-

I-2 
I 

-
-
-

' 

Обилие видов в баллах: минус - вид отсутствует; + - встречается 

IHJ/(Ko; I -мало (покрывае!r до 5% площа·ди участна); 2 - довольно мно-, 

t'tJ (до 20%); 3 - много (от 20 до 40%); 4 - обильно (более 50%). 

~о~t•ойчива к :выпасу. Выпас угнетающе дейст:вуе!r и на пушицу :влагаЛищ

llу ю . 

~~ стадия. Растительность бугров - ивово-злаково-эеленомошная. В 

мочажив ах - осокоDое болото. Р_еэкое повышение нагру зки приводит к 

''' '111адению иэ растительного покро:ва лишайников. Они встречаются D :ви-

11,0 редi\Их лежащих обломков длиной I-2 см. Час!L'ое вытап!L'ы:вание приво-
• 

~~и~· к разрушению старого покрова мхов иэ Dicranwn elongatum, Polyt-
I 1 chum strictum; которые замещаются более влаголюбивыми Aula-
oщnium turgidum. Иэ-эа НебОЛЬШОЙ :ВЫСОfьt :ВНОВЬ НарастаЮЩИХ МХОВ 

б? 



. (:всего I,O см) их фи!!!омасса не:вели.ка. Покрытие и:вами. достигает 
50%, но фитомаоса остается на nрежн~ урЬ:вне, так как :в этой ста 
nреобладает низкорослая, nочти стелющаяся ива темнеющая. Береза , 
щая, доминанr расrиfельного nокрова в r сfадии, 1сrречаеrая !олЬко 
:виде единич~ых с!rволико:в. Решающую рол:ь :в э!'ом играе.т не rолъко 

1 
nac, во и выдергивание сfволиков березы вблизи сrойбищ для rоnли•а 
В Ш стадии резко увеличивается покрытие и фитомаоса :вейника Холма 
Кустарнички Почти исчезают. Разнотравье :во :всех стадиях сущесr:вен~ 
го значения :в растителъ!ом nокро:ве не имеет. в резульrаrе диrресс 
заметно увеличивается nокрытие ожики (Luzula confusa ) и кресrо 
ника ( Seneceo atropurpureus · ). в целом :в сукцессионн~м ряду 
от стадии .к·~ стадии изменения ра с·тителъвосrи nриводят к Уменьшению 
общей фиrомаосы ассоциаций (rабл.I4) •. 

Полигонально-валико»ые rундроболоrные комnлексы 
Расnросrранены они по берегам о~ер :в виде конценrрических кpyroJ 

и занимают около 5-б% rерри~ории. валики высотой 60-70 or 1 0 5 6 см~шириной 
' до - м являются результа!rом выпячивания грунfа клин:ьяыи 

льда, образующимиен в морозобойных !рещивах. 
· На валиках развиты мерзлотные nерегнойво-rорфянисто-глее:вые nоч 

с мощно с rью nерегнойно-торфянистого горизонта 12-IВ·см, а на nоли~n. 
вах - мерзлотные болотно-rорфянисто-глеевые nочвЫ, где мощносrъ ro 
фа колеблется от !4 до 21 см. 

Близкие цоч:венно-клиМаrические условия nолигоналъно-»аликовых и 
бугрисrо-мочажинных тундроболотных комnлексов оnределяюr схожесть 
их расrиrельности и ее изменений nод :влиянием ~ыnааа. 

I стадия. К сожалению, мы не смогли обнаружить участки, не тро
нутые :вы nа сом, :в связи с чем да н на я сrадия нами н·е ха ракrе ризу еrся. 

П стадия. На валиках развита ернико:вая кустарничково-лишайников 
зеленомошная тун~ра. береза rощая высотой ro 12 
5 IO% п - см иueer nокрыrие 

- о. окрытие кустарничков - 30-50%, осоко·:вых (nушица :влагалищная 
7-IO%, :встречаются арктагрос;ис mироколисrный и вейник Хохма.(табл. 
IS). У зеленых мхов живая часть высотой о 5 I о 
н · . ' - , см, мер!:вав - ?-8 
а границе nерехода :валиков :в nолигоны узкой лентой тянеrся борwюр 

из сфагно:в . ~ 

т с т адия . На :валиках ивово-кусrарничко:во-элако:во-зеленомошная ry 
дра, на n олигонах - редкоосоко:во-эеленоыоmная к k · 

• данно~ с~адии диг-
рессии нами отнесен комnлекс, nроходящий демутэционные изменения. 
7 лет на зад э тот уч ст 

а ок nри оnрыскивании оленей реnелленrаыи был 
:вытоптан ~о голого торфа. Размер участ~а IIO м х 80 м. В моменr оnи 
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nин набпюдалиоь :восоrано:вление березы и багульника, редкие кочки 

1ицы вnагалищной, ооrа:вшиеая после :выrап!ыJавия, ~ хорошем ооо

""ии. Очень хорошо разви!аеrся и плодоноси! и~а rемвеющая (IO~, 

1 'r/м2), покрыrие коrорой :в мес!ах,. г~е мало злако:в, сос!l.'а:вляе! 
( r aбп.IS). По ~сек :валикам хорошо раз:ви! покро:в из вейвика Хоп

(25%, II3,0 r/м2). Покры!ие Jейвика дос!иrае! иноr~а 40% и дае! 
"" :валикам. Из разво!ра:вья наиболее раз:ви~а морошка ( Rubus chama-
1н s ), КО!Орая ВС!речаеrся аебол:ьmим~ кур!ИВками. Зеленые мхи 

fl11 ) к о начинаю! наби_ра.!ь силу. Их высо!а :всеrо О ,5-I ,О оы при 440%
hw покры!ии. · Мерr»оrо слоя они не имеюr. На данвой о!адии наблюдае!

н <окращение кусrарвичиоJ, ягеля, зепевых кхои, во :в ro же :время 
Jnичиваеrся nокры!ие и фиrомасоа злаков. . 
JY с!а~ия. Мороmковая на ~аликах. На n~пигонах - оrоnенный !Орф 

р ~кой рас~и!ельносrью. Харакrеризуеfсн оnисанием, . аделаавым на 

р ry оз.Нандылев на в!l.'орой год демуrационного воссrано:впения. Bы

lj'U валиков на учасrке, где проводилось опрыскивание, всего IO-
; ом, !огда как на соседних учаоrках валики имеюr :высо!у 40-50 см. 
n,•иrельнос~ь имеет 30%-ное покрыrие и предс!а~лена :в основном мo-

IШ I IIt(OЙ {20%, .3! ,2 гfы2). Всrречаюrся :вей ник Холма, редко осока пря
f~О~оящая и мхи из родов аулакомниум и политрихум. Голый rорф зани

' ' !r •tO% :валиков, тог~а как на соседних не nод:верга.у~ых инrенси:вно-
у н оэдейс!f:вию валиках, отс~оящих на 20-30 м от описанных , расrитель

ноо~ь имела IOQ%-нoe nокрыrие и была схожа с расти~ел:ьностью Ш с!rа

ии. 
. ' 

U целом по полигонально-валико:вому комплексу, так же как и по буг-
IИ ~о-мочажиныому о~ с~адии к Q!l.' а дии под влиянием . !ыnаса nроисходит 

н<рещение nокры~ия и фитомаасы оереэы, лишайникового и мохо:вого no
JIOнa и увелич:ваюi'ся ооо!rветс!'вующие nоказа~ели и:в и элаков (табл.!'+}. 

Кочкарные fундры 

IIo пологиr~ склонам (~о !5° круfиз ны) и nочти nлоским вершинам 
y~ttнioв на мер~лоfно-перегвойно-глее:вых цочвах раз:ви:ваюrся кочкарные 

~ндры. Господс!r:вующая :в · кочкарных тундрах пушица влагалищная я:в

ннt~Рся прекрасным кормовым рас!'е'нием, особенно :в nоздневесенний ce-
lf, когда на кочках бурно развиваются генераrивные побеги - излюб

lltНIJJЫй корм оленей. В связи с э тим кочкарные тундры nервходных пe

jiИf>;toв nодвергаются усиленному выпасу и найти нетронутые или слабо

МJнолъэуемые учасrки кочкарных тундр ОRаэа лось сложным делом, поэто

У пак олабоиспол:ьэуемые описаны всего 2 участка. Уменьшен ие вы с оты 
• 

1пмов , температуры воздуха, глубины с езонного протаивания почвы и 
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у~еличение влажнос~и с юга на север ведут к изменению растиr~льнос
ти и её фиrомассы. Кочк&рвые тундры разделены нами на севервые и 
южные, южные кочкарные тундры раз~иваются на суглинистых, а север
вые - на супесчаных мерздоrно-тундровых перегнойво-глее~ых почвах. 

Северные кочкарвые тундры-северный предел распространения кусrа 
виков~поэrому на слабоиспользуемых участках они встречаются редко. 
Только улучшение температурного режима почв в результате вытаnтыва
ния ваnоч~енного покрова приводит к nо~ышевию их роли. Ива темнею
щая, которая nреобладает на северных кочкарниках, имеет в освовном 
отелющуюся форму, что определяет ее вебольшую фитомассу по сравнению 
с ивами южных кочкарных rув~р. 

Южные кочкарвые тундры 

I сrадия. Кусrарниково-кустарничково-влагалищнопушицево-зелено
моmво-лишайниковая rундра. Микрорельеф участка бугорковый, Диамеrр 
бугорков 70-80 см, высота до 20 см. Кочки пушицы влагалищной диамеr
ром IS-20 и высотой IO-rs см занимают до 30% nлощади. Проективное 
nокрытие кустарников достигает IS%, высота - 8-IO см. Кустарнички 
имеют 20%-вое nокрытие . Элаки редки, не более I-2%, также редко 
встречаются б видов разнотравья_ (табл.Iб). Лишайники с преобладави
ем цеrрарии клубочковой высотой 3-4 см занимают 40% nлощади и имеюr 
гниющее основание. Мхи покрываюr 30-40% площади. 

П сrадия. Кусrарниково-кусrарничково-влагалищноnушицево-лишэй
виково-зеленомошвая rундра. Такие участки занимают большую часть 
кочкарных тундр. Кустарники сохраняют свое nоложение. Снижение покры
rия (до II-I2%) и фиrомассы (8I,O г;м2 ) лишайников nриводит к уве
~ичению роли мхов (50,0%- покрыrия и 324 г;м2 фитомассы). Растет nо
крытие nушицы :влагалищной, во снижается фитомасса, что связано с 
усиленвыи изъя~ием ее генеративных органов. В самом начале вегета
ции у багульника при вытаптывании выпадает часть листьев, чт~ ведеr 
к уменьшению nокрыrия. По сравнению с неrронутыми учасrками увеличи
вается количество видов разноrравья. 

т_стадия. Кустарниково-кусrарничково-элагалищнопушицевая зелено
мошная тундра. ПрИ интенсивном выпасе вытаптывание разрушает напоч-' 
венный покров. На почве сохраняюrся только зелевые мхи высоrой I,S-
2,0 см с покрытием до 60%, дающие более низкую фитомассу (Iб9,9 гfм2), 
чем при умеренном выпасе (324,0 г;м2). Ягель большей частью сохраняет
ся в виде лежащих обломков (4,4%). На слабо и умеренно используемых 
участках- кочки пушицы наnоловину погружены в напочвенный nокров. При 
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ивrевоивном ие выпасе напочвенный nокров раэруmае!ся, освобоадая 

ниzвюю час!Ь кочек. Не укры!ое вапочиеивыы покровом оововааие кочек 

подJерrаеrси иссуmению солнцем и вerpou, чrо вкуПе с пос!оаввой 

. нагрузкой веде! ~ · угаеrению и ~аже разрушению некоrорой час!и кочек 

На кочках вачинаюr поселяrься куоrарвички (багульник, брусника, арк 

toyo), злаки, зелевые мхи и о!дельные rаnлрмы хиmайвиков. Цокрыrие 
. 

поверхвосrи кочками пушицы влагалищвой » векоrорых ассоциациях па-
даеf до 26%, а иногДа и до IO%, и !уа~ра иэ кочкарной вачинаеr пре
Jращаrъся 1 буrорковую. 

IY оrадия. Бугрисrо-rрещииоваrая кус!араичково-злаково-зелено
моmная !УНАра. Описана на южном склоне вебольmого озера в 3 км к 
юrу ·о! оз. Сагарычье. Эдесь в реЭульrаrе посrоявных сrоявок и свн

занного о э!им мвогокраrиого каrасrрофичеокого воздейс!JИЯ Jыrапrы

ваввя произошло превращевие кочкар~ой rув~ры в бугрисrо-rрещивоваrуа 

Буrры 1ыооrой 0,?-I,O м и диамеrром 5-6 м занимаю! до 90% учаоrка. 
Покрыrие кусrарниками на буграх Jсего 5-6%, кусrарничками (баrулъ
ник, брусника, Ариада, аркtоуо) II%. Покрыrие редкими кочками пуши

цы влага~ищной не пре~ыmаеr 5-6%. Элаков с преобладанием iейвика 

Холма 35-40%. При э!ом на месrе разрущающихоя из-за выrапrывания 
и 1ноыхания кочек пушицы ~пагалищвой разJИБаю!ся ryorыe курrинки 

~ейника Холма. Р~зноrра~ье исrречаеrся редко, ягеля почrи неr, зе

nе~ые мхи . высоrой I,0-!,5 см занимаю! до 40%. Посепнющиеся ва об-. . 
нааевиях грунrа накипные лишайники занимаю! 5-6%. В дальнейшем на 
эrом учасrке, видимо, будуr раэвиваrьси байджарахи. В цепом по юж

ным кочкарвым rувдрам оущес!венвых изменений Б кусrарникоJом покро

ве до IY сrадии не происходи!. В IY же сrадии покрыrие· и фиrомасса 

куо!араикоJ резко сокращаюrоя. До m сrадии фиrомасса кус!арнико~ 
У»епичиваеrся при некоrором снижении покрыrия iO II с!адии. В IY сrа
дии у кусrарвИчков набпюдаеrсн raкze резкое падение покры!ия и фиrо
масоы. У пушицы ze в Ш и IY сrадиях проиоходи~ снижение э!их napa
мer ро:в. В ваnоч:венном nокро:ве покрыrие лишайников ·по стоянио сви11tа еr

ся) а зеленых мхов у:величи:ваеrся до Ш с!'ади'и и ,резко падаеr в IY,. 
nри эrом по:выm.евие фи!омассы наблюдаеrся !fолько :во li с!адии (!rабл.I?) 

• 
Северные кочкараые !ундры 

I сrадия. Кусrарвичково-влагалищнопушице»ая эеленоuошно-лиwайни
коJая rундра. Описана 1 IO км к юго-запа~у О! слияния рек Шандрин 
и Индигирки иа пологом склоне небольшой возвышевносrи (IO м над уров
нем моря). Кочки высоrой !5 cu, ~иамеrром I5-20 см занимаю! 20% 
учасrка и зарасrаюr кусrарничками, ягелем, мхами. Кустар"ички (ба-
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гульник, брусника, кассиопа) покрываю! IO% учвоrка, яrели (с преоб
ладанием це!рарии к ·лубочковой) :вьтсоrой 4 ом - 60%, зеленые мхи вы

со!I'ой 2 см - 60%. Из злако:в единично :всrречаеrся вейник Хопмв, ·ИЗ 

разно!равья - крес!о:вник пурпурный (!абл.I6). 

ll сrадия. К.усrарни.чко:во-влаrалищнопуmицевая лишайнИково-зелено

мошная. rундра. Эдесь наблюд.ае!I'ся небольшой рос!! покры!rия к-ус!l.'арни- . 
. ками, сущес!I':венно nо:вышае!ся роль кус!арничкD~ ·(с !0,0 до 33,3%) и 

неэначительно - зеленых ыхо:в. С 60 до !5% . онижаеtся nокры!ие яrе-
• • 

лем. С улучшением nочиенно-климаtических условий увепичи:вае!ся по- 1 

крыrие (с 20,0 до 30,0%) и фи!омасса {с 2? ,4 до 38,3%) ·пушицы :вла

rапищной. 

m сrадия. ИвоJо-кус!арничково-влаrалищнопушицевая зепеномошная 
t • • \ 

!ундра. По~рыrие кочками почти не иэмен~еrся~ но за ~че! сни~ения 

ryc!orы лис!ьев пушицы ~лагалищной naдaer фи!омасса (с 38,3 до 
25,6 rfм2 ). Резко увеличивае!I'СЯ покры!ие ивой, березка !Ощая ие 
:вс!rреЧае!rся редко. На кочках и. в междукочьях эамеrно sк!ив.изирую!ся 

злаки. ~а почве появляюrся трещины, заполненные воАой. В !рещинах 

и no краям поселяюrся осоки. В наnочвенном покроiе лишайники почrи 
исчезаю!~ Нелевые мхи занимаюr 58,3%. 

IY сrадия~ В сбоевой с!rадии ассоциаци·я из кочкарной .превращаеr

ся в nолиговально-валиково-!I'рещиноваrую кус!арничково-зеленомоmную 

rундру, в коrорой I0-!5% занимает ого~енный rорф. Валики 5-IO си 
' 

высоrой и оrолько же шириной. В rрещина~ наблюдаеtся вода. Расrи-- . 
!ельносrь валиков не о!I'личаетсв or рас!ительносfи ос!альной ~асrи. 
В кусfарничковом покрове (30% покры!ия) nреоблад~ет брусника, из , 

злаков - ~ейНИR ·холма· (!5% покры!ия), причем на разрушающихся коч-
. 

ках он растеr гуще .• Из разнотравья встречае!I'с" толъко . ожика сnу~ан-

ная ( Luzula confusa ) • У зеленых мхов понижается как nоitрытие, 

!rак и фитомасса • 
• • 

Таким образом, n северо-субарктических кочкарцых тундрах nод 
. . ' . 

воздейсf~ием выпаса nроисходи~ существенное изменение покры~ия и 

фиrомассы основных видов и ботанических групп растений, составляю

щих ее осиову (~абл.I7). Так, ес~и Б I стадии кустарники ,встреча
лись · редко, то . в6 11 происходи! небольшое у~еличение их покрытия, 
а в т ~ ива темнеющая уже создает кустарниковый ярус. Покрытие и 

фитомааса кустарничков · увеличиваются :во Ii стадии, а :в т и IY
уменьшаются. Во '11. стадии преобла~ае~ пушица влаг~лищная,· в Ш иэ-за 

. . 
увеличения нагрузки неsначительно уменьшае~ся покрытие ее и сущес!I'-

венно - фитомасса. В IY стадии резко возрастают покрытие и фито
масса злаков. От стадии к стадии деградирует напочвенный покров. 

) . . 



Особо резко со~ращаюfся кустис~ые лишайники. 
1 

Буг о рковые тундры ·. 

На более крутых (свыше 15°) лучше др·енируемьrх: :вершинных час!ях 
склонов холмоЕ КондакоDскоrо плоскогорья и южной холмисто-озерной 

части Яво-Индигирской низм~~ности раз:виты субарктиЧеские бугоркоЕые 
тундры. 

I · сrаАия. Низкокjс~арниково-кус~арничко:во-зеленомоmно-лишайни
ко:ва~ тундра. Бугорки :высотой 10-20 см, ши.риной I,0-1,5 м и дли
ной 1,5-2,0 м образуют гряды (делли) в сторону nониженин и сос~ав
ляют 80-90% учасfка, остальная часть :вnадинк~. Кустарвики . {ива кра

сивая и березs тощая) ~ысотой 15-20 см занимают более низкие части 

буг~рко·:в и вnадины. Их nокры!ие не nр'евышает ·10%, Ф1t1!Омасса - 9,8 
гfы (т.абл.1?). Из · кус~арничко:в наибоwее раз:ви!~ багульник и брус
ника, а на :вершинно~ части бугорков- арктоус альnийский (Arctous 
a~pin~ ) , кассиоnа ( Cassiope, tetrago~a ) , mикmа ( Empetrum 
~~grum ) и дриада. Покрытие кус~арничками достигае! 20-30% (фи!о
~асса ·- 323 гfм2 ). По нижним частям бугорков - редкие кочки пушицы 
влагалищной. ~;цесь , :всr-речаеrся до !6 видов разно!l'равья, но из-за 

редкос~и и разбросанности сущесrвенного значения в сложении расти

rе::ного покрова они не имеюr (rабл.!б). Элаки - rоiе редки. Ягель 
(ц рария к~убочковая) высо!rой 3-4 см покрывает 50-60% (358,! r/м2). 
Из зеленых мхов наиболее развиrы ;цикранумы, аулакомниумы и гилоко-
миум (Hylocomium splendens ). Мхи покрываюr 45-80%, из них 5-IO% 
приходи!l'ся н.а до1rю печеночн·ых. ' 

II сrадия. Низкокусrарников~~~усrарничково-лишайниково~зелено
;о::ая rундр~, Под влиянием умеренного - выпаса снижаеrся высоrа (!-

, II '; резко сокр~щаюrся nокрыrие· и фиrомасса кусrИсrых лишайников 
( ,I7o и 56,6 гfм ) • Част.ь !алломо:в _ .лишайников лежит. Покрытие зе-
леных мхов увеличивается до 62,~%, но Из-за снижения высо!Ы живой 

части уменьшае!rся их фитомаоса -до 198.,5 г;м2. деградация мо~о:во
лишайникового покрова ведеr к улучшению гидротермических условий 

почвы и к у:величени~ покря!!!ия (до I5,5%) и фи!'омассы (до ·53,2 гfм2) 
кусrарников. Освободившееся от лишайникоЕо-моховоrо ПОI<рова место 

. по краям бугорков и впадинам занимает пушица влагалищная. Ее моло·

дые ·побеги хотя и увеличивают общее nокрытие . пуmицы, но из-эа не
~ОЛЬШОЙ длины листьев существенной при6авни к фитомасое не дают. 
Иэ элаков nрогрессирует арк~агростис ш~роколис~ный. На верm~нах 

некоторых бугорков появляются разрывы напочвенного покрова и даже 

оголенный грунт, где nоселйются накипные лишайники и злаки: зубров-

' 82 

ка альпийская (Hierochloe alpina ), овсяница коротколИстная 

(Festuca brachyphylla). 
ill с~адия. Иво~о-кус~арничково-зелевомошная тундра . При сильных 

нагрузках ос~аются !олъко следы лишайников (0,8%), снижается покры
~ие велевых мхо:в (до 53,7%) nри неизменной фи~омассе. Уменьшение . 
ТеПЛОИЗОЛИрующей рОЛИ НаПОЧБ8ВНОГО ПОКРОБЭ ведет К слабопротекаю
щему ~ермокарсту. На вершине бугорков ~аблюдаются разрывы rрун~а, 
где поселяются накипные лишайники~ сферофоруri, злаки (овсяница, · 
арктQгростис, зубровка, мятлик альпийский ( Роа alpi~ena ), а из 
кустарничков - дриада, арк~оус. У злаков, прQиврастающих ва влажных 
час~ях бугорков, хотя и увеличиваются покрытие и фитома6са (соот
:ветс !rвевно до 4,5% и 27,6 гtм2 ), о;nнако из-эа· сильной новкуренции , 

' . 

с другими растениями (особенно мхами)они не достигают таиого раз-. . 

:вития, ноfорое характерно для них на тундраболотных комплексах; По-
крытие кустарничков :возрастает до 31,2%, но из-за относи!rельного 
уменьшения роли багульника снижается фитомасса. Изменение почвенных 
и микроклиматических условий благоприяrствует росту ив. Дальнейшее 
развитие дигрессивных процессов возможно при увеличении дренажа 
(крутизны склона) и будет проходить по схеме бугристо-трещиноватые 

rувд.ры ~ 6айджарахи. 

Сравнение изменений различных типов пастбищ под влиянием выпа- . 
· са оленей пока~ывает, что они имеют одинаковую ваnра:влевносrь смен: 
коренная раqтительнос ть (.слабый выпас) _".слабо измененная коренная 

р~стительность (умеренный выпа с) ~нарушенная коренная раститель

ность (сильный выпас)~ уничтоже~ие коренной растительности, · т.е. 
сбой {рис .9). Из раст еций тундры более чувствительны к воздействию 
выпаса споровые (лИшайники, зеленые и сфагновые мхи), Уменьшение 
их фитамассы опережает темпы сокращения фитомаосы цветковых •. Если. 
в первых дву~ стадиях главенствующую ро~ь (по фитомассе) в расти

тельном покрове играли споровые, то начиная с rn стадии они уступают 

·эту роль злакам, кустарничкам и кустарникам. Таким образом, проис- · 
ходит озлаков еiili е . тундры. Наиболее чувствительные к выпасу лишай
ники к IY стади/, ост ают ся только в виде отдельных талломов или во-

обще исчезаю! из растительного покро~а • 
-

Изменение хозяйственной ценности пастбищ 

nод влиянием выпаса 

Основным ит о гом изучения дигрессии растительности олеаьих пас~

бищ под влиянием выпаса явля е тся установление направлени~ смен рас
тительности и определение хо зяйств енной цен ности каждой стадии ди-
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а 
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~ . 

Нет данных 

. __ _...:;.К;..;.,;;о ....... ч_карные 
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во-зеленомоmная · 

о 

~вово-кустарничково
злаково-зеленомоmная 

Морошковая 

' 

• 

~е ----~с--
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nуmицево-зелено
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~ 

Кустарничково- Кустарниково-
nуmицево-зеле- кустарничково 
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зеленомошная 

• 
Бугристо-трещи
назатая кустар
ничково-злаково
зеленомоmная 

е 

-

Рис. 9. Схема пасrбищной дигрессии субарктических rундроболоr
ных комплексов (а), кочкарных и бугорковых субаркrических rукдр 
(б) 

греесии nyfeм вычисления кормового запаса их фиrомассы. Хозяйаr
венный заnас, r.e. изымаемая часrь фиfомассы, в олевеводсrве зави
сит от различий поедаемости кормовых расrений как по видам или бо-
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!а ническим rруппам, !ак и по развыu сезонам. Хозяйоrвеиный запас 

( т ) опре~епялся по Ан~рееву {196?} и Техническим .указаниям ••• 
1 • 

(1985): 
m= М· Kn.· Ku.· Ка., ·~ 

.. 
где М - фи!оиасса опре~епевноrо ви~а иnи боfавической группы 

расrеиий; 

Kn., К и, К 4 - коэффициеа!ы поедаемосrи кормов, аеэоввоrо из
менения фи!оuассы и ак!иввоо!и исполъзо:вания пас!бищ, вайАевиые пу

rем ~епения сооrве!о!вующих величин пое~аемос!и хозяйсr:веивоrо за

паса расrений, а rакже ак!и:вносtи (~оо!упвооt·и) иопользо:вавия и се

зонного изменения фи!омассн паоrбищ ва IOQ%. 
Коэффициевr поедаемос!и раоtевий прираввивалсп Б кочкариых и бу-

• 

rорко:вых rун~рах к пое~аемооrи рас!е&ий :в rорвых rун~рах; на вали-. 
ках и буграх tундроболо!ных комплексов - к поедеемос!и их в равнин-

ных; на моча•инах и попигопах ~к поедаекосrи в низинных болоrах • . 
В связи с преобладанием :в сосrаве осоковых на валиках полиговадъво

валиковых и буграх бугрисrо-ыочажинных rундрооолоrных Rомnлекоов 

пушицы влагалищной хозяйс~венный запас осоковых эдесь рассчиrывал

ся по поедаеыос~и nушицы влага лищно~ на равнинных rундрах (rабл.I8). 
При нахождении коэффициен~а сезонного изменения хоэяйсfвенного ,, 

запаса кормов мы использовали коэффициенfы, приводимые в Техничес-

ких указаниях ••• \' (!985:112), с некоrорыми изменениями в оооtве!с!
:вии с особенаос!ями веге~ации рао!и!ел~воа~и изученного района 

( табл.I9) • 
Так, лисrья ив раэвиваю~ся rолько к концу июв~, во в связи с rем, 

что в э!о время могу~ поеда~ься их буrоны и nочки, хозяйсrвевныh 

заnас листьев ив в эrо время брался за 20% or деrнеrо, а осевью в · 
связи с огрублением и опадением лисrвы - за 40%. Хозийсrвенный за
пас березы и разно!равья вычислялся rолько для леrнего сезона, rак 

как их листья поч!и не раэвивались в nовдвевесенний и опада~и или 

грубели в конце леrнего сезона (rабл.I9). 

При расче~е хозяйсrвенвого заnаса ягелей, их ежегодный приросt 
брался за 7,0% · на ягельниках с высоrои · ягеля I-e см, за II%- ~ля 

• 

2,5-3,5 см и эа !3% для ягельников высоrой более 4,0 см (Техни~ес-
кие указания ••• , !985:97). 

Активность использования пастбищ мы брали !олько по их дос!упно-
сти, счи~ая, ч~о Б · бесснежное время в Аллаиховском районе опытные 

·оленеводы могут выпасать оленей со !00%-вым охваrом всех пастбищ, · 

кроме мочажин и nолигонов бугристо-моч аzинных и полигонально-валико

вых !УНдроболотных комплексов. Поздней весной из-за глубокого снега, 
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... 

Т а б л и ·ц а 

· Поедаемосfь зеленых кормов,% общей (валовой) 

фи!омассы (Технические указания ••• , I985, c.I08) 

!8 

Тип пас!бищ Ива Береза Злаки Пушица Боло!ная Разноrра:вье 
влага- осока и . 
лищиая пушица 

Горвые !ундры 30 ·zo 5 5 7 30 
Ра:ваииные 
~ундры 20 !5 L~ 4 6 !5 . 
Низинвые 25 IO 4 4 4 20 
болота 

- Т а б л и ц а 

Сезонное изменение хозяйс~венного запаса кормов, 

% O!r nе!него 

Сезон 
:выпаса 

Поздняя 

весна 

Лето 

Ранняя 
осень 

Ива 

20 

!00 

40 

Береза 

.. 

-

IOO 

-

-
Эла ни 

IOO 

!00 

IOO 

Пушица 
влага-
лищная 

300 

!00 

200 

Болотная 
осока и 

пушица 

!00 

!00 

IOO 

Разно-
!r ра:вь е 

-
IOO 

-

!9 

покрывающего их до середины июня, ле!о~ иэ-за глубокой ·воды и гну

са, а ранвей осенью иэ-эа тонкого льда и холодной воды данные ком

плексы дос~упны всего на 50%. При расче~е хозяйственного заласа 

кормов в !ундроболо~ных комплексах о!rношение бугров и валиков к 

_мочажинам и поЛигонам бралось как I:I, в связи с чем общий эапас 
кормо:в в целом по комплексу находили путем суммирования 50% фи!rо-
массы каждого элеменrа комплекса. 

• 

Сравнение полученных данных по ~ипам пастбищ показывает, что 

наибольшими хозяйственными запасами кормов обладаю~ южные кочкар

ные, затем северные кочкарные и бугорновые тундры, наименьшими -
бугристо-.мочажинные и полигонально-вали:ко:вые тундроболотные комп

лексы (рис. IO). 
Под воздействием многолетнего выпаса в растительном покрове про

исходят изменения, которые nриводят к реэко~у снижению хозяйствен

ного запаса ягельных и, как правило, увеличению запаса зеленых кор

мов во li и Ш с!rадиях. В южных кочкарных тундрах снижается масса эе-
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Рис. IO. динамика хоэяйоfвенного заласа кормов на ла9тбищах под 
:влиянием :выnаса: 

I - бугрис!о-мочажинные !ундроболотвые комплексы; 2 - полигональ

но-валиковые; 3 - северные кочкарвые ~ундры; 4 - южные кочкарные; 

5 - бугорковые; б - сfадии дигрессии 

леных кормо~~ак как кочки пушицы влагалищной, составляю~ей основу 

эrих кормо:в, под воздействием выrап!ывания начинаю~ . раэруша~ься. Сни

жение массы пушицы влагалищной компенсируе!rся увеличением массы эла

ков rолько к Пl и IY стадиям. В летнее время также наблюдаеfся резкое 

сокращение кормовой массы в буrрисrо-мочажинных тувдроболотнь~ комп

лексах, связанное с о!миранием и механическим ' выдергивавием на тоn

ливо кустиков березы !ощей, листья коrорой сос!авляли основу зеленых 

кормов в эrом типе пастбищ. 

Эти изменения превращают ягельные типы nастбищ, исnользуемые кру

глогодично, :в nоздневесенние и ле~вие, r.e. сезонные, ч~о для паст
бищ бессне~ого nериода имеет положительное значение. На такИе же 
изменениЯ круглогодичных nастбищ в nустынной зоне указывает Х.Дж. 

·«Оке ( I98I). , 
Учитывая рацИон домашних оленей в бесснежный nериод (!rабл.4) мож-

но сказать, что в I сrадии ягельвые (лишайниковые) корма используют-

8? 
, 
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ся не полностью. Поэтому целесообразно такие nастбища в зависимости 

or площа~и и месrополоаения (бвиаосrъ к паоrбищам сиеавоrо периоАа) 
·пере~ОАИ!Ъ в паоtбища онеиноrо периода, коrда в рационе опеней со
дераиtоя больше яrепей, чем в беоонеzвое время. Измененин раоrиtеnъ

ноо!И в m и IY сrа~иях диrреосии приэоди! к резкому оиижению или 
вообще к выпадению яrел!ных кормов. Такие пасrбища с большим оо~ер

zаниеы зеленых корков пучше всеrо иоnользоваtъ в конце nоздневесен

него и начале ле!него сезона, когда олени после rрудноrо зимнего 

севона иуzдаю!оя в кормах с большим со~~ржанием белково-ыиверальвых 

вещео~в, какоэыыи и являю!си в э!о время куоtарвиковые и злаковые 
• 

корма. Наnример, в буrорховнх rув~рах усивеввый выпас приво~и! · к 

увеличению заnасов зеленых корков в m о!адии по сравнению с исхо~
НШIИ (I сrадия) nоч!и в 2 раза (о 2!,3 р;о 39,4 кr/ra). Таким обра
зом, учи!ывая иэбы!ок ·или недосrаrок rex или иных кормов, зная за
коаомернос!и изменения рас~иrельносrи пасrбищ по~ влиянием выпаса, 

можно, регулируя пло!нос~ь выпаса, управля!ь оос!овниек расrи!ель

!DС!И на пас!бищах. IY о!адия неzела!елъна для всех !ипов пас!бищ, 
кроме сырых моховых с небольmим содержанием яrепей или без них, ис

пользуемых в поздневесенний или леrиий сезоны, ибо апаки, сосfавляю

щие основу корыовой фи!о~ассы выбиrых пас!бищ по своему качес!вевно

му сос~вву ycrynaюf всем видам кормов (Технические указания, !985, 
IOI). Такие rиnы nасrбищ после резкого каrасtрофического вовдейс!
вия (опрыскивание, ловля оленей) моrу! быrъ осrавлевы на оrдых до 

досrижеаия ими Ш сrадии дигрессии, когда в рас!иrельноы nокрове по

явя!ся более ценные корма, rакие, как ива и раэНО!равъе. При Э!ОМ 
надо учи!ыва!ь, ч~о каzдое nолучасовое опрыскивание опеней для за -
щиrы их о! гнуса веде! к выrапrыванию расrиrельноrо покрова nас!бищ 

до IY или m сfадии на nлощади около, 0,25 ra. Если же мевяfь мес!а 
. 

опрыскивания после каждого мероприяrия, ro до IY или ш с!адии диг-
рессии за день можно довес!и до I,O или !,5 га пасrбищ. Уnрав
ля!ь сос!оянием растиrельнос~и пас!бищ можно также первмещением мес

!а сrояаки во времени и в прос!равс!ве, как э!о описываеrся для ове

чьих nас!бищ. С.П.Смеловым ti966) и Э.Клаппом (!96!). При э~ом сле
дует учесть, ч~о для удовле~вори!елъного развития зеленых кормов на 

:вnервые выбитом лиmайвик·ово-мохо:вом fиne пас!rбищ по!ребуется не ме-. 
нее IO леf. Эа~ем !акие учас!rки могу! посещаfься ежегодно или через 
год в зависимости О! нагрузки и сезона выпаса. Необходимо пересмот

реть rак!ику использования nасfбищ бесснежного периода на равнинных 

rундрах, ибо .существующая !rак!rика, основанная только на учете био

логии одних кормовых расrений nриводиr к замоховению пастбищ, rак 

хорошо описанному А.П.Шенниковым и Р.П.Бологовской ti927) для ласт-
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севере Вологодекой области. 
бищ круnноrо poraroro ско!а на возможно также на rш с ~· -

~ 0 ш стадии диrрессии ~ , 
Выбивание пасruищ д на испольQО:ВdНИЯ с иэvtИ' 

и ран~еле~него сеэо 
бищах поэ~ве:весеннего гелычых кормов на поз;n.н о в' . 

При недостатке же я 
ком яrельиьtХ кормов. Ш и !У стадии дигрессии па стс5ИЩF1 
сеииих и раинеосенних nастбищах 

... 

ижевия ими li стадии. · 
должны о~дыхать до дос~ . nреБыmение изъятия хоанt' 

( uoe) даже неболъшое 
Посrоянное ежегодJ~ ' нормальным nриБодит пrt o1' · 

с!венного заnаса лиmайникоБЫХ ·кормов над б е к исчеэно:вению JlИ\1111 ~t1И 
ии а за~ем и воо щ 

бИща ко П с!~:адии дигресс . ' . еленых кормоЕ (Ш с~~tl/~ин)' 
' без сущестБенного увеличения заnаса э 
ко:в ~ оборот любой ро!rации. . 
nоэ~ому жела!елев nac!ruищe е :в рас~и!rелъном nокрол о 

енения nроисходящи 
Таким образом, иэм ' ... · рас~ителъноu!l' И '1'}1 11 

паса (смена лиша~никовои 
nас~бищ nод влияниеы вы номоniной) приБодят ~~ <; JIИ)К • 

й и кус~арsичково-эеле ' 
вино-кустарникоБо O!I:PY их сезонной сноци t~1И 
нию хозяйс~:венного запаса корыоБ и nересм . 

эации.. авляеыого выпаса onpeдeлetнlu~ ин --
Пу~еы nримеиения соче!ания упр ать сос!rояние их prJofl'И 

!енси:внос~и и оrдыха nас~бищ можно регулиро:в 
хоэяйс!венную ценнос!ъ nас~бищ. т ель н о с т и, ~ • е· 

/ 
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' 

\ 
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Г л а :в а У 

КОРМОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДИКИХ 

И ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ~ 

\ 
В районе исследований с давних :времен обитаю~ дикие северные оле-

ни~ взаимоотношения ко~орых с домашними затрагивают целый ряд эко

логических :воnро с ов, имеющих важное значение для рационального ис

пользования nастбищ и персnектин раэвиrия домашнего и промысло:вого 

оленеводства. Э!о :в первую очередь :выявление численносfИ, путей ми

грации и пиfания диких северных оленей, а также :воnрос совместного 

испольэо:в~ния · пастбищных угодий. 

Численность и размещение диких северных оленей 

В насrоящее время левобережная часть р.Индигирки входиr в ареал 

обитания яно-индигирокой, а правобережвая - сундрунской nопуляции 

диких оленей. По литера~урным (Михель, !938; Эаровняе:в, I933; Ки
щинский, Флинт, 1973; Макридин, !963; Павлов и др., !976; Вшивцев 
и др., 1980; Лабутин, Дегтярев, I982; Сафронов и др., !99!) и оnрос
ным с:ведениям~пути миграций, месrа ле!овок и зимовок диких оленей 

' 

в последние годы остаю!ся более ·или менее неизменными. Эиму яно-ин-

дигирская популяция проводи~ ~а северо-и горнетаежных пастбищах Ал

лаиховского, Абыйского, Момскоrо, Ус!ъ-Явокоrо и Верхоннекого райо

нов, а ле~уе~ на приморских пас~бищах между реками Яной и Индигир

кой. Сундру~ска~ популяция, видимо, зимуе! . на rерритории о~ р.Боль

шой Ерчи · (Аллаиховский район) до северо-западной оконечносfи Средне
колымского и северо-восrочной части А~ыйского районов. Летуе~ на при

морских nастбищах or р.Индигирки до рр. Куропа~очья и Гальrаваам 

(Нижвеколымский район). При весенних и осеЕних миграциях дикие оле
ни nроходят через nастбища совхоза "0ленегорский11 и "Аллаихо:вский". 

Раэрабоtка в 60-х годах метода авиаучета диких оленей (Андреев, 
!96!.) позволила Уnравлению охотничьего хозяйства nри Совете Минист
ров ЯАССР провести в I975, !978, !982, !985, !987 и !989 годах учет 
численности оленей этих популяций, который показал, ч~о до !987 го-

• 

• 

да наблю~ался рос! численноо~и ~иких оленей (~абл.20). В свиэи а 
неnолным ох:ваfом уче!оы cyH1I.PY некой nоnулиции в !989 году до HHt~ 110 

эrому году вами не приводяfся. Числе~восrь же яно-ин1):иrирсной IIOIIY• 

ляции уменьшилась, Ч!rО, ви~имо, связано с переnромыолом и иapywf tfИ• 

ем полов.озрас!НОй с!рукrуры. 

Сезонные особенности выnаса и питания 

поздняя весна*. Продолжае~ся миграция молодняка прошлого ro~ и 
самцов на летние nасrбища. В течение су!ок :в пределах ви;циuоо~и (по 
лоса около IO км шириной) через ма pшpy!rJ:l изучаемых стад мигриро ~Jo 
о! 30 до ISO диких оленей (груnпами О! 3-4 до 60 особей). В ОfЛИ'IИ 1 

or :взрослых животных мо~одняк проmло-rо года иногда захо]J.ИЛ D O!rL171tt 

домашних оленей и находился !ам по иескольку часов, а иноr~о и ОУ 'UJ • 
в начале сезона, выпасаясь иа веиболее доступных :воаnыwонtrых м J 

тах, nоедая ягель и nервую зеnеаъ (генера!ивные nобеги nушицы), 1\И 
кие олени снижали оленеемкоо!ъ ~аких месf, ибо исnольэо:нали u''И JHI 

с!бища раньше кочующих бригад. Особенно э!о заметно na 1101JO(J poltJuИ 
озерно-·аласной части р.Ии;цигирки, где мало возвышенных мео!, о кu11И 
чеот:во миrрирующих ~иких олевей оущес!:вевно nре:выmае! nоголоnьо о 

машних. 

С освобо~ением от снега осоковых и осоково-nуmицевых боз1 '1', М i 
чажин и полигонов тундраболотных комплексов дикие олени п р J<JJ Jl• 

лись на nитание ветошью и молодыми листьями осок и nушиц. lJtHIJ 1 

жениость в кормовых отношениях с домашними оленями зaJ<WIЧИJtllJJtt l• • 

Сравнение содержимого рубца диких (!абл.2I) и домашних (~о~л. ) оп 
не~, выпасавшихая ва одних и rex же nастбищах :в э~о лромп пос ы • ' 
н~болъmую разницу :в nоедаемости различных фракций. Таи, у ДИJtи UJI t 

ней :в содержимом рубца меньше ягелей, nримесей, но болт.шо жрон. 1' 

видимо, объясняется во львым образом жизни диких оленоtл. 7Jwu•шtиu ИN 

в·оэможвос~ь большего выбора в nоедании .!fex или иных продпuчи~· t• м1• 
расfений. 

В отличие от самок, которые мигрирую! к местам о!ело ещt ' 
гу, миграция самцов и молодняка аачинае!rся nозже и nриводиж 111 

~ыванию nас!бищ, особенво лишайников. 
Лето. К шачалу сезона ре;цко, но :все еще :всrречою!rон o;u.иtto IICИ и 

не большие !абуики диких оленей. К мо:ыен!у на о!уnлонин жu PI<U~ н в ' )1\1~ 
(конец nервой декады июля) миграция эаканчивае~ся. ~oJc 1(UJC нn 011 Jt1 

• * Сроки и nродолжи!елъность сезонов !rакие же, как и у дt>MПIIIIIИ 
оленей 
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проходя~ к ле!I'овкам. Иn-uft 

раннего настуnленил жорJ~ 11 

!983 году дикие олени porru 
закончили миграцию, про~;цн Jc 
ле~о:вкам еще в конце июня 

( см.рис.I). В июле но мopmpy
re домашних стад они нu на 'Pt1 

чались. Только :в ноч nл( OJt

ryc!ra с насrуплением нu('MYI' 

ной погоды наблюдалсп 1JЫX01t 

диких оленей ва мвршруrы д 

машних с!ад. У оэ. Няrон, ~'lt 1 

:в э~о :время находилооL ~ -н 

бригада, 1: авгуа!rв с оu1н 1 о
:во С!ОКЭ ПОЯВИЛО ОЬ HOб01If1IIIO 

сfадо диких оленей u 200- n 
ГОЛОВ (ОКОЛО 20 DЭРООЛЫ)( UUM 

цов, ос!rаиьные - сuмJ<И 

ляrами и молодые олеJiИ I
лer). 

В !rечение НОСКОЛЪКИХ llpO• 
хладных дней живоrныв роо JHJ 

доrоченво выnасалиох) IOJCJit 1 

месrа распаложенин r>ри Ol t.r. 
С poci'ou жары, 6 uвгуо~·н, 
до сбилось в пло1'11ую мое у, 

сутки выпасалось между onn8 

рами Лаоан, Няган и Jlot1дo llrtJJ 
дычав, а эатем нoнptJIJИJLIJ )], 11ft 
ce:вepo-:вoc!roit. В OIJГyu~·u 111~и 

ночки и небольшио !Ntбунни n 
2-5 голов часrо nотр ЧО71И » 
по маршруrу o!rnд. Они oбJJ\IIHJ 

выласалисъ по заросnлм ор1 nu 
филы, а а ивняках, но мtJЧОЖИ 

ВЭМ ПОЛИГОНЭЛ:ЬНО-1НJ~1ИIС011ЫХ 

комплексов и по ооо1СОDЫМ и 

осоково-лушицеDШ4 бoJiu~·nм, JHJ 

сещали участки поо~·оищ о JIИ• 

wайником. 



• 

В прохладное и дож~пивое леfо !984 года веболъшие ~абунки Диких 
олевей в rечение всего сезона всrречалисъ вблизи ~омашних о!ад. 

Сравнение содержимого рубца I4 ;циких оленей (rабл.2I), добы!rых 
оленеводами ва пиrание с rаким же количес!вом содержимого рубца до
~ашних оленей (!абn.3), заби!ых для !ех же целей, показываеr, ЧfО 

дикие олени, всrречающиеся на водораз~ельных учас~ках пас!бищ домаш

них оленей, ~ леrвее время поедаю~ больше ягелей (!0,0%), чем домаш
ние (3,0%) и соо!веrс~венно меньше rрав (76,5 и 82,0%), лис!ье:в 

~ 

ro же мевъmе (!2,"4 и !3,7%). Видимо):возможносrи большего су!'очноrо 
передвижения даю! ~икиы оленям пиrатъся развообразнее,чем их домаш

вие сородичи)ограничевные в своих передвижениях. 

Ранняя осень. Небольmиыи группами в 5-IO голов и о~иночно дикие 
олени nочrи все время встречались на маршруfе ~омашних с!а~. По оп~ 

росным даваыы, живо!ные иногда большими массами двигались на юr, за

полняя видимое прооrрансrво сrа~ами в 300-500 голов. Такую массовую 
миграцию ~иких олевей мы ваблюдали в середине сенrября !982 года по .. 
маршру!у~~-й бриrа~ы у слияния рек Тилях и Шавдрин, когда в ра~иу-

ое до 5 ~м О! чума рассредо!оченно кормились до 2-3 rыс. ГQлов дИких 
оленей. В э!о время дикие олени в с!ада ·не захо;nили. Только в конце 

сезона, преимущес!венно ночью, одинокие самцы заходили к оленям 5-й 

бригады, ваходящейс~ в эrо время в 50-60 км западнее n. ~окурдах. 

· Этому способс!вовал nрименяемый nас!ухами неполвос!ью реГулируемый 
выпас. Анализ содержимого рубца показываеr, что основу пиrания дИких 
оленей при миграцинх через пас~бища домашних оленей сосrавляю~ осо

ки, пушицы, аркrофила и лисrья кусfарников, ягеля же всего 5-IO% в 

зависимости от сеэоаа • 
• 

Кормовые взаимооrношения домашних и диких опевей 

Для рационального исnользования пасrбищ нужно эна!ь соо!ве!с!вие 

количества выnасающихся на эrих nаоrбищах живо~вых емкосrи nасfбищ. 

Последняя зависит О! хозяйсrвенноrо запаса кормов, сrрукrуры и сос
~ава рациома выnасающихся животных, Of едявовременной минимальной 

nлощади, . необходимой для выnаса одного жи:воrвого nри rex или иных 
методах выnаса. Для домашних оленей методика вычисления емкосrи 

пас!бищ разработана, а для диких- все еще нет. Мы вынуждены поэrо-

му все показатели для вычисл~ния емкости пастбищ домашних олевей · 
счита!ь равными ~аковым для диких, во при обсуждении полученных 

данных учиfывать особенности выпаса и пи~ания ·диких оЛеней. Количе
с~во олевей, выпасающихся на пастбищах района в бесснежное время, 

слагае!rся из общего количес!rва домашних и двух популяций ди1сих оленей -

яио-ив~иrирской и оундрунокой • 
в с:вязи с !ем, чrо по резуль!а!ам обле!nв I989 года чисJ10n11о 

сувдрунокой поnуuиции ие nодсчи!ана, за основу расчетоD принн~о их 
чиаленнос!Ь по учеtу !987 r., яво-иидигирской же по !989 г. В OttOИK 
вычислениях мы исходили из !ОГО, Ч!rО через па с!rбища Аппвихо JOJtO о 
района ыиrриро:вала воя сувдрунская и половина яво-индиrирокоИ нону 
лиции. По ли!ераrурным (Эароввяев, !933; Кищиаский и Флинт, И 
опросным давиым, o!en диких опевей nрохо~и! севернее пао!бищ, 
rически исnользуемых по~ выnас докаmаих оленей, поэrоыу при ППIJ 1\ • 
левии копичес!ва диких опеsей, :выпасающихся на пас!бищох :ttомышiiИ 
во время весеиней миrрации (nас!бища nоздвевесеннего и ло~мuго OJ 

зонов), !еля!а дикоrо оленя ве учи!ыБались (табл. 22). 
Продолжиfельнооть пребi:Шания ~иких оленей на пас~бищох, o~u JдtH 

аых под :выnас домашних, :во время ыиrрации зависиr О! оиороо!rИ их 11 

ред:вижения. По нашим набпюдеиия~, мигрирующие олени ~вигFJJlИOI о н r• 
рос~ью в е менее 7-IO км/ч., но в ro же время они ыог11И оу!!:номи Jlfl о 
тисъ на одних и ~ех же пастбищах. В свяэи с э!rим оnродоли!ri) Р J]111Kt'' 

скоросrь миграции оленей беэ сnециа nь ных широкома cw!l!o бttых trrJб11K1д '"иИ 
с привлечением авиации и радиодатчиков нам было эа!rрудни~О11ЪНО и Ml' 

обращаемая к ли~ературным источникам. По 3ароввяе:ву (!933), oytro• IIHH 

скоросоrь перехода оленей :весной 3,5-4,0 км; no Колnащиl<ОDУ (J' !О) • 
..:в апреле - мае !5-30 км, :в конц~ июня 45 кы; по АНИI<иsу (I 8' ) , 
IO км. Мы примем скорость IO кмjсу~ки, хотя заранее очиfаеu. q~o 
она явно занижена и nолучаемая nри э!rом величииа воздейо~rнин tнtolt1И 
на пас!бища будеr заведомо завышенной. Пас!rбища, о!':ведонныо пuд tN 

пас домашних оленей и в лоздневесеннее и раинеосеннее вромн, им ю" 
nротяженносrь с·юга на се:вер 40 км, в ле!rвее 50 км. Таким обро,ом, 
дикие олени на пас!rбищах домашних оленей :выnасаются D 110:1701 11 J Jn 
вий и ранне:весе~ний сезон по че~ыре двя, :в ле!rНИй деонть дв ~- lt)J tN 

того летом · во время кормовых миграций :в nрохладные д ми ди1<и J о~1 "и 
су ндру некой популяции иuпопъэую!r па с т б ища домашних олонои tf no~1 1 t 
nяти, а яно-индигирской около десяти суток. Весной чорев nrн1~·бищ t 
домашних оленей мигрируют ~олько взрослые ~соби- 5 дно~, л« ~ou 111 l 

половозрастные группы оленей- IO дней. Определение иопол1,Ауuмо" •U 
кос!rи nастбищ rpeбyer :выявления количесrва оленей, Dыноонющи он tHI 

. данных пас~бищах, для чего телята соо!rве!rс!rвеняо по no!rpoбЛOIIИM1 им•1 
кормовых ресурсов переводятся во взрослую груnпу. Т'нt, по ~rtHIIIN 

* А н и к и· н Р.К. Разработка системы рационального опромншJн НИ t 
дикого северного оленя на территории Булунского районо. O!r'l ~· 
ЯО ВНИИОЭ. Якутск, · I985. - С.35 • 

• 
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зоо~ехнических исследований в летний сезон к одному взрослому оп -
ню nриравниваю~ три ~елевка, осенью - два. 

В нашей nредыдущей ра бо!rе (Ка рnо:в, !989) :вывод о со сущеоfво:rнt

нии диких и домашних оленей на терри~ории Алл~ихо:вского рейона 

оn~рался только на емкость nастбищ домашних оленей с укаэонием 

наличия неолределенного количества емкос~и пастбищ дикого олонн IIU 

неислолъэуемых домашним оленем участках. В настоящей рабо~о мы. ис

nользуя :ввутрихозяйс!r:венные nроекты землеуоrройст:ва "АллаихоDоко-, 
го"· и "Оленегорскоrо" со:вхозо:в, . смогли определиtь проек!I'Кую OMJ<oo • . 
пас!rбищ дикого оленя в nределах совхозных !ерриторий nyfeм оуыми-. . 

ро:вавия емкосrей всех nлощаде~не оfведенных под выnас домошних 

олене~ по тем или иным nричинам (лишние емкости, большал обнодll tl1· 

н ость !ерри!ории и r .д.). При эrом ва пас!t'бищах переходньrх oo·1oHu tJ, 

на одной и ~ой же nлощади вычислялась емкосrь как nоэднеnосенних, 

rак и раинеосенних сезонов. Считая, что ва половине площади ол ни 

будут nаоrись :весвой, а ва другой - осенью, сумму емкос!rей 1t01noro 
сезона делили nоnолам. Полученные величины и счиrались емJ(Оо~· •К1 

!ого или иного сезбна (!абл~ 23). Умножая nоголовье оленеи, DЫJIJ

сающихея на !'ех или иных nасrбищах :в !rO! или иной оезов (t1оприм р 

ле~о), на количество дней их выпаса, получаем исnользуемую (!робу~ 

мую) в нас~оящее время емкосrь. Разделяя имеющуюся еuкосrъ oouonnы~ 

(лето) nастбищ на количесrво дней выnаса оленей в эfor ooэotJ (n tn•o) 
лолучаем возмоЖное к выnасу nоголовье оленей на ЭfО! ooэoJJ (noru). 
По сооrноmению имеющейоя емкости пас~бищ различных оеэоноD о ИOIIOJI ,. 

зуемой в настоящее время емкостью nолучаем возможную oбeaнeчotlltOO!'J• 

nастбищами диких олевей (%) в ~от или иной сезон (!'обл. 23). 
Проекrную емкость пастбищ и nроекrное nоголовье ;цомошних 011 n И 

получа ем иэ данных о землеуоrройсrве совхозов. При этом yчи!rJJDfl 1' 111 

i'o обстоятельство, чrо в бесснежное время мapmpy!r трех бригад оон• 
.хоэа "Ол~негорский" ~ролегае~ по левому берегу р.Индигирки. Со:un

купность емкости пасi'бищ и поголовья оленей левобережнъrх. бриr•t1~ rн, 

хоэа "Оленегорский" и трех бригад совхоза "Аллаиховокий" ооожв 11~01 ' 

имеющуюся емкость и поголовье домашних: оленей левоберожъп р.Ин;n.иl'ИI) 

ки. Для nра.вобереаья же эти данвые буду~ соответственно M01Jьttr J tl 

емкость и nоголовье !rpex вышеуказа~ных ~риг·ад. 

Как :видно иэ табл.22, обеспеченнос~ь nастбищами домашних 071011 tИ 

левобережья р.Индигирки дос~игае~ 141,5%, но при этом моноо 110 or•o 
олени обесnечены nастбищами ранней осенью - 114,2%. В ннсrонщ 
время эта емкость используется не полностью. Так, если планирumt1JО JJ• 

к I января !~90 г. в шести бригадахt кочующих по левоборожъю J б , • 
; 

снежное время, иметь 9700 оленей, ro к концу 1989 r. n оонхо: о ЛJI • 

• 
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~аиховский4 было в наличии 242? rono:в. вместо 4?00 по лроекrу, ~ •• 
с уче~ом л~~неrо лриросrа здесь ыогnо выпасаfься не более 9 
лов. В э!ом случае обеспеченнос~ь nас!бищами по самому лимижирую 

щеыу сезону - ранней осени досrигапа !29,0%. 
Дикие олени nри численвосrи, в rри раза большей, чем домоwnи , 

за сче!r короrкого периода nребывания на территориях, o!rue~ нnых 

совхозам, обесп~чены пас!L'бищами бесснежного :времени в 535,3%, polt 
ней осени - 438,6%, Учитывая, чrо как домашние, так и диtсие o1rut11 

могу!r свобо~но nосеща!ь любой участек nас!L'бищ, т.е. донное д лоnи1 

совхозных территорий на nасrбища домашних и диких orнooиrenъRo, 

общая обесnечеанос!rь северных оле.ней _пасrбищами доотигое~· ]) (1 notl 1 

ный nериод 345,5%, раинеосенний 216,3% (rабл.24). 
Более nлотно испопьэуюrся пасfбища правобережья (rебл.2 ), 1~1 

при площади пас!L'бищ меньшей, чем у Домашних, а числонноаrи боп .о1 И 

(!,3:!,0) дикие олени обеспечены . пас!rбищами бессвевtного :nрем ttи n 
458,8%, по наименее обеспеченному кормами сезону (леrо) - .·~. 
Общая обесnеченносfь nас!rбищами северного оленя лравобережЬtl noorи 

• гает в бесснежный период 206,U%, ранней осенью !90,3% (ronл.24). 
Таким образом, nри равномерном фронfал:ьном распределении MИI'JJИJ)YMJmMx 

диких жи:во~ных в целом no району nерегрузки пастбищ не ~опжно бы • 
не только из-эа доо!аточмой обеслеченнос~и пастбищами, но и и 11 

. того, что домашние олени использую! лишь 5-IO% валового 8ОПооn t 

леных кормов {Андреев, l'алакrионо:ва; !983, c.II6), хоrя роож ПИJI 
• 

могут выдержаrь и большую нагрузку. Во время миграции диких оп"'" 

особенно осенью, ·создаю~ся временные крупные скопления живож1111Х, 

nоэ!ому о!rдельные участки пас!rбищ исnыrы:ваюr nерегрузки О!! JJ~Пtt t• 
rаких круnных скоплений диких оленей. 

Из-за содержания в лереэрелых, гниющих талломах лишо~ниион нро 

дуктов расnада олени их не поедаю!, а nредпочитаю~ oityoЫJIL) !rli MOJJH 

дые !L'алломы, где больше содержание аэо!rа · ( Reimers , !97?). JJоши 
. 

наблюдения :в стадах домашних оленей покаэывают, что DC7Ioдo9'JJИ 1 '''0 
го олени в бесснежАое время с перезрелых ягельников o!re рнюж н УИ'I'И 

на молодые или зрелые, которые обычно располагаютон по мпРШРУ''У 1J,11и 

жения бригад. ~оnуская, что дикие олени тоже предпочи~аюж мonoдt~t 

ягельники, можно предnоложить, что они также cnocnбcTDYIO!r JJЫбИIIll 

нию лишайников на маршрутах бригад. 

Таким о6раэом, наблюдения за выпасом и анализ со,r, с ржимurо ру Hfl 
nокаэывают, ч!I'о дикий олень поедает те же растения, Ч'I'О и дuмnш11иИ 

изменяется только соотношение ягеля и эеленьrх нормов. Ilpooб11fl711111ИO 

ягеля :в содержимом рубца дикого оленя в ле!I'нее времн oбu>H<JIIH0 11' Hl 
. 

следующими причинами: а) домашних оленей забивали D осноnном 11 
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" . Т а б л и ц а 24 -
Обеспеченнос!rь сев.ерных оленей низовьев 

р.Индигирки пас~оищами в бесснежный период 

в границах совхозных ~ерри!орий 

Сезон 
:выпаса 

Поздняя весна 

Ле!о 

Ранняя осень 

Всего 

Поздняя весна 

Лето 

Ранняя осень 

Всего 

1 

Емкос~ь пастбищ (тЫс.оленьjдень) 

.. 

имеющаная 

Северные 

1567,3 
6393,4 
1454,7 
9415,4 

Северные 

1209,9 
21?6,8 
!343,2 
4?29,9 

. требующаяся 
. 

-

олени левобережья 

469,9 
1528,5 
672,6 

2725,0 

олени правобережья 

450,9 
!!39,0 

705,8 
2295,8 

1 

' 

Обеспечен-
ность, % 

333,5 
418,3 
216,3 
345,5 

268,3 
!9!,1 
I90,3 
206,0 

сухое, жаркое :врем~когда диких оленей на маршруте стад не бываеf, 

сухой ягель в эfо время оленями поч~и . не поедается; б) зная хруn

косfь ягеля оленеводы стараются не Еыпасать оленей на ягельных nа

сrбищах в сухое время; в) дикий олень на пастбищах домашних оленей 

:встречался летом только в прохладное :время, когда ягель мягкий и 

хорошо поедается; г) на летних пас~бйщах ягелi встречается неболь
шими участками, в мес~ах мало nосещаемых сfадами домашних оленей, 

и даже при nосещении в дождливое . время круnное стадо домашних оле

ней на таких учас!rках до·лго не Эа;цержи:валось. Мелitие группы диких 

оленей nосещали такие участки и проводили на них больше времени. 

При равных условиях разницы в содержании ягеля в рубце диких и 
домашних оленей возможно не б~ло бы. Более существенна эта разни

ца ранней осенью, что с:вяэано с преимущественным уnравляемым выпа

сом ~омашвих стад на ягельниках. 

В настоящее время в районе исследований на nастбищах бесснеж

ного периода домашние и дикие олени могут сосущес!вова~ъ в коли

честве несколъко превышающем фак~ическое nоРоловье. в целом же в 

ареале оби~ания соотношение численности диких и домашних оленей 

должно оnределяfься на основе емкости пастбищ по каждому району вы~ 
паса с учетом сезон~ выпаса на данном участке, рационального ис~о~ь
эования земельных ресурсов, Экономических и социальных аспектов со~ 

существования диких и домашних оленей и т.д. , 

IOO 

-
выводы 

r. выnас оленей - один из ведущих фаR!ОрО11 cyщec!BOJJIIIHI 1 , ':V III\JI\1 
ВЫХ эRОСИС!rеМ Якутии. 0'lСУ!СТВИе nас!бищеоборота, нeooe\II IOДIIIIИ• MIIJI 
шруrов, со ставленных землеуст роитель ной эRсnедицией, nрО7Щ111КИ~' 1111. 

ные стоянки и выnас олевей :воRруг чума nриводят к норюНIОМ IJliiOI~ 111 

грузRе на nастбище (оRоло чумов :в 20-40 раз :вЬIUJe, чо~ 1111 7\0111ri1И 
участках) и, сооrветственно, R нарушениям раститслъtiОI'О ( n u 111111~ 
лиша~никовоrо) покрова. 

. 2. На б у го риовых 'lY ндрах выnас nриводит к выnадоцию и: \IIH"' и~· 11 

ног о noRpoвa лиwа миков, у сипению роли мхов, кусоrарюшо 11, 11 !1' ю 
арктагростиса широколистного ( Arctэgrostis latifol i о ) • 111.1 1'11{1' 

ристо-мочаживных и nолиго 11 а ль но-ва лико:вых ту вдробо7IО ~· ШlХ IIOMml 11111 1 

nol( :влиянием выnаса исчезают лишайниRи, уменьшает cn ролl• '\ 11 JIШ 
мхов, Rустарвичков и в конечной стадии nроисходит их ЗtlpUU~' fiiiИ J Иll(l 
ми ( Sal ix pulchra, S. ruscescens ) И вейНИRОМ X011MIJ ( l1 •l m 

1 

gro sti s ho lmi i ) . На Rочка рных ту ндрах в зависим о с т и u •r '1~\1 ' 1 • 

к их условий изменение расти~ ельнос т и иде! д:вумн. н'v •r. ами: н н 0011 

nо:вышевиых, сухих, · хорошо дренируемых участках но тину Uy 1'
11 \111 1111 1 J~ 

1 ундр, на nоиижеиных - no rrиny тундроболотных I<ОМП1I енсот•. 
1 

3. по сrеnеви изменения растительного nокровв oyбupitrrи•J oшш~ 1 ~11 
дры nод :влиянием :выnаса вами :выделено _4 стадии nac'r6Ищtlo!Л ДИI'JI JJIИИ 
начальная сrrадия, или стадия неизмененной Rоренноtл рцо~·И,'U11 1 •'10'1D'И 
(слабый выnас); слабо измененвой RO ренной ра сти'lель но<:~~ ~~~ (ум 1' 11111111 

:вы nа с); нарушенной Rоревной рас тиrr ель 1:10 crrи t с иль ны!Л ны1111 r, 11 1\1 1 '\1 1 

:в а); уничrожевной коренной ра стиrельности t чрезмер!ШIА IIШIU ,, • нr 11 t1 
4. Изменения, nроисходящие :в расrительном llOitpOlHJ пuс••·dищ 1111/\ 

:влиянием :выnаса t смена лишайниковой растительности ~·r: 111HIIO •< У 1'1' 111 
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ст:венного заnаса Rормо'Б и nepecмorpy сез онно t1 нpИ!IIIДJi ttнtiiO•J'I'И 111 

с!rбищ. 
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5. При сущео~вующем методе выnаса в районе исследований один 

олень за бесснежный период (июнь - оенrябрь) фак~ически охва!ываеf 

выпасом 27,7 ra nас!бищ, чrо оостаЕляеf воег~ 68,I% площади, пре
дусмо!ренной nроекrом землеус!ройсr~а (40,0 ra). При эrоы на !9,5% 
происходи! nереиспользование зеленых, а на 40,6% - лишайнико»ых кор

мов, сооfве!о~венно на 59,4% и на 40,8% пастбищ они недоиополъзуюr-
. . 

ся. Таким образом, в условиях rундр ЯкутиИ норма суточной площади 

иыnаса оленей в ле!нее время являе!ся преувеличевной, Ч!О при выби-
• 1 

вании лишайников и сохранении зеленых кормов из-за неравномерного 

выпаса веде~ к замохованию пас!бищ. 

6. Соче~ая управляемый выпас оnределенной интенсивноо!и и О!дых 
пас!бищ, можно регулировать сосrояние расrительносrи дасrбищ, !.~. 

изменяrь их хоэяйс!венную ценнос~ь. 

7. В бесснежное время осноЕу nитания северных оленей оос~авляеr 
!равянисто-куо!арниковая расrиrельность (осока, пушица, арк!офила, 

лис!ья ивы и ' береэы)- 6?•95%. При э!ом в nиrании домашних оленей 
по сравнению с дикими nреобладаюr· лишайниковые корма: rак поздней 

весной в рубце домашних оленей лишайники составляюr 8,2%, ранней 

осенью - 23,5%·, у диких же оленей, соответственно, 5,8% и 8,0% • 
8. Воздействие рассредо!оч~нного выпаса мелких груnп диких оле

ней на растительнос~ь намного меньше, чем выnаса круnных, малопод

Еижных стад домашних оленей, что подтверждае~ся расположением наибо-, 
лее выбиrых участков по маршруту следования домашних сfад и особен-

во на местах nостоянных стоянок оленеводов. 

9. Существование векоторого резерва емкосrи пастбищ домашних оле
ней в бесанежное время; наличие малокормных участков, не отведеввых 
для выпаса ~омаmних оленей и учrенных нами как nастбища диких оле

ней, преимуЩественное использование дикими оленями на поздневесев

ни~ и раинеосенних пастбищах хорошо восстановимых зеленых кормов 

дают возможность сосуществовать домашним и диким оленям на nасrби

щах бесснежного периода в колич~стве несколько nревышающем фак!и

ческое поголовье. При этом следует учесть, что миграция диких оле

ней в большом количестве nриводит и будет прив~дить к локальному 

выбиванию пастбищ по маршрутам их миграции. 

IO. Наибольший вред пастбищам домашних оленей наносится самцами 
и молодняко~ (I-2 лет) диких оленей, так как в отличие от самок, 
мигрирующих весной по снегу, они мигрируют, когда снега на пасжби-

1 щах уже не~, и ~ем самым повреждают рас~ения не ~олько иэ-за иэъя

rия на кvрм, но и в результа~е выfаnrывания. В связи с эrим следуе~ 

провес~и работы по снижению численности самцов. 
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