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ВВЕДЕНИЕ 
В 2022 году было проведено большое количество научных и мониторинговых 

работ, выполненных в рамках государственного задания и в качестве дополнительных 

исследований. Продолжены работы по уникальному по протяженности во времени 

мониторингу гнездовой колонии белого гуся, мониторинг чукотско-аляскинской 

популяции белого медведя, работы по изучению и мониторингу химического состава 

водотоков острова, мониторингу популяции овцебыков. Проведены работы по 

инвентаризации фауны беспозвоночных, представлены новые данные по наземным и 

пресноводным беспозвоночным острова Врангеля. 

В Летописи представлены данные по тем видам и систематическим группа, по 

которым проводились исследования и представлены натурные данные. 

Впервые проведены совместные работы по учету белых медведей в рамках 

«Беломедвежьей переписи», собраны данные по техногенным загрязнениям территории 

острова Врангеля, проведено мечение моржей.  

В Летописи природы представлена работа студента геологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова посвященная анализу геокриологических условий острова 

Врангеля. Эти исследования особенно актуальны в связи с глобальными климатическими 

изменения. 

Сбор отчетов для Летописи, редактирование рукописи «Летопись природы 

заповедника «Остров Врангеля» 2022» провел к.б.н. А.Р. Груздев. Нумерация рисунков, 

таблиц и графиков дана для каждого раздела и подраздела отдельно. Использованы фото 

В. Филиппов, М. Погожева, П. Кулемеев, С. Колчин, В. Черноок, У.В. Бабий, А.Р. 

Груздев, архив заповедника, в том числе данные с фотоловушек. 
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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА  
 
1.1. Стационары и кордоны (Д.В. Васильев) 

За период 2022 года на территории заповедника, в соответствии с утвержденным 

планом, проводились работы на кордонах: «Мыс Уэринг», «Сомнительная», 

«Неожиданная», «Лагуна Попова», а также на территории центрального кордона 

заповедника «Ушаковское». 

На кордоне «Мыс Уэринг» осуществлены работы по перекрытию крыши нового 

гостевого дома, при этом устранена течь крыши, закрыты швы в перекрытии плит сэндвич 

панелей. Также установлена обновленная шпиль-балка антенны. Попутно вывезен мусор и 

остатки строительных материалов. На территории кордона работает ветрогенератор,  

мощностью 1 Квт. Вблизи дома отремонтирована придомовая дорожка. 

В границах кордона «Сомнительная» за летний период 2022 года проведена 

плановая уборка территории. Установлен и запущен ветрогенератор, мощностью 1 квт. В 

здании размещения инспекторского состава на правом берегу р. Сомнительная проведены 

работы по внешней обшивке и утеплению стен.  

В пределах восточного сектора острова Врангеля на кордоны «Неожиданная», 

«Нижняя Гусинная», «Пик Тундровый» выполнена доставка дров («плавника») с 

побережья в районе мыса Птичий базар (окрестности оз. Кмо). Доставка плавника 

осуществлялась на а/м «Урал», передвижение тяжелой техники предусмотрено в пределах 

каменисто-галечной поверхности русел ручьев и рек. Также дрова доставлены к 

служебным помещениям кордонов «Сомнительная» и «Лагуна Попова». 

Кроме того, на кордонах «Неожиданная» и «Лагуна Попова» установлены 

ветрогенераторы мощностью в 1 кВт. Установка генераторов сопровождалась заливкой 

бетоном и выравниванием площадки размещения. Также проведено электроснабжение 

зданий кордонов.  

На кордон «Красный флаг» с территории центрального кордона «Ушаковское» 

доставлены и заготовленные дрова, ГСМ, аккумуляторы. Проведена подготовка 

оптимизации системы радиосвязи – установлена шпиль-антенна. Также на кордоне 

отремонтирована баня, установлена новая печь, проведен ремонт стен и крыши.  

В пределах центрального кордона «Ушаковское» проводились работы по уборке 

территории от захламления, оставшегося со времен советского и постсоветского периода. 

Оптимизировано пространство существующих складов для хранения предметов 

материально-технического обеспечения (МТО). Подготовлено здание брошенного гаража 

ТМЗ для хранения большеразмерных шин от вездеходной техники.  

На территории кордона проводится планомерная подготовка территории для 

организации строительства гаража для хранения крупногабаритной тяжелой техники. 

Силами инспекторского состава заповедника продолжено строительство здания 

бани. За период 2022 года, проведена отделка внутреннего помещения бани, обустройство 

предметами быта интерьера. В январе 2023 года баня запущена в работу.  

В 2022 году на территории заповедника продолжены работы по реорганизации и 

восстановлению сети полевых кордонов. Данные точки используются для проведения 

полевых работ научного отдела и отдела охраны заповедной территории. Так на 

удаленных участках острова было решено заменить имеющиеся в аварийном состоянии 

здания балков и сооружений на передвижные жилые вагоны. Часть таких жилых вагонов 

реконструировано и отремонтировано силами инспекторского состава заповедника, 

другая часть предоставлена в рамках оказания благотворительной помощи. Всего по 

проекту благотворительной помощи доставлено на территорию острова 3 новых жилых 

вагона.  

Силами инспекторского состава отдела охраны заповедника отремонтировано и 

подготовлено для проживания три вагона, оставшихся со времен советского периода. В 
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феврале-марте 2022 года проведены внутренние работы по утеплению и обустройству 

интерьера вагона на кордоне «Томас». Летом 2022 года транспортирован новый 

подготовленный вагон на кордон «Люляк». Также на кордон доставлены и распилены 

дрова для отопления данного сооружения. 

Таблица 1 

 Перечень кордонов заповедника «Остров Врангеля» 

по состоянию на 2022 год 
№ Название Назначение     Состояние 
1 Центральный кордон 

«Ушаковское»  

Основной 7 жилых домов, склады, гараж (треб. 

кап. ремонт) 

2 Томас Основной не жилой, зима-лето (треб. кап.ремонт) 

Доставлен дополнительно жилой вагон 

3 Томас Основной Жилой вагон, полностью готов для 

проживания. Необходимо оснащение 

дровами, дополнительно планируется 

установка уличного туалета 

4 Блоссом Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 

5 м. Птичий Базар Основной лето (треб. ремонт) 

6 Мыс Западный Вспомогательн

ый 

лето (треб кап. ремонт)  

7 Оз. Комсомол Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 

8 Нижняя Гусиная Основной жилой зима-лето (треб. передвижение 

от разрушающегося берега и ремонт.) 

9 Верхняя Гусиная Вспомогательн

ый 

лето (треб. ремонт) - не жилой 

9 Неожиданная Основной жилой, зима-лето  

10 Дрем-Хед Основной условно жилой, зима-лето (треб. 

ремонт) 

11 Лагуна Попова Основной Жилой, зима-лето 

12 Нижнетундровая Основной Доставлено дополнительное 

помещение в виде КУНГа, также 

требует ремонта и обустройства 

13 Пик Тундровый Основной жилой, зима-лето  

14 Средняя Мамонтовая Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 

15 Сомнительная Основной, база жилой, зима-лето, 4 строения (треб. 

ремонт) 

16 Верхняя Сомнительная Вспомогательн

ый 

не жилой, лето (треб. кап. ремонт) 

17 Пересыхающий Вспомогательн

ый 

не жилой, лето (треб. кап. ремонт) 

18 Нижняя Неизвестная Основной Доставлен отремонтированный и 

подготовленный для проживания 

жилой вагон (требуется незначительное 

обустройство интерьера) 

19 Средняя Неизвестная Основной Доставлен новый жилой вагон, 

требуется внутренне обустройство, 

подготовка печного топления. 

20 Верхняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (подготовлен для 

проживания) 

21 Нижний Красный Флаг Основной не жилой, зима-лето, (треб. кап. 

ремонт) 
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22 Средний Красный Флаг Основной жилой, зима-лето 

23 Нижний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб. ремонт) 

Дополнительно доставлен жилой вагон, 

подготовленный для проживания 

24 Верхний Насхок Вспомогательн

ый 

не жилой, зима-лето (треб. кап. ремонт) 

25 Люляк Основной Доставлен новый, подготовленный для 

проживания зима-лето, вагон. Дрова 

доставлены, подготовлены. 

26 Река Наша Основной не жилой, зима-лето (треб. ремонт) 

27 Уэринг Основной зима-лето  

28 Геральд Основной зима-лето (разрушен) 

29 Коса Сомнительная Основной лето-осень (требует ремонта, утепления 

внутреннего помещения)  

 

 
Рис. 1. Расположение кордонов (пояснения табл. 1) 

 

1.2. Мониторинг исторических объектов на территории заповедника (Васильев Д.В.) 

На территории заповедника под охраной и мониторингом находится в общей 

сложности 23 исторических объекта, относящиеся к трем категориям:   

• археологические (1 объект); 

• остатки строений и знаков первопоселенцев - промысловые землянки, места установки 

флагов (7 объектов); 

• строения периода промысловой охоты и оленеводства на острове, руины строений 

периода попыток индустриализации и милитаризации острова Врангеля (15 объектов). 

В отчетный период проведено обследование следующих исторических 

памятников и мест: 

• Палеоэскимосская стоянка морзверобоев на Чертовом Овраге; 

• Место установки Советского флага в устье руч. Томас; 
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• Место промысловой стоянки Дедушки Кмо в устье р. Советская; 

• Охотничий дом на лаг. Попова - комплекс строений промыслового лагеря; 

• Лагерная стоянка на оз. Джека Лондона; 

• Комплекс строений быв. выносной метеостанции на м. Блоссом (ныне - функционирует 

как полевой стационар заповедника); 

• Промысловая Землянка Нанауна у г. Томас; 

• Балок оленеводов на р. Неожиданная (ныне функционирует как полевой стационар 

заповедника); 

• Промысловый Дом Чайвуна на оз. Комсомол - комплекс строений промыслового лагеря 

(дом ныне функционирует как полевой стационар заповедника); 

• Промысловая Землянка Нанауна-Чайвуна на лаг. Нанауна;  

• Дом Павлова быв. пос. Сомнительная; 

• Дом Ульвелькота быв. пос. Сомнительная; 

• Развалины казарм и хозяйственных строений военной авиабазы на р. Сомнительная (пос. 

Звездный); 

• Развалины промыслового Дома Павлова и могила Павлова на 7-ом км (бух. 

Сомнительная); 

• Балок оленеводов в устье р. Хищники. 

 

1.3. Модельные участки и учетные площади (У.В. Бабий.) 
Регистрация встреч животных велась в течение всего года сотрудниками научного 

отдела и отдела охраны. На стандартных маршрутах проводился учет численности и 

распределения белых медведей и копытных. Кроме того, проведены работы по 

определению общего солесодержания водотоков полевым способом. 

Стационарные наблюдения велись в следующих районах острова Врангеля: 

1. Модельные участки «Центральные горы», март-апрель - учет берлог белого медведя. 

Базирование на кордоне «Красный Флаг» (1). 

2. Центральный кордон «Ушаковское» (2), май-июнь: 

визуальная оценка схода снежного покрова. 

3. Модельный участок «Гнездовье», май-июль, базирование на кордоне «Пик Тундровый» 

(3): 

визуальная оценка схода снежного покрова; 

сбор информация по фенологии фоновых видов; 

мониторинг популяции белого гуся; 

оценка численности леммингов; 

сбор информации по размножению песцов; 

сбор насекомых методом желтых тарелок и почвенных ловушек; 

сбор информации по общему солесодержанию водотоков. 

4. Кордон «Сомнительная» (4), август-сентябрь: 

учетные работы по отлету белого гуся; 

мониторинг морских млекопитающих и белого медведя. 

С 2019 г. на острове Врангеля работает сеть фотоловушек (рис. 2). Установка в 

защитный кожух и применение шипов от медведей значительно повышают выживаемость 

фотоловушек и позволяют получать материал круглогодично. На данный момент работает 

22 фотоловушки. 
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Рис.1. Районы острова, где велись стационарные наблюдения и специальные исследования 

 
Рис.2. Точки установки фотоловушек 
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2. ПОГОДА  
 

2.1. Характеристика наблюдений за погодными условиями (А.Р. Груздев, П.С. 

Кулемеев) 
Информация о погоде получена с метеорологической станции МГ-II «Остров 

Врангеля» Чукотского УГМС, с сайта http://www.pogodaklimat.ru/. 

Таблица 1 

Основные метеорологические показатели по месяцам за 2022 г. 

(материалы полярной станции) 

Месяц t, °C t, °C (норма) 
отклонение 

от нормы 
осадки, мм 

осадки, мм 

(норма) 

отклонение от 

нормы, % 

Январь -20,5 -21,8 1,3 0,9 9 -90,00 

Февраль -22,4 -22,2 -0,2 3,9 10 -61,00 

Март -17 -21 4 2,6 8 -67,50 

Апрель -14,7 -15,4 0,7 2 7 -71,43 

Май -5 -5,1 0,1 3,6 8 -55,00 

Июнь 0,9 1,2 -0,3 9,6 9 6,67 

Июль 2,6 3,6 -1 7,7 22 -65,00 

Август 2,2 3,2 -1 12,4 22 -43,64 

Сентябрь 1 1 0 5 16 -68,75 

Октябрь -3,2 -4,2 1 23,1 16 44,38 

Ноябрь -11,7 -10,8 -0,9 14,6 12 21,67 

Декабрь -14 -18,2 4,2 12,4 9 37,78 

* Примечание – в качестве нормы указаны усредненные данные за 1926-2022 гг. 

 

Таблица 2 

Минимальные и максимальные температуры по месяцам за 2022 г.  

(материалы полярной станции) 

месяц 
самая низкая t в течение месяца 

(°С) 

самая высокая t в течение месяца 

(°С) 

Январь -29,8 -8,9 

Февраль -30,8 -16,4 

Март -32,9 -4,4 

Апрель -29,5 0,7 

Май -14,2 3,8 

Июнь -4,4 12,0 

Июль -2,7 13,2 

Август -3,3 12,8 

Сентябрь -7,4 4,7 

Октябрь -15,3 0,2 

Ноябрь -28,2 -5,2 

Декабрь -29,4 -3,6 
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Таблица 3 

Температурные данные по месяцам за 2022 г.  

(материалы полярной станции) 

Январь 2022 

Дата 
Температура воздуха, °С Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -28,2 -25,2 -22,9 -3,4 - 

2 -25,8 -23,1 -21,7 -1,3 - 

3 -22 -15,3 -12 6,5 0,3 

4 -12,1 -9,1 -7,5 12,7 - 

5 -10 -7,1 0,1 14,7 - 

6 -14,6 -9,7 -5,4 12,1 - 

7 -9,9 -9,4 -8,4 12,4 0 

8 -11,7 -11,2 -9,5 10,6 0,4 

9 -22 -14,1 -11,4 7,7 0 

10 -24,8 -22,8 -21,3 -1 - 

11 -23,9 -20,4 -18,6 1,4 - 

12 -23 -18,7 -14,3 3,1 - 

13 -23,1 -20,1 -17,4 1,7 - 

14 -24,9 -21,7 -20,2 0,1 - 

15 -26,6 -21,6 -19,9 0,2 - 

16 -28,5 -23,5 -21,1 -1,7 - 

17 -26,3 -23,3 -19,6 -1,5 - 

18 -24,6 -19,8 -16,8 2 0 

19 -26 -21 -16,9 0,8 0,2 

20 -28,3 -24,7 -22 -2,9 - 

21 -29,1 -25,8 -22,2 -4 - 

22 -29,3 -23,3 -20,6 -1,5 - 

23 -24,5 -22,2 -19,4 -0,4 - 

24 -27,6 -23,3 -21,7 -1,5 0 

25 -32,6 -28,8 -24,1 -7 - 

26 -29,2 -26,9 -21,9 -5,1 - 

27 -30,4 -28,3 -26,8 -6,5 - 

28 -30,3 -26,7 -24 -4,9 - 

29 -29,4 -24,9 -20,3 -3,1 - 

30 -25,2 -21,7 -18,5 0,1 - 

31 -27 -22,6 -19,4 -0,8 - 

Февраль 2022 

Дата 
Температура воздуха, °С Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -25,4 -23,9 -20,4 -1,7 - 

2 -24,8 -19,4 -16,9 2,8 - 

3 -24,0 -21,3 -18,8 0,9 - 

4 -25,7 -22,6 -19,5 -0,4 - 

5 -26,7 -20,6 -12,5 1,6 - 

6 -21,7 -18,3 -15,6 3,9 - 

7 -24,5 -21,8 16,2 0,4 - 

8 -30,8 -26,5 -22,4 -4,3 - 
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9 -30,6 -28,0 -25,9 -5,8 - 

10 -28,8 -23,0 -20,8 -0,8 - 

11 -31,8 -28,0 -22,8 -5,8 - 

12 -30,7 -25,6 -21,5 -3,4 - 

13 -29,5 -27,4 -23,4 -5,2 - 

14 -29,5 -27,5 -25,6 -5,3 - 

15 -29,3 -25,8 -22,8 -3,6 - 

16 -25,9 -23,0 -20,8 -0,8 - 

17 -24,5 -22,8 -21,5 -0,6 - 

18 -26,5 -21,6 -14,9 0,6 - 

19 -27,0 -22,6 -19,0 -0,4 - 

20 -26,8 -23,5 -20,1 -1,3 - 

21 -29,8 -27,5 -24,8 -5,3 - 

22 -29,5 -26,2 -22,6 -4,0 - 

23 -26,4 -21,8 -19,0 0,4 0,6 

24 -31,1 -28,4 -25,0 -6,2 - 

25 -26,6 -19,4 -14,7 2,8 0,3 

26 -14,8 -11,4 -10,3 10,8 0,7 

27 -15,8 -12,0 -7,4 10,2 0,6 

28 -9,2 -6,3 -4,7 15,9 1,7 

Март 2022 

Дата 

Температура воздуха, °С 
Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -8,8 -6,9 -4,2 14,1 0,0 

2 -15,4 -12,0 -7,9 9,0 - 

3 -18,9 -13,6 -9,7 7,4 - 

4 -18,2 -15,7 -13,4 5,3 0,8 

5 -17,9 -15,9 -14,6 5,1 - 

6 -22,5 -20,1 -15,7 0,9 - 

7 -23,1 -21,4 -20,5 -0,4 - 

8 -20,6 -13,1 -9,5 7,9 0,8 

9 -16,7 -12,3 -8,0 8,7 - 

10 -17,6 -15,2 -12,7 5,8 - 

11 -20,5 -16,3 -12,0 4,7 - 

12 -20,0 -16,7 -13,9 4,3 - 

13 -20,2 -16,0 -12,8 5,0 - 

14 -22,7 -19,9 -14,0 1,1 - 

15 -24,8 -19,8 -16,3 1,2 - 

16 -25,0 -20,1 -16,4 0,9 - 

17 -27,0 -23,1 -17,3 -2,1 - 
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18 -27,6 -23,8 -19,2 -2,8 0,2 

19 -22,8 -18,6 -15,6 2,4 - 

20 -24,0 -19,4 -16,2 1,6 - 

21 -23,9 -19,1 -14,2 1,9 - 

22 -19,8 -15,3 -13,3 5,7 - 

23 -14,2 -13,0 -12,0 8,0 - 

24 -17,7 -15,3 -11,4 5,7 - 

25 -21,1 -19,7 -17,5 1,3 - 

26 -21,1 -17,8 -14,1 3,2 - 

27 -17,9 -16,0 -12,6 5,0 0,2 

28 -18,2 -16,4 -13,5 4,6 0,0 

29 -22,9 -19,9 -16,6 1,1 - 

30 -19,2 -17,8 -16,5 3,2 0,2 

31 -20,6 -17,1 -13,9 3,9 0,4 

Апрель 2022 

Дата 
Температура воздуха, °С Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -16,2 -14,5 -12,4 0,9 - 

2 -20,5 -18,0 -15,2 -2,6 - 

3 -21,5 -19,3 -17,5 -3,9 - 

4 -21,4 -19,9 -18,2 -4,5 0,3 

5 -21,8 -18,6 -15,5 -3,2 0,0 

6 -23,7 -20,1 -15,8 -4,7 - 

7 -25,0 -23,6 -22,4 -8,2 - 

8 -25,6 -23,6 -21,2 -8,2 0,3 

9 -26,5 -24,4 -22,7 -9,0 0,0 

10 -27,3 -24,4 -21,2 -9,0 - 

11 -21,2 -16,7 -14,9 -1,3 0,4 

12 -26,9 -22,8 -16,3 -7,4 - 

13 -26,8 -21,1 -15,7 -5,7 - 

14 -20,2 -17,3 -14,0 -1,9 - 

15 -15,0 -12,2 8,8 3,2 0,0 

16 -14,3 -12,3 -8,7 3,1 - 

17 -15,7 -13,5 -8,8 1,9 - 

18 -11,6 -9,1 -5,2 6,3 - 

19 -6,6 -4,4 -2,7 11,0 0,6 

20 -8,2 -4,7 -2,4 10,7 - 

21 -14,1 -10,7 -4,6 4,7 - 

22 -16,7 -11,9 -6,6 3,5 - 

23 -16,0 -12,4 -9,1 3,0 - 

24 -13,1 -7,9 -3,6 7,5 - 
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25 -9,2 -7,8 -6,0 7,6 0,2 

26 -12,5 -10,9 -9,1 4,5 0,0 

27 -14,3 -12,5 -10,6 2,9 0,0 

28 -12,1 -9,3 -6,9 6,1 - 

29 -11,6 -10,0 -8,0 5,4 0,0 

30 -9,6 -7,9 -4,0 7,5 0,2 

Май 2022 

Дата 

Температура воздуха, °С 
Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -15,5 -12,2 -7,3 -7,1 14,6 

2 -18,1 -13,7 -10,4 -8,6 9,7 

3 -16,0 -12,2 -6,8 -7,1 13,0 

4 -8,2 -6,1 -3,8 -1,0 14,1 

5 -13,1 -11,5 -5,9 -6,4 13,5 

6 -14,4 -12,8 -11,5 -7,7 - 

7 -13,8 -11,1 -7,3 -6,0 - 

8 -7,9 -6,7 -5,4 -1,6 - 

9 -9,5 -7,9 -6,0 -2,8 2,3 

10 -12,3 -8,5 -7,1 -3,4 - 

11 -8,0 -5,3 -2,4 -0,2 5,0 

12 -6,5 -5,1 -3,0 0,0 5,1 

13 -7,6 -5,8 -3,9 -0,7 5,9 

14 -4,4 -2,0 1,6 3,1 14,0 

15 -5,3 -2,1 3,0 3,0 0,1 

16 -7,9 -5,5 -1,0 -0,4 10,9 

17 -8,9 -7,7 -5,1 -2,6 0,8 

18 -7,7 -6,2 -3,9 -1,1 - 

19 -4,2 -3,0 -1,4 2,1 - 

20 -2,0 -0,4 2,8 4,7 1,3 

21 -3,3 -1,3 0,3 3,8 - 

22 -2,8 -1,5 -0,2 3,6 0,2 

23 -3,2 -2,0 -0,6 3,1 - 

24 -3,4 -0,8 3,1 4,3 17,5 

25 -0,3 1,8 4,6 6,9 15,5 

26 -1,3 1,4 4,8 6,5 14,2 

27 -2,0 -0,7 3,0 4,4 10,2 

28 -2,3 -1,4 -0,4 3,7 0,4 

29 -3,4 -1,6 0,7 3,5 2,0 

30 -3,2 -1,4 1,2 3,7 3,1 

31 -3,1 -1,9 0,2 3,2 - 

Июнь 2022 
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Дата 

Температура воздуха, °С 
Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -1,6 -0,1 1,4 -1,3 0,0 

2 -3,6 -2,2 0,5 -3,4 - 

3 -1,1 0,3 3,6 -0,9 - 

4 -0,7 0,1 3,0 -1,1 - 

5 -2,1 -0,8 0,9 -2,0 - 

6 -1,3 -0,5 0,4 -1,7 - 

7 -3,2 -1,8 0,0 -3,0 0,0 

8 -2,0 0,6 2,9 -0,6 - 

9 -2,9 0,7 5,4 -0,5 - 

10 -0,4 2,9 5,3 1,7 - 

11 -1,2 1,3 5,3 0,1 - 

12 -2,6 0,3 7,7 -0,9 - 

13 1,2 2,9 7,3 1,7 - 

14 -0,3 0,7 1,7 -0,5 - 

15 -1,0 0,5 1,7 -0,7 - 

16 5,2 0,5 -0,1 -0,7 0,4 

17 -0,5 0,6 3,2 -0,6 0,5 

18 -2,0 -0,7 0,5 -1,9 - 

19 -1,1 -0,1 0,3 -1,3 - 

20 -0,6 0,6 1,7 -0,6 - 

21 1,5 3,3 4,8 2,1 - 

22 0,5 1,6 5,7 0,4 1,7 

23 -2,7 -0,5 1,4 -1,7 0,1 

24 -0,4 1,9 3,6 0,7 - 

25 0,9 2,1 3,9 0,9 0,4 

26 -0,3 1,6 3,0 0,4 - 

27 1,0 2,5 5,0 1,3 4,2 

28 -0,5 1,9 4,8 0,7 - 

29 -0,6 1,5 3,6 0,3 0,7 

30 1,2 4,2 9,1 3,0 1,6 

Июль 2022 

Дата 

Температура воздуха, °С 
Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 1,3 3,2 7,8 -0,4 - 

2 1,6 4,4 9,4 0,8 - 

3 2,4 4,1 7,5 0,5 - 

4 1,6 3,6 5,3 0,0 - 
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5 1,6 4,0 5,9 0,4 - 

6 1,9 5,4 8,0 1,8 - 

7 1,5 3,5 6,9 -0,1 3,7 

8 -1,0 0,3 2,9 -3,3 0,1 

9 -0,8 2,9 7,4 -0,7 - 

10 2,1 3,8 7,1 0,2 - 

11 0,5 2,8 6,5 -0,8 - 

12 1,1 3,1 4,5 -0,5 - 

13 0,5 2,8 4,7 -0,8 - 

14 -0,9 1,0 4,0 -2,6 - 

15 -0,2 1,3 3,7 -2,3 - 

16 -2,0 -0,6 0,7 -4,2 - 

17 -0,1 0,4 1,3 -3,2 1,6 

18 -1,8 -0,2 1,7 -3,8 1,4 

19 1,5 4,5 8,8 0,9 0,5 

20 0,2 1,6 4,1 -2,0 - 

21 0,3 1,7 3,6 -1,9 - 

22 0,1 2,7 8,6 -0,9 0,3 

23 3,5 5,8 8,3 2,2 - 

24 1,0 4,3 6,9 0,7 0,0 

25 1,2 4,2 6,9 0,6 0,1 

26 0,8 1,8 3,7 -1,8 - 

27 1,7 3,0 4,8 -0,6 - 

28 -0,3 1,2 4,1 -2,4 - 

29 -0,2 1,2 2,9 -2,4 - 

30 -0,2 0,9 2,1 -2,7 - 

31 0,0 0,7 1,6 -2,9 - 

Август 2022 

Дата 

Температура воздуха, °С 
Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -0,5 1,1 2,3 -2,1 0,0 

2 -1,4 2,4 6,3 -0,8 - 

3 1,9 3,8 7,8 0,6 1,4 

4 2,0 3,5 6,1 0,3 4,8 

5 2,2 3,6 6,3 0,4 2,7 

6 1,3 2,4 5,3 -0,8 - 

7 -0,2 0,9 3,2 -2,3 0,3 

8 -1,1 0,2 1,8 -3,0 0,0 

9 -2,1 0,5 4,4 -2,7 - 

10 -1,6 1,5 4,2 -1,7 0,5 



16 

 

 

 

11 1,1 3,4 7,5 0,2 0,3 

12 1,7 3,9 8,0 0,7 1,0 

13 1,4 3,8 7,1 0,6 - 

14 -0,9 1,0 5,4 -2,2 - 

15 0,6 1,9 4,8 -1,3 - 

16 1,2 2,4 4,5 -0,8 - 

17 -0,6 1,8 4,2 -1,4 - 

18 1,3 2,4 3,6 -0,8 - 

19 -0,9 0,3 1,9 -2,9 - 

20 -4,5 -1,1 0,8 -4,3 - 

21 -0,4 1,0 2,3 -2,2 0,0 

22 1,4 1,9 2,5 -1,3 0,3 

23 1,4 2,1 2,9 -1,1 0,8 

24 2,0 3,0 4,5 -0,2 - 

25 0,3 1,9 4,0 -1,3 - 

26 1,7 4,2 7,8 1,0 - 

27 3,6 5,5 7,8 2,3 - 

28 0,8 2,9 6,5 -0,3 - 

29 0,3 2,0 4,2 -1,2 - 

30 0,4 1,0 2,9 -2,2 - 

31 -0,5 2,4 5,5 -0,8 0,3 

Сентябрь 2022 

Дата 

Температура воздуха, °С 
Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 1,7 3,0 4,3 2,0 1,3 

2 1,2 2,3 4,0 1,3 - 

3 -1,2 0,1 2,7 -0,9 0,0 

4 -0,1 1,4 4,1 0,4 0,6 

5 -1,5 0,6 3,2 -0,4 - 

6 -1,3 0,4 3,2 -0,6 - 

7 -1,4 0,2 2,6 -0,8 0,1 

8 -1,2 0,0 2,4 -1,0 - 

9 0,8 1,9 3,0 0,9 0,1 

10 1,1 2,8 5,6 1,8 - 

11 0,2 2,1 3,5 1,1 0,1 

12 2,3 3,6 4,5 2,6 0,3 

13 1,8 2,8 3,9 1,8 - 

14 1,2 2,9 4,2 1,9 - 

15 2,0 3,1 4,7 2,1 0,7 

16 0,4 1,7 3,4 0,7 0,0 
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17 -0,7 1,8 4,3 0,8 - 

18 1,6 2,2 2,6 1,2 0,0 

19 1,2 1,5 1,8 0,5 - 

20 0,2 1,4 2,4 0,4 - 

21 -2,2 -0,8 0,8 -1,8 - 

22 0,5 2,4 3,6 1,4 1,0 

23 1,9 2,9 4,7 1,9 - 

24 -1,7 0,2 2,6 -0,8 0,0 

25 -1,5 -0,1 1,0 -1,1 0,3 

26 -1,0 -0,3 0,3 -1,3 0,5 

27 -3,1 -1,9 -0,5 -2,9 0,0 

28 -3,6 -2,1 -0,1 -3,1 - 

29 -4,2 -2,1 -0,7 -3,1 - 

30 -5,5 -3,7 -1,6 -4,7 - 

Октябрь 2022 

Дата 
Температура воздуха, °С 

Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -6,9 -3,1 -0,1 1,1 - 

2 -1,5 0,2 1,0 4,4 0,2 

3 0,3 0,8 1,3 5,0 - 

4 -1,1 0,1 0,7 4,3 - 

5 -3,9 -2,1 -1,0 2,1 0,0 

6 -3,5 -0,5 1,5 3,7 5,4 

7 -1,7 0,2 1,5 4,4 3,8 

8 -4,3 -2,6 -0,9 1,6 0,2 

9 -4,9 -2,7 -1,9 1,5 0,4 

10 -4,1 -3,0 -2,2 1,2 2,3 

11 -5,4 -3,1 -2,0 1,1 1,4 

12 -5,7 -2,9 -1,4 1,3 1,5 

13 -3,7 -2,6 -1,3 1,6 - 

14 -5,2 -3,6 -2,8 0,6 - 

15 -5,8 -3,0 -1,2 1,2 - 

16 -5,2 -4,5 -3,2 -0,3 0,0 

17 -6,8 -5,6 -4,3 -1,4 0,0 

18 -7,1 -5,3 -3,4 -1,1 0,0 

19 -7,4 -4,4 -2,6 -0,2 2,0 

20 -4,0 -1,1 -0,3 3,1 0,0 

21 -1,3 -0,6 0,0 3,6 2,4 

22 -1,2 -0,6 0,0 3,6 0,3 

23 -0,4 0,1 0,7 4,3 0,9 

24 -4,0 -2,1 -0,2 2,1 1,3 
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25 -7,5 -5,1 -3,0 -0,9 - 

26 -11,5 -9,2 -6,8 -5,0 - 

27 -12,1 -7,5 -4,0 -3,3 0,8 

28 -9,5 -5,5 -3,4 -1,3 0,2 

29 -7,6 -6,0 -3,9 -1,8 - 

30 -9,2 -7,0 -4,9 -2,8 0,0 

31 -9,5 -7,8 -6,0 -3,6 0,0 

Ноябрь 2022 

Дата 
Температура воздуха, °С 

Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -10,1 -8,5 -7,4 2,3 - 

2 -12,6 -10,7 -7,5 0,1 - 

3 -11,4 -8,2 -5,7 2,6 0,6 

4 -7,9 -7,2 -6,2 3,6 0,9 

5 -7,1 -6,3 -4,9 4,5 0,3 

6 -5,1 -3,2 -2,3 7,6 - 

7 -6,4 -2,0 1,4 8,8 0,0 

8 -6,7 -4,3 -2,2 6,5 0,2 

9 -3,0 -2,0 -1,4 8,8 0,9 

10 -9,6 -7,6 -3,0 3,2 - 

11 -12,2 -9,3 -6,9 1,5 0,0 

12 -9,4 -8,3 -7,5 2,5 0,0 

13 -16,7 -12,2 -8,4 -1,4 0,2 

14 -20,1 -15,9 -6,9 -5,1 - 

15 -18,0 -11,9 -5,9 -1,1 0,4 

16 -16,0 -9,9 -2,4 0,9 1,8 

17 -4,6 -2,6 -1,1 8,2 4,1 

18 -6,9 -4,6 -2,0 6,2 4,4 

19 -21,4 -15,9 -6,9 -5,1 - 

20 -24,3 -21,9 -19,5 -11,1 - 

21 -27,0 -24,6 -21,1 -13,8 - 

22 -26,3 -22,8 -18,0 -12,0 - 

23 -20,0 -19,1 -17,8 -8,3 - 

24 -19,2 -17,6 -15,6 -6,8 - 

25 -20,9 -18,8 -16,4 -8,0 - 

26 -21,8 -19,9 -17,8 -9,1 - 

27 -20,1 -19,2 -18,4 -8,4 - 

28 -19,4 -16,2 -13,9 -5,4 - 

29 -14,5 -12,5 -10,9 -1,7 0,0 

30 -12,2 -7,6 -6,3 3,2 0,8 

Декабрь 2022 
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Дата 
Температура воздуха, °С Осадки, 

мм Минимум Средняя Максимум Отклонение от нормы 

1 -13,1 -9,0 -4,8 9,2 - 

2 -9,8 -4,3 -2,0 13,9 0,2 

3 -12,1 -8,0 -1,3 10,2 0,0 

4 -16,5 -12,6 -7,6 5,6 0,2 

5 -7,6 -1,3 0,5 16,9 9,5 

6 -16,0 -11,6 -0,4 6,6 1,0 

7 -13,3 -6,6 -3,5 11,6 0,0 

8 -17,0 -10,8 -5,6 7,4 - 

9 -17,7 -15,8 -14,5 2,4 0,2 

10 -20,3 -17,9 -15,2 0,3 - 

11 -19,3 -14,0 -9,9 4,2 0,0 

12 -12,4 -7,1 -3,3 11,1 1,3 

13 -22,5 -19,8 -12,4 -1,6 - 

14 -24,0 -23,5 -22,5 -5,3 - 

15 -26,4 -24,5 -22,6 -6,3 - 

16 -27,5 -25,1 -21,9 -6,9 - 

17 -22,9 -15,1 -10,7 3,1 - 

18 -15,2 -11,6 8,8 6,6 - 

19 -13,2 -10,3 -7,8 7,9 - 

20 -11,4 -10,1 -9,3 8,1 - 

21 -14,5 -11,5 -9,1 6,7 - 

22 -17,1 -15,6 -13,5 2,6 - 

23 -16,8 -11,8 -1,2 6,4 - 

24 -16,7 -13,3 -6,6 4,9 - 

25 -17,6 -14,2 -10,4 4,0 - 

26 -19,0 -16,5 -11,6 1,7 - 

27 -21,6 -16,3 -8,3 1,9 - 

28 -24,2 -20,3 -18,7 -2,1 - 

29 -21,6 -18,3 -16,5 -0,1 - 

30 -20,2 -18,1 -17,0 0,1 - 

31 -21,4 -19,0 -17,5 -0,8 - 

В годовом ходе среднемесячных температур (рис. 1) отклонения от нормы 

зафиксированы для каждого месяца. Весна была ранней, а лето оказалось самым 

холодным с 2015 г. Самым теплым месяцем был июль (ср. t = +2,6°C), самым холодным – 

февраль (ср. t = -22,4°C). Абсолютно максимальная температура воздуха отмечена 13 

июля (+13,2°C), абсолютно минимальная – 12 марта (-32,9°C). 

Первый переход температуры воздуха через 0°C зафиксирован 25 мая, полное 

установление положительных температур - с 8 июня. 8 октября зафиксирован стабильный 

переход минимальных температур ниже 0°C. 
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В течение 2022 г. выпало 97,8 мм осадков. Летом выпало 26,7 мм, осенью – 42,7 

мм, весной – 8,2 мм (рис. 2). Зима 2021/2022 гг. была малоснежной: по данным 

метеостанции в с. Ушаковское зимой в  виде снега выпало всего 50 мм осадков. В течение 

года максимальное количество осадков выпало в октябре-ноябре. Ситуация 2022 года 

более близка к исторической норме, когда основное количество осадков, как раз, 

приходилось на месяцы с выпадением осадков в виде снега.  

 

 
Рис. 1. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха (бухта Роджерс) 

 

В долинах рек снежники растаяли к концу июля. Летом случались похолодания со 

снегом и отрицательными температурами, а также ливневые дожди, в июле-гроза. В 

второй декаде сентября прошли первые снегопады. Снежный покров установился в 

первой половине октября. 

 

 
Рис. 2. Динамика влажности (бухта Роджерс) 
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3. ГИДРОЛОГИЯ СУШИ И СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ  
 
3.1. Гидрологический режим рек и озер  (К.А. Артамонов, В.В. Баранюк) 
В 2022 году был ранний паводок на реках и ручьях. 

Паводок на р. Тундровой начался 25 мая. 

 

3.2. Динамика разрушения снежного покрова (К.А. Артамонов, В.В. Баранюк) 
В третьей декаде мая произошло резкое потепление, что в сочетании с небольшим 

количеством снега обеспечило раннее быстрое снеготаяние. Полный сход снега отмечен 

во второй декаде июня. 

 
 

Рисунок 1. Динамика разрушения снежного покрова у центрального кордона «Ушаковское» 

и на модельном участке «Гнездовье». 
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4. ГИДРОЛОГИЯ МОРЯ 
4.1. Карты распределения льда в Восточном Секторе Арктики (А.Р. Груздев) 

В целом, процесс таяния морского льда в 2022 году проходил медленнее, чем за 

последние семь лет. Особенно скорость таяния льда замедлилась в августе и сентябре 

этого года. 

Приведенные в данном разделе карты ледовой обстановки построены 

специалистами Арктического и Антарктического Института Росгидромета и применены с 

официального открытого сайта ААНИИ. 

Январь 

 
Рис. 1. Карта ледовой обстановки 04.01.2022 

 

Февраль 

 
Рис. 2 . Карта ледовой обстановки 01.02.2022 
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Март 

 
Рис. 3. Карта ледовой обстановки 01.03.2022 

Апрель 

 
Рис. 4. Карта ледовой обстановки 05.04.2022 
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Май 

 
Рис. 5. Карта ледовой обстановки 03.05.2022 

 
 
Июнь 

 
Рис. 6. Карта ледовой обстановки 07.06.2022 
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Июль 

 
Рис. 7. Карта ледовой обстановки 05.07.2022 

 
Август 

 
Рис. 8. Карта ледовой обстановки 02.08.2022 
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Рис. 8-1. Карта ледовой обстановки 16.08.2022 

 

Сентябрь 

 
Рис. 9. Карта ледовой обстановки 06.09.2022 



27 

 

 

 

 
 

Рис. 9-1. Карта ледовой обстановки 13.09.2022 

 
Рис. 9-2. Карта ледовой обстановки 20.09.2022 
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Октябрь 

 

 
Рис. 10. Карта ледовой обстановки 04.10.2022 

 

Ноябрь 

 
Рис. 11. Карта ледовой обстановки 01.11.2022 
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Декабрь 

 
Рис. 12. Карта ледовой обстановки 05.12.2022 

 

11 октября в районе мыса Валькаркай море покрылось текучим льдом. Шуга и сало 

начались с 9 октября. 
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5. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  
5.1. Новые виды  (П.С. Кулемеев) 

Новых видов не обнаружено. 
5.2. Фенология растительных сообществ (П.С. Кулемеев) 

Таблица 1.  

Наблюдения по фенологии растительных сообществ  

в районе  кордона «Пик Тундровый». 
 

Вид 
Ф Е Н О Ф А З А 

начало 

вегетации 

активная 

вегетация, 

Бутонизация Цветение 

начало 

бутонизации 

массовая 

бутонизация 

начало 

цветения 

массовое 

цветение 

повторное 

цветение 

Валериана 

головчатая 
  11.06.     

Дриада точечная  03.06. 11.06.     

Ива жилколистная  05.06      

Камнеломка 

супротивнолистная 
  21.05.  29.05.   

Камнеломка 

Фанстона 
14.05.  04.06.     

Кассиопея 05.06.       

Кастиллея изящная 04.06.       

Клайтония 

арктическая 
22.05   27.05.    

Лаготис малый   09.06.  15.06.   

Лапчатка изящная 21.05.     06.06.  

Лук скорода 03.06.       

Мытник  30.05      

Нардосмия     04.06.   

Незабудка 

азиатская 
    10.06.   

Остролодочник 

Врангеля 
    02.06.   

Паррия 

голостебельная 
   10.06.    

Примула северная 18.05.       

Проломник 

охотский 
    18.05.   

Родиола розовая    09.06. 11.06.   

Синюха северная  23.05.      

* Примечание: НВег – начало вегетации, АВег – активная вегетация, НБут – начало 

бутонизации, МБут – массовая бутонизация, НЦв – начало цветения, МЦв – массовое 

цветение, ПЦв – повторное цветение, НПл – начало плодообразования, МПл – массовое 

плодообразование, «-» - нет данных 

 

5.3. Необычные явления в жизни растений 
Не зарегистрировано. 

 

 

 
 
 
 
 
 



31 

 

 

 

6. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
6.1. Наземные членистоногие (О.А. Хрулёва) 

1. Новые данные по паукам острова Врангеля 
 

В 2022 г. были обобщены все материалы по паукам, собранным на о-ве Врангеля в 

XXI веке (2006, 2014–2021 гг.). Полностью эти данные опубликованы в статье: Khruleva 
O.A., Tanasevitch A.V., Marusik Yu.M. 2022. Spiders (Aranei) of Wrangel Island, Russia. 
1. New data on the species composition and distribution // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 
4. P. 501–525. Ниже в сокращенном виде дается аннотированный список, а также анализ 

состава фауны и особенностей распространения видов на территории острова в ХХ и XXI 

вв. Первые сведения о пауках о-ва Врангеля были опубликованы в обзоре пауков 

тундровой зоны СССР (Еськов, 1985). Результаты дальнейших сборов пауков в ХХ веке на 

острове представлены в ряде других работ (Хрулёва, 1987, 2007, 2009; Еськов, 1989, 1990; 

Марусик, 1988, 1989; Eskov, 1990; Marusik et al., 1992, 2008, 2019; Овчаренко, Марусик, 

1996; Efimik, Esyunin, 1996; Saaristo, Eskov, 1996; Eskov, Marusik, 1993; Logunov, Marusik, 

2000; Saaristo, Marusik, 2004). Всего за период 1983–1994 гг. c острова было определено 

около 13500 экз. пауков, относящихся к 42 видам. 

Сборы пауков на острове были продолжены в 2006 г., в начальный период 

климатических перестроек в Арктике, начавшийся с 2000-х гг. (Алексеев и др., 2015). 

Частично эти данные также были опубликованы (Marusik, Koponen, 2009; Марусик, 

Еськов, 2009; Хрулёва, 2009; 2014). Материалы последующих сборов (2014–2021 гг.) 

опубликованы впервые. Всего в XXI веке собрано и идентифицировано до вида около 

16200 экземпляров пауков. Этот материал содержит 56 видов из 7 семейств, из которых 14 

видов и 1 семейство в материалах ХХ века отсутствовали. 

Районы исследования, материалы и методы, а также подробная информация по 

биотопической приуроченности видов содержится в статье. В приведенном ниже списке 

полные этикетные данные (включая координаты мест находок) приводятся только для 

наиболее редких видов. В разделе «Материалы» перечень районов дается в соответствии с 

подзональным положением (рис. 1). Имена и фамилий сборщиков даются в сокращенном 

виде: АГ – А.Р. Груздев, ЛВ – Л.Ф. Волкова, МБ – М.В. Березин, ОХ – О.А. Хрулёва, ПК – 

П.С. Кулемеев, УБ – У.В. Бабий, ОС – О.С. Старова. В описании распределения видов на 

острове подзональные варианты также сокращены: юПП – южный вариант зоны полярных 

пустынь; сАТ – северный вариант подзоны арктических тундр; юАТ – южный вариант 

подзоны арктических тундр; сТТ – северный вариант подзоны типичных тундр. 

  

 
Рисунок. 1. Карта о-ва Врангеля с местами сборов пауков в ХХ и ХХI вв. Звездочки – точки сборов только в 

ХХ веке; квадраты – точки сборов в оба периода сборов; кружки – точки сборов только в ХХI веке. 

Подзональная дифференциация растительного покрова о-ва Врангеля (по: Холод, 2013): sPD – южный 

вариант зоны полярных пустынь (юПП); nAT – северный вариант подзоны арктических тундр (сАТ); sAT – 
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южный вариант подзоны арктических тундр (юАТ); sTT – северный вариант подзоны типичных тундр (сТТ). 

Жирная линия – граница между северной и южной зональной полосами. Места сборов: юПП: nGd – нижнее 

течение р. Гидрографов. сАТ: lTn – нижнее течение р. Тундровой; lKF – нижнее течение р. Красный Флаг; 

lNs – нижнее течение р. Насхок; uNs – верхнее течение р. Насхок; WС – мыс Уэринг; uKF – верхнее течение 

р. Красный Флаг; TmM – окрестности г. Томас; uNzh – верхнее течение р. Неожиданной; mNzh – среднее 

течение р. Неожиданной. юАТ: PtB – мыс Птичий Базар; DkhM – г. Дрем-Хед; ChO – Чертов овраг; Vb – руч. 

Вьючный; SB – окрестности бухты Сомнительной; SM – горы Сомнительные; MM – горы Минеева; uKh – 

верхнее течение р. Хищников; AtM – г. Атертон; RB – окрестности бухты Роджерса. сТТ: TnM – 

окрестности г. Тундровой; mNz – среднее течение р. Неизвестной; mM – среднее течение р. Мамонтовой; 

PM – отроги г. Первой; uNz – верхнее течение р. Неизвестной. 

 

Аннотированный список видов, содержащий сведения о находках видов 
пауков на о-ве Врангеля в XXI веке. 

 
Семейство Dictynidae 
Dictyna major Menge, 1869 
Материал. Горы Сомнительные: 4 экз., крутой щебнистый склон южной 

экспозиции, тундростепная группировка с пятнистым разнотравно-осочковым покровом 

(70.985833° N,179.588417° W, 249 м над ур. м.), 25.V–3.VI.2015, почвенные ловушки (ОХ). 

Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., зоогенная луговина с разнотравно-злаково-

полынным покровом на нежилой песцовой норе, 6.VIII.2006, кошение (ОХ). 

Распределение на острове. Очень редкий вид, впервые собран в ХХI веке в 

климатически наиболее благоприятных районах острова. 

Ареал. Голарктический, полизональный.  

Dictyna tyshchenkoi wrangeliana Marusik, 1988 
Материал. Окрестности горы Томас: 1 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 4 экз., 8.VII–1.VIII.2016, (ЛВ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 2 экз., 

12–19.VI.2016 (ЛВ). Чертов Овраг: 1 экз., 4–25.VI.2006 (ОХ). Горы Минеева: 1 экз., 8–

14.VI.2006 (ОХ). Среднее течение р. Мамонтовой: 12 экз., 24.VI–29.VII.2006 (ОХ); 37 экз., 

29.VI–5.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид широко распространен в горной части острова, где, 

в основном, встречается спорадично и в небольшом обилии на сухих щебнистых 

предгорных шлейфах и склонах южной экспозиции, преимущественно в группировках 

тундростепного облика. В подобных местообитаниях среднего течения р. Мамонтовой 

(южный анклав сТТ) в 2015 г. вид был значительно многочисленнее, чем ранее. 

Ареал. Кроме острова Врангеля D. t. wrangeliana был отмечен в среднем течении р. 

Амгуэма, центральная Чукотка (Марусик, 1993). 

Emblyna borealis (O. Pickard-Cambridge, 1877) 
Материал. Чертов Овраг: 1 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Гора Атертон: 4 экз., 13.VII.2019 

(ОХ). Горы Сомнительные: 1 экз., 28.V–9.VI.2006 (ОХ). Горы Минеева: 1 экз., 27.V–

5.VI.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 2 экз., 20.VII.2019 (ОХ). 

Распределение на острове. Достаточно редкий вид, ограниченный 

преимущественно горными районами юАТ и анклавами сТТ. Встречается в наиболее 

теплообеспеченных местообитаниях на щебнистых склонах сопок и речных террас с 

тундростепным разнотравно-осочковым покровом.  

Ареал. Восточносибирско-неарктический, аркто-монтанный.  

Семейство Gnaphosidae 
Gnaphosa orites Chamberlin, 1922 
Материал. Горы Сомнительные: 48 экз., крутой щебнистый склон южной 

экспозиции, тундростепная группировка с пятнистым разнотравно-осочковым покровом 

(70.985833°N,179.588417°W, 249 м над ур. м.), 25.V–14.VIII.2006, почвенные ловушки и 

ручной сбор (ОХ); 61 экз., в том же местообитании, что и в 2006 г., а также немного ниже 

по склону, на участке с мохово-ивово-травянистым покровом, 25.V–3.VI. (почвенные 
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ловушки, имаго и ювенильные экземпляры), 12.VI и 17.VII.2015, сифтование подстилки, 

только ювенильные экземпляры (ОХ). 

Распределение на острове. Очень редкий вид. Реликтовая микропопуляция 

известна только из одной точки острова – южного макросклона с тундростепной 

растительностью восточной оконечности Сомнительных гор, являющейся рефугиумом 

редких видов членистоногих. Вид стабильно отмечался в одном и том же местообитании 

во все этапы сбора (1986, 1989, 2006, 2015 гг.). В последний сезон он был также собран на 

расположенным по соседству более хорошо увлажненном участке склона (под останцами, 

место более позднего схода снега).  

Ареал. Голарктический, аркто-альпийский (в тундровой зоне – преимущественно ее 

южная часть). 

 
Семейство Linyphiidae 
Agyneta birulai (Kulczynski, 1908) 
Материал. Чертов Овраг: 1 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Горы Сомнительные: 1 экз., 

9.VI.2006 (ОХ); 1 экз., 25.V–3.VI.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Редкий вид, отмечен только в южной зональной полосе 

острова (горы юАТ, анклавы сТТ), где спорадично встречается в наиболее 

теплообеспеченных местообитаниях на щебнистых склонах сопок и речных террас с 

растительностью тундростепного облика. 

Ареал. Сибирско-западнонеарктический, аркто-борео-монтанный. 

Agyneta brusnewi (Kulczynski, 1908) 
Материал. Горы Сомнительные: 1 экз., 13.VI–14.VII.2006 (ОХ). Горы Минеева: 

1экз., 14.VI–14.VII.2006 (ОХ), Верхнее течение р. Неизвестной: 2 экз., 4.VI–3.VII.2006 

(ОХ). 

Распределение на острове. Редкий вид, единичные экземпляры были собраны в 

сухих стациях (чаще всего на склонах южной экспозиции с растительностью 

тундростепного облика) в районах южной зональной полосы (горы юАТ, анклавы сТТ). 

Ареал. Сибирский, арктический. 

Agyneta bulavintsevi Tanasevitch, 2016 
Материал. Верхнее течение р. Красный Флаг: 3 экз., Зоогенная группировка 

(присада совы с пятнистым мохово-разнотравно-осочковым покровом) на пологом 

щебнистом сухом склоне северо-восточной экспозиции (71.273033°
 
N 178.852033°

 
W, 131 

м над ур. м.), 2–17.VI.2016, почвенные ловушки (ЛВ). 

Распределение на острове. Редкий вид, в ХХ веке в основном встречался на сухих 

щебнистых склонах и вершинах сопок в анклавах сТТ. В ХХI веке вид был собран в 

единственной точке на границе юАТ и сАТ. 

Ареал. Сибирский, арктический. 

Комментарии. Ранее указывался как Agyneta trifurcata Hippa et Oksala (Хрулёва, 

1987), Agyneta cf. trifurcata (Marusik et al., 1992; Хрулёва, 2009). 

Agyneta decora (O.Pickard-Cambridge, 1871 
Материал. Горы Минеева: 1 экз., сухой щебнисто-суглинистый карбонатный склон 

сопки юго-западной экспозиции с разреженным куртинным лишайниково-разнотравно-

дриадовым покровом (71.016611° N, 179.517417° W, 244 м над ур. м.), 1–14.VI.2015, 

почвенные ловушки (ОХ). 

Распределение на острове. Вид известен по одному экземпляру, собран в крайне 

сухом местообитании одного их районов, являющегося местом концентрации редких 

видов членистоногих.  

Ареал. Палеарктическо-западнонеарктический, полизональный. 

Комментарии. Для острова Врангеля указывается впервые. 

Agyneta maritima (Emerton, 1919) 
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Материал. Окрестности горы Томас: 3 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Красный Флаг: 1 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Чертов Овраг: 3 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Руч. 

Вьючный: 1 экз., 24.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты Сомнительной: 2 экз., 5–11.VI.2006 

(ОХ); 34 экз., 27.V–17.VI.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 2 экз., 28.V–9.VI, 14.VIII.2006 

(ОХ); 2 экз., 25.V–12.VI.2015 (ОХ). Горы Минеева: 1 экз., 8–16.VI.2006 (ОХ); 2 экз., 27.V–

16.VI.2015 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 3 экз., 4–14.VII.2020 (УБ). Среднее 

течение р. Мамонтовой: 2 экз., 26.VI, 1.VII.2006 (ОХ); 3 экз., 12–27.VII.2014 (ОС); 1 экз., 

22.VII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 1 экз., 13.VII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. 

Неизвестной: 6 экз., 12.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид широко распространен на территории острова (за 

исключением крайнего северо-востока, юПП). В ХХ веке он, в основном, встречался в 

низком обилии в различных местообитаниях, в том числе и на плакорах. В ХХI веке 

отмечен в различных подзональных вариантах, однако в значительном обилии был собран 

только в 2015 г. в сухих и умеренно увлажненных местообитаниях Южной равнины 

(юАТ). В анклавах сТТ пауки регулярно встречались не только в сухих, но и в сырых 

местообитаниях.  

Ареал. Сибирско-неарктический, аркто-альпийский. 

Комментарии. В более ранних публикациях указывался как Meioneta nigripes 

Simon (Еськов, 1985; Хрулёва, 1987) и Agyneta alaskensis Holm. (Marusik et al., 1992; 

Хрулёва, 2007).  

Agyneta nigripes (Simon, 1884) 
Материал. Чертов Овраг: 2 экз., тундростепные разнотравно-осочковые 

группировки на склонах южной экспозиции (70.988833° N, 179.842528° W, 125 м над ур. 

м.), 26.VII.2019, сифтование подстилки (ОХ). 
Распределение на острове. Крайне редкий вид, ранее известный только из нижнего 

течения р. Гусиной, западный анклав сТТ (Eskov, Marusik, 1993). 

Ареал. Голарктический, аркто-альпийский. 

Agyneta ripariensis Tanasevitch, 1984 
Материал. Верхнее течение р. Неизвестной: 1 экз., суглинистое днище межгорной 

котловины с дриадово-ивово-мохово-осоковым кочковатым покровом (71.2045° N, 

179.327639° W, 131 м над ур. м.), 10.VIII.2015, сифтование подстилки (ОХ). 

Распределение на острове. Единственный экземпляр собран в самой теплой точке в 

центре острова (анклав сТТ).  

Ареал. Сибирский, аркто-борео-монтанный. 

Комментарии. Вид указывается для о-ва Врангеля впервые. 

Arcterigone pilifrons (L.Koch, 1879) 
Материал. Окрестности горы Томас: 2 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 3 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 7 экз., 

4–17.VI.2016 (ЛВ). Чертов Овраг: 3 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Руч. Вьючный: 5 экз., 

24.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты Сомнительной: 3 экз., 27.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы 

Сомнительные: 1 экз., 16.VII–13.VIII.2006 (ОХ); 38 экз., 25.V–17.VII.2015. Горы Минеева: 

1 экз., 8–14.VI.2006 (ОХ); 19 экз., 1.VI–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 1 

экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 1 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 13 

экз., 28.VI–31.VII.2006 (ОХ); 4 экз., 2–11.VIII.2014 (ОС); 18 экз., 30.VI–3.VII.2015 (ОХ). 

Отроги горы Первой: 2 экз., 13.VII–5.VIII 2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 6 

экз., 4.VII–4.VIII 2006 (ОХ); 24 экз., 25.VI–10.VIII 2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке единичные экземпляры вида были собраны в 

сырых местообитаниях в горах юАТ и анклавах сТТ. В ХХI веке вид впервые был отмечен 

в горах сАТ, где встречался на склонах южной экспозиции с мезофитной растительностью. 

В южной зональной полосе (юАТ, сТТ) его обилие существенно увеличилось; пауки были 
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собраны как в сырых, так и в умеренно увлажненных местообитаниях, в том числе на 

плакорах Южной равнины.  

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

 

Dactylopisthoides hyperboreus Eskov, 1990 
Материал. Горы Сомнительные: 2 экз., крутой щебнистый склон южной 

экспозиции, тундростепная группировка с пятнистым разнотравно-осочковым покровом 

(70.985833° N,179.588417° W, 249 м над ур. м.), 28.V–9.VI.2006, почвенные ловушки (ОХ).  

Распределение на острове. Очень редкий вид. Ранее был собран на щебнистой 

вершине сопки в нижнем течении р. Гусиной (западный анклав сТТ), а также на южном 

склоне Сомнительных гор (повторно отмечен здесь в ХХI веке). 

Ареал. Северо-восток Азии, аркто-альпийский (преимущественно горные тундры). 

Diplocephalus barbiger (Roewer, 1955) 
Материал. Верхнее течение р. Красный Флаг: 2 экз., 4–17.VI.2016 (ЛВ). Мыс 

Уэринг: 3 экз., 16–24.VII.2021 (ПК). Окрестности бухты Сомнительной: 14 экз., 27.V–

19.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 6 экз., 1.VI–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности горы 

Тундровой: 1 экз., 4–14.VII.2020 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 5 экз., 29.VI–

23.VII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 1 экз., 13.VII–5.VIII 2015 (ОХ). Верхнее течение р. 

Неизвестной: 2 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 17 экз., 26.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Достаточно обычный вид, широко распространен на 

острове. В ХХ веке на крайнем северо-востоке острова (юПП) отмечался на сухих буграх 

и в зональных местообитаниях, в остальных районах – в достаточно широком спектре 

местообитаний, но чаще всего в долинах рек (поймы, сухие бровки террас); в центре 

острова был крайне малочислен. В ХХI веке вид собран во всех изученных зональных 

вариантах (сАТ, юАТ, анклавы сТТ), преимущественно – в сырых стациях. 

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 

Erigone arctica sibirica Kulczynski, 1908 
Материал. Среднее течение р. Неожиданной: 164 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Верхнее 

течение р. Красный Флаг: 136 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Окрестности бухты Сомнительной: 

6 экз., 25.V–15.VI, 19.VIII.2006 (ОХ); 102 экз., 27.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 18 

экз., 8.VI–14.VII.2006 (ОХ); 333 экз., 1.VI–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности бухты Роджерса: 

4 экз., 12.VII.2019 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 117 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 137 

экз., 4–14.VII.2020 (УБ); 33 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 61 

экз., 19.VI–8.VIII.2006 (ОХ); 60 экз., 2–27.VII.2014 (ОС); 20 экз., 29.VI–5.VIII.2015 (ОХ). 

Верхнее течение р. Неизвестной: 5 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 90 экз., 24.VI–10.VIII.2015 

(ОХ). 

Распределение на острове. Вид широко распространен на острове (не найден на 

крайнем северо-востоке острова, юПП). В ХХ веке он встречался преимущественно на 

поймах рек, в отдельных районах (западный и северный анклавы сТТ) – также на 

умеренно увлажненных увалах. В ХХI век обилие вида повсеместно выросло. В основном, 

пауки встречались на поймах и в сырых стациях, реже – в умеренно увлажненных 

местообитаниях на увалах.  

Ареал. Сибирский, аркто-бореальный (преимущественно тундровая зона). 

Erigone arcticola Chamberlin et Ivie, 1947 
Материал. Среднее течение р. Неожиданной: 2 экз., 10.VI–27.VII.2006 (АГ). 

Окрестности бухты Сомнительной: 2 экз., 30.V–8.VI.2015 (ОХ). Горы Минеева: 33 экз., 

8.VI–14.VII.2006 (ОХ); 5 экз., 1–8.VI.2015 (ОХ); 2 экз., 14.VII.2019 (ОХ). Среднее течение 

р. Мамонтовой: 12 экз., 20.VI–19.VII.2006 (ОХ); 1 экз., 2–12.VII.2014 (ОС). Верхнее 

течение р. Неизвестной: 3 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 16 экз., 26.VI–13.VII.2015 (ОХ). 
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Распределение на острове. Широко распространен на острове (не найден только на 

крайнем северо-востоке острова, юПП). Стенотопный вид, встречающийся только на 

галечниковых поймах. 

Ареал. Сибирско-неарктический, аркто-альпийский. 

 

 

Erigone psychrophila Thorell, 1872 
Материал. Окрестности горы Томас: 91 экз., 11–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 20 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 61 экз., 

10.VI–27.VII.2006 (АГ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 74 экз., 2–19.VI.2016 (ЛВ). 

Мыс Уэринг: 27 экз., 16–24.VII.2021 (ПК). Руч. Вьючный: 1 экз., 24.VII.2019 (ОХ). 

Окрестности бухты Сомнительной: 34 экз., 9.VI–16.VII, 19.VIII.2006 (ОХ); 81 экз., 27.V–

19.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 4 экз., 9.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 5 экз., 25.V–

17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 6 экз., 8.VI–14.VII.2006 (ОХ); 36 экз., 1.VI–18.VII.2015 

(ОХ). Гора Атертон: 3 экз., 13.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты Роджерса: 10 экз., 11–

13.VII.2019 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 10 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 1 экз., 8–

17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 41 экз., 26.VI–8.VIII.2006 (ОХ); 1 экз., 

2–12.VII.2014 (ОС); 15 экз., 1.VII–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 8 экз., 28.VI–

5.VIII 2015 (ОХ); 1 экз., 21.VII.2019 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 1 экз., 

3.VIII.2006 (ОХ); 7 экз., 24.VI–3.VIII.2015 (ОХ).  

Распределение на острове. Вид распространен на острове повсеместно и имеет 

наиболее высокую активность в северной зональной полосе (сАТ, юПП), где заселяет 

широкий спектр местообитаний (избегая лишь наиболее сухих). На равнинах юАТ (Южная 

равнина) он встречается как в сырых, так и в умеренно увлажненных местообитаниях, в 

горах юАТ ограничен сырыми стациями; в наиболее теплой центральной части острова 

(анклав сТТ) малочислен и встречается спорадически.  

Ареал. Голарктический, преимущественно арктический. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

Gibothorax tchernovi Eskov, 1989 
Материал. Окрестности горы Томас: 3 экз., 11–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 9 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Окрестности бухты Сомнительной: 1 экз., 

8–17.VI.2015 (ОХ). Горы Минеева: 1 экз., 18.VII.2015 (ОХ). Среднее течение р. 

Мамонтовой: 2 экз., 19–31.VII.2006; 1 экз., 22.VII–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 

1 экз., 13.VII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 4 экз., 24.VI–28.VII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке вид был собран в единственном сыром 

местообитании в нижнем течении р. Гусиной (западный анклав сТТ). В ХХI веке он 

отмечен в нескольких районах, относящихся к различным зональным вариантам (сАТ, 

юАТ, сТТ). Преимущественно встречался в сырых местообитаниях, реже – на поймах.  

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 

Halorates holmgreni (Thorell, 1871) 
Материал. Окрестности горы Томас: 34 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 51 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 2 экз., 

10.VI–27.VII.2006 (АГ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 46 экз., 4–17.VI.2016 (ЛВ). 

Мыс Уэринг: 6 экз., 16–24.VII.2020 (ПК). Окрестности бухты Сомнительной: 1 экз., 7–

10.VII.2019 (ПК). Горы Минеева: 10 экз., 8.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 24 экз., 1.VI–18.VII.2015 

(ОХ). Окрестности горы Тундровой: 26 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 5 экз., 4–14.VII.2020 

(УБ); 9 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 8 экз., 28.VI–19.VII.2006 

(ОХ); 23 экз., 22.VII–5.VIII.2015 (ОХ); 11 экз., 17.VII.2019 (ОХ). Отроги горы Первой: 1 

экз. 13.VII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 4 экз. 5.VII, 4.VIII 2006 (ОХ); 118 

экз., 23.VI–10.VIII.2015 (ОХ).  
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Распределение на острове. Вид широко распространен на острове (не найден 

только на крайнем северо-востоке, юПП); в ХХ веке в небольшом обилии встречался в 

различных районах, в основном на поймах и сухих бровках надпойменных террас. В ХХI 

веке его обилие повсеместно значительно увеличилось. В сАТ вид был собран как в 

сырых, так и в умеренно увлажненных биотопах на склонах южной экспозиции, тогда как 

в южной зональной полосе (юАТ, сТТ) – преимущественно в сырых местообитаниях в 

долинах рек.  

Ареал. Голарктический, аркто-монтанный. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992).  

Halorates spetsbergensis (Thorell, 1872) 
Материал. Верхнее течение р. Неожиданной: 9 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). 

Среднее течение р. Неожиданной: 32 экз., 10.VI–27.VII.2006 (АГ). Окрестности бухты 

Сомнительной: 24 экз., 14.VII–19.VIII.2006 (ОХ); 199 экз., 27.V–17.VII.2015, (ОХ). Горы 

Минеева: 1 экз., 14.VII–15.VIII.2006 (ОХ); 7 экз., 1.VI–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности 

горы Тундровой: 54 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ). Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., 25–

30.VI.2006 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 4 экз., 6–13.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке вид был найден в различных районах 

острова за исключением наиболее теплой центральной части (южный анклав сТТ). На 

крайнем северо-востоке острова (юПП) встречался практически повсеместно, в том числе 

и в зональных местообитаниях, тогда как в остальных районах был ограничен 

преимущественно долинами рек (в основном, галечниковыми и песчано-галечниковыми 

поймами) и лишь изредка отмечался на сухих увалах. В ХХI веке вид собран в районах, 

относящихся к различным зональным вариантам (в том числе и в южном анклаве сТТ). 

Наиболее высокое обилие отмечено на высокой пойме с разнотравно-бобово-моховым 

покровом в устье реки р. Сомнительной (юАТ), а также на сыроватых склонах северной 

экспозиции с травяно-моховым покровом в окрестностях г. Тундровой (северный анклав 

сТТ).  

Ареал. Голарктический, арктический. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

Hilaira gertschi Holm, 1960 
Материал. Окрестности горы Томас: 14 экз., 11–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Красный Флаг: 23 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Окрестности бухты Сомнительной: 7 экз., 

28.V–15.VI.2006 (ОХ); 79 экз., 25.V–16.VI, 19.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 15 экз., 

25.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 16 экз., 8.VI–14.VII.2006 (ОХ); 38 экз., 1–

14.VI.2015 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 8 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 1 экз., 4–

14.VII.2020 (УБ); 2 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 29 экз., 

19.VI–6.VIII.2006 (ОХ); 14 экз., 2.VII–11.VIII.2014 (ОС); 20 экз., 1.VII–5.VIII.2015 (ОХ).  

Распределение на острове. Вид широко распространен по территории острова 

(включая юПП), наибольшую активность имеет в юАТ. В центре острова (южный анклав 

сТТ) достаточно обычен в среднем течение р. Мамонтовой, но отсутствует в районе 

верхнего течения р. Неизвестной. В ХХ веке в большинстве районов вид встречался в 

широком спектре местообитаний, явно избегая лишь наиболее сырых стаций, а в горной 

части – также наиболее сухих местообитаний на южных склонах. В ХХI веке в ряде 

районов (равнины и горная часть в окрестностях бухты Сомнительной, юАТ) отмечена 

тенденция к сокращению спектра используемых местообитаний при сохранении 

достаточно высокой численности в остальных. Во всех районах сАТ и юАТ заселял 

преимущественно сухие и умеренно увлажненные биотопы, тогда как в анклавах сТТ 

регулярно встречался и в сырых стациях. 

Ареал. Сибирско-западнонеарктический, арктический. 
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Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

Hilaira glacialis (Thorell, 1871) 
Материал. Верхнее течение р. Неожиданной: 30 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). 

Среднее течение р. Неожиданной: 3 экз., 10.VI–27.VII.2006 (АГ); 2 экз., 28.VII–2.VIII.2017 

(МБ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 2 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Мыс Уэринг: 9 экз., 

16–24.VII.2020 (ПК). Чертов Овраг: 11 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Руч. Вьючный: 6 экз., 

24.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты Сомнительной: 79 экз., 5.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 116 

экз., 27.V–17.VI.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 16 экз., 13.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 36 экз., 

25.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 10 экз., 14.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 14 экз., 25.V–

18.VII.2015 (ОХ); 1 экз., 14.VII.2019 (ОХ). Гора Атертон: 8 экз., 13.VII.2019 (ОХ). 

Окрестности бухты Роджерса: 3 экз., 11–13.VII.2019 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 

1 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ). Среднее течение р. Мамонтовой: 7 экз., 23.VI–19.VII.2006 (ОХ). 

Отроги горы Первой: 4 экз., 28.VI–5.VIII.2015 (ОХ); 3 экз., 21.VII.2019 (ОХ). Верхнее 

течение р. Неизвестной: 5 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 40 экз., 25.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке вид отмечался на острове крайне 

спорадично. Достаточно большая серия была собрана в среднем течении р. Неизвестной 

(северный анклав сТТ, встречался в различных местообитаниях), а также на склонах и 

предгорных шлейфах южной экспозиции в окрестностях бухты Роджерса, юАТ. В ХХI вид 

активность вида повсеместно заметно возросла. Он был собран во всех обследованных 

зональных вариантах, причем достаточно обычен не только в большинстве районов 

южной (юАТ, сТТ), но и северной зональной полосы (сАТ), где собран в различных 

местообитаниях.  

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 

Hilaira proletaria (L.Koch, 1879) 
Материал. Верхнее течение р. Неожиданной: 1, сырой участок высокой поймы со 

сплошным разнотравно-травяно-моховым покровом (71.057267° N, 178.915100° Е, 198 м 

над ур. м.), 8.VII–1.VIII.2016, почвенные ловушки (ЛВ). 

Распределение на острове. Единственный экземпляр вида собран в климатически 

достаточно суровом районе острова (горы сАТ).  

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 

Комментарии. Для о-ва Врангеля приводится впервые. 

Hilaira vexatrix (O. Pickard–Cambridge, 1877) 
Материал. Окрестности горы Томас: 7 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 20 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 8 экз., 

10.VI–27.VII.2006 (АГ). Чертов Овраг: 1 экз., 4–25.VI.2006 (ОХ). Окрестности бухты 

Сомнительной: 26 экз., 25.V–15.VI, 13.VII, 19.VIII.2006 (ОХ); 15 экз., 6.VI., 19.VII.2015 

(ОХ). Горы Сомнительные: 1 экз., 3–12.VI.2015 (ОХ). Горы Минеева: 15 экз., 8.VI–

14.VIII.2006 (ОХ); 30 экз., 1.VI–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 4 экз., 8–

17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 10 экз., 19–31.VII.2006 (ОХ);. 3 экз., 

27.VII–11.VIII.2014 (ОС); 64 экз., 29.VI–5.VIII.2015 (ОХ); Отроги горы Первой: 9 экз., 

28.VI–5.VIII 2015 (ОХ); 5 экз., 21.VII.2019 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 23 экз., 

4.VII–4.VIII.2006. (ОХ); 66 экз., 22.VI–10.VIII.2015 (ОХ); 5 экз., 20–22.VII.2019 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке вид встречался в различных подзональных 

вариантах (исключая юПП), но стабильно и в высоком обилии – только в сырых стациях в 

анклавах сТТ. В ХХI веке активность вида на острове повсеместно заметно выросла. В 

более холодных районах он был найден за пределами сырых стаций: в горах сАТ – на 

умеренно увлажненных склонах южной экспозиции, на равнине юАТ – на сухих увалах. В 

наиболее теплых районах (горы юАТ, центральный анклав сТТ) вид был ограничен 

сырыми стациями.  

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 
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Hybauchenidium aquilonare (L.Koch, 1879) 
Материал. Окрестности горы Томас: 13 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 21 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 18 экз., 

10.VI–27.VII.2006 (АГ); 2 экз., 28.VII–2.VIII.2017 (МБ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 

125 экз., 2–19.VI.2016 (ЛВ). Чертов Овраг: 11 экз., 4.VI–15.VII.2006 (ОХ). 8 экз., 

26.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты Сомнительной: 46 экз., 25.V–19.VIII.2006 (ОХ); 54 

экз., 27.V–19.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 37 экз., 28.V–14.VIII.2006 (ОХ); 43 экз., 

25.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 29 экз., 8.VI–15.VIII.2006; 200 экз., 27.V–

18.VII.2015 (ОХ). Гора Атертон: 1 экз., 13.VII.2019 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 63 

экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 6 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 18 

экз., 24.VI–8.VIII.2006 (ОХ); 52 экз., 29.VI–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 4 экз., 

13.VII–5.VIII 2015 (ОХ); 1 экз., 21.VII.2019 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 2 экз., 

3.VII, 3.VIII.2006 (ОХ); 101 экз., 24.VI–3.VIII.2015 (ОХ); 1 экз., 20.VII.2019 (ОХ).  

Распределение на острове. В ХХ веке вид был отмечен в большинстве 

обследованных районов острова (за исключением крайнего северо-востока, юПП), 

встречался преимущественно в сырых, реже – умеренно увлажненных местообитаниях. 

Наиболее высокое обилие отмечено в анклавах сТТ. В ХХI веке активность вида особенно 

заметно выросла в юАТ (в основном, встречался в сырых местообитаниях), а также сАТ, 

где он заселял как сырые местообитания, так и умеренно увлажненные склоны южной 

экспозиции.  

Ареал. Сибирско-неарктический, преимущественно арктический. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

Hypselistes jacksoni (O. Pickard–Cambridge, 1902) 
Материал. Горы Сомнительные: 28 экз., 9.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 16 экз., 25.V–

3.VI.2015 (ОХ). Горы Минеева: 3 экз., 14.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 1 экз., 5–16.VI.2015 (ОХ). 

Отроги горы Первой: 2 экз., 26.VI–5.VIII 2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид встречается на острове очень спорадично. Ранее он 

был известен только с сухих предгорных шлейфов в окрестностях бухты Сомнительной 

(горы юАТ). В ХХI веке его активность в этом районе заметно выросла, он был собран в 

различных сухих местообитаниях, изредка встречался в сырых стациях. Единичные 

экземпляры также были собраны в центре острова (анклав сТТ).  

Ареал. Голарктический, полизональный. 

Islandiana falsifica (Keyserling, 1886) 
Материал. Горы Минеева: 5 экз., 8.VI–14.VII.2006 (ОХ); 28 экз., 1.VI–18.VII.2015 

(ОХ). Среднее течение р. Мамонтовой: 2 экз., 30.VI–19.VII.2006 (ОХ); 1 экз., 2–

12.VII.2014 (ОС); 1 экз., 2.VII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 1 экз., 4.VI–

3.VII.2006 (ОХ).  

Распределение на острове. Редкий вид, известный из наиболее теплых районов 

острова (горы юАТ, южный анклав сТТ), где локально встречается в долинах рек. 

Единственная крупная серия вида собрана на низкой галечниковой пойме в верхнем 

течении р. Сомнительной в 2015 г. (горы юАТ, в этой точке вид отмечался и ранее, но в 

более низком обилии).  

Ареал. Голарктический, аркто-борео-монтанный. 

Комментарии. Как Islandiana alata Emert. (Marusik et al., 1992). 

Masikia indistincta (Kulczynski, 1908) 
Материал. Верхнее течение р. Неожиданной: 2 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). 

Верхнее течение р. Красный Флаг: 8 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Горы Минеева: 11 экз., 1.VI–

18.VII.2015 (ОХ). 
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Распределение на острове. Редкий вид, ранее известный из только из западного и 

северного анклавов сТТ. В ХХI веке он впервые собран в некоторых горных районах сАТ и 

юАТ (везде – в единичных биотопах, на поймах или в сырых местообитаниях). 

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический. 

Monocerellus montanus Tanasevitch, 1983 
Материал. Горы Сомнительные: 1 экз., крутой щебнистый склон южной 

экспозиции, тундростепная группировка с пятнистым разнотравно-осочковым покровом 

(70.985833° N,179.588417° W, 249 м над ур. м.), 25.V–9.VI.2006, почвенные ловушки (ОХ). 

Распределение на острове. Единственный экземпляр этого вида собран в одном из 

наиболее теплообеспеченных местообитаний южного макросклона с тундростепной 

растительностью восточной оконечности Сомнительных гор (юАТ), являющегося местом 

концентрации редких видов членистоногих. 

Ареал. Сибирский, аркто-альпийский (преимущественно горные тундры). 

Mughiphantes sobrius (Thorell, 1872) 
Материал. Горы Сомнительные: 1 экз., 3–12.VI.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 2 

экз., 1.VI, 18.VII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Крайне редкий вид, ранее известный по одному 

экземпляру со скал на западном побережье острова (мыс Птичий Базар, юАТ). В 

окрестностях бухты Сомнительной (горы юАТ) найден в двух точках на крутых 

щебнистых склонах южной экспозиции. 

Ареал. Палеарктический, арктический. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

Oreoneta alpina (Eskov, 1987) 
Материал. Горы Минеева: 2 экз., крутой щебнисто-суглинистый склон южной 

экспозиции с разреженным разнотравно-травянистым покровом (71.010667° N, 179.519° 

W, 254 м над ур. м.), 30.V, 14.VII.2006, ручной сбор (ОХ). 

Распределение на острове. Вид собран в одном из наиболее теплообеспеченных 

местообитаний с растительностью горнотундрового облика в горном районе юАТ, 

являющегося местом концентрации редких видов членистоногих. 

Ареал. Восточносибирский, аркто-альпийский. 

Oreoneta arctica (Holm, 1960) 
Материал. Верхнее течение р. Неожиданной: 2 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Горы 

Сомнительные: 12 экз., 25.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 8 экз., 8.VI–14.VII.2006 

(ОХ); 19 экз., 27.V–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности бухты Роджерса: 1 экз., 11–12.VII.2019 

(ОХ). Среднее течение р. Мамонтовой: 2 экз., 22.VII–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы 

Первой: 1 экз., 21.VII.2019 (ОХ). 

Распределение на острове. Достаточно редкий вид, встречается спорадично. В ХХ 

веке большинство пауков было собрано на южном склоне сопки с тундростепным 

растительным покровом в окрестностях бухты Роджерса, юАТ. В ХХI веке вид отмечен в 

районах, относящихся к различным подзональным вариантам (сАТ, юАТ, сТТ). Наиболее 

регулярно встречался в горах юАТ, где собран в местообитаниях с различным 

увлажнением за исключением наиболее сырых. 

Ареал. Северо-восток Сибири – запад Неарктики, преимущественно арктический. 

Oreoneta beringiana Saaristo et Marusik, 2004 
Материал. Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., сухой увал, 27.VII–11.VIII.2014, 

почвенные ловушки (ОС). 

Распределение на острове. Вид известен по единичному экземпляру из центра 

острова (анклав сТТ, точные координаты отсутствуют). 

Ареал. Сибирско-неарктический, преимущественно гипоарктический. 

Комментарии. Для о-ва Врангеля указывается впервые. 
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Oreoneta leviceps (L.Koch, 1879) 
Материал. Чертов Овраг: 7 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Горы Сомнительные: 2 экз., 

13.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 7 экз., 25.V–12.VI.2015 (ОХ). Среднее течение р. Мамонтовой: 2 

экз., 1–22.VII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 1 экз., 20.VII.2019 (ОХ). 

Распределение на острове. Достаточно редкий вид. В ХХ веке встречался 

преимущественно на умеренно увлажненных участках, наиболее часто – на мезофитных 

разнотравно-злаковых луговинах в анклавах сТТ. В ХХI был также обнаружен на южных 

склонах Сомнительных гор (юАТ). Вид собран в различных биотопах, наиболее часто – на 

склонах южной экспозиции.  

Ареал. Сибирско-неарктический, преимущественно арктический. 

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

 

Oreoneta mineevi Saaristo et Marusik, 2004 
Комментарии. Вид описан по двум самкам, собранным в юго-восточной части 

острова Врангеля 20.VI.1930 А.И. Минеевым (Saaristo, Marusik, 2004). В наших 

материалах вид отсутствовал как в XX, так и в XXI веке. 

Ареал. Условный эндемик о-ва Врангеля. 

Oreonetides beringianus Eskov, 1991 
Материал. Горы Минеева: 1 экз., узкая нагорная терраса на крутом щебнистом склоне 

юго-западной экспозиции с пятнистым травяно-мохово-дриадовым покровом (71.007417° 

N, 179.523111° W, 231 м над у. м.), 1–14.VI.2015, почвенные ловушки (ОХ). 

Распределение на острове. Единственный экземпляр этого вида известен из района 

(горы юАТ), являющегося местом концентрации редких видов членистоногих, собран в 

местообитании, сочетающим высокую теплообеспеченность и хорошее увлажнение.  

Ареал. Сибирский, преимущественно арктический. 

Комментарии. Для о-ва Врангеля указывается впервые. 

Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 
Материал. Окрестности горы Томас: 3 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 4 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 11 экз., 

10.VI–27.VII.2006 (АГ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 4 экз., 2–19.VI.2016 (ЛВ). 

Окрестности бухты Сомнительной: 2 экз., 9.VI–16.VII.2006 (ОХ); 13 экз., 27.V–19.VII.2015 

(ОХ). Горы Сомнительные: 3 экз., 13.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 11 экз., 25.V–17.VII.2015 

(ОХ). Горы Минеева: 3 экз., 8.VI–14.VII.2006 (ОХ); 3 экз., там же, 1–8.VI, 18.VII.2015 

(ОХ). Окрестности горы Тундровой: 1 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 1 экз., 4–14.VII.2020 (УБ); 

1 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 5 экз., 28.VI–6.VIII.2006 (ОХ). 

Отроги горы Первой: 2 экз., 26.VI.–13.VII 2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 4 

экз., 23.VI.–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке встречался в небольшом обилии в отдельных 

сырых и умеренно увлажненных местообитаниях различных подзональных вариантов 

(сАТ, юАТ, сТТ), наиболее регулярно – в анклавах сТТ. В ХХI веке собран практически во 

всех районах, где проводились исследования, причем в достаточно широком диапазоне 

местообитаний, в том числе и в зональных. 

Ареал. Палеарктический, полизональный. 

Poeciloneta pallida Kulczynski, 1908 
Материал. Горы Минеева: 2 экз., крутой щебнисто-суглинистый склон сопки 

южной экспозиции с разреженным разнотравно-осочковым покровом (70.988444° N, 

179.513333° W, ~250 м над у.м.), 5.VI.2015, сифтование подстилки (ОХ). 

Распределение на острове. Крайне редкий вид, известен только из наиболее 

теплообеспеченных местообитаний гор юАТ, являющихся местом концентрации редких 
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видов членистоногих. Помимо гор Минеева, в 1986 г. был отмечен на южном склоне 

Сомнительных гор. 

Ареал. Сибирский, аркто-альпийский.  

Praestigia groenlandica Holm, 1967 
Материал. Горы Сомнительные: 2 экз., 12.VI–17.VII.2015 (ОХ). Среднее течение р. 

Мамонтовой: 2 экз., 1–22.VII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 1 экз., 13.VII.–5.VIII.2015 

(ОХ); 1 экз., 21.VII 2019 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 4 экз., 4.VII–3.VIII.2006 

(ОХ); 31 экз., 22.VI–10.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Редкий вид. В ХХ веке единственный экземпляр был 

собран в северном анклаве сТТ (среднее течение р. Неизвестной). В ХХI веке вид отмечен 

горах юАТ (единичные экземпляры собраны на сыром предгорном шлейфе), а также во 

всех хорошо изученных точках южного анклава сТТ (преимущественно в сырых стациях в 

долинах рек). Наиболее высокое обилие отмечено в 2015 г. в самой теплой точке острова 

(верхнее течение р. Неизвестной, пауки встречались как в сырых, так и умеренно 

увлажненных местообитаниях). 

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический.  

Semljicola arcticus (Eskov, 1989) 
Материал. Окрестности горы Томас: 2 экз., 11–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Красный Флаг: 16 экз., 2–17.VI.2016 (ЛВ). Чертов овраг: 1 экз., 26.VII.2019 (ОХ). 

Окрестности бухты Сомнительной: 12 экз., 5.VI–19.VIII.2006 (ОХ); 19 экз., 27.V–

16.VI.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 1 экз., 9–13.VII.2006 (ОХ); 4 экз., 25.V–12.VI.2015 

(ОХ). Горы Минеева: 1 экз., 8–14.VI.2006 (ОХ); 1 экз., 27.V–6.VI.2015 (ОХ). Окрестности 

горы Тундровой: 1 экз., 4–14.VII.2020 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., 

30.VI.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 2 экз., 13.VII–5.VIII 2015 (ОХ). Верхнее течение р. 

Неизвестной: 2 экз., 10.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид распространен на острове повсеместно (включая 

юПП), обычно встречается в небольшом обилии в широком диапазоне местообитаний, 

наиболее часто – на умеренно увлажненных и сухих участках в долинах рек и на увалах. В 

ХХI веке наиболее крупные серии вида собраны на Южной равнине (юАТ) и в горной 

части острова на границе юАТ и сАТ (река Красный Флаг).  

Ареал. Сибирско-западнонеарктический, арктический.  

Комментарии. Как Latithorax sp. (Еськов, 1985: 124). Кроме о-ва Врангеля, вид 

также известен с о-ва Геральд (Marusik et al., 1992). 

Semljicola beringianus (Eskov, 1989) 
Материал. Окрестности бухты Сомнительной: 1 экз., 19.VII.2015 (ОХ). Горы 

Минеева: 3 экз., 1–8.VI.2015 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 1 экз., 1–19.VII.2015 

(ЛВ); 1 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., 2.VIII.2006 (ОХ); 

1 экз., 2–12.VII.2014 (ОС); 3 экз., 29.VI–22.VII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 1 экз., 

26.VI–13.VII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 12 экз., 22.VI–10.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид впервые отмечен в южном анклаве сТТ в 2006 г., а 

в 2015 г. он был собран во всех хорошо изученных районах сТТ и юАТ. Встречается 

преимущественно в сырых стациях, единичные экземпляры собраны в зональных 

местообитаниях.  

Ареал. Восточносибирско-неарктический, преимущественно арктический.  

Sibirocyba incerta (Kulczynski, 1916) 
Материал. Горы Минеева: 1 экз., 8–14.VI.2006 (ОХ); 1 экз., 1–8.VI.2015 (ОХ). 

Верхнее течение р. Неизвестной: 1 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ). 

Распределение на острове. Редкий стенотопный вид. В ХХ веке был известен 

только из одного района юАТ (пойма р. Наша, окрестности б. Роджерса). В ХХI веке 

найден на галечниковых еще в двух районах южной зональной полосы (горы юАТ и 

южный анклав сТТ).  
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Ареал. Сибирский, преимущественно гипоарктический (в основном, горные 

регионы).  

Silometopoides pampia (Chamberlin, 1948) 
Материал. Горы Сомнительной: 4 экз., 13.VI–14.VIII.2006 (ОХ). Окрестности горы 

Тундровой: 1 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 21 экз., 23.VI–

31.VII.2006 (ОХ); 15 экз., 2–27.VII.2014 (ОС); 54 экз., 1.VII–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы 

Первой: 23 экз., 26.VI–5.VIII.2015 (ОХ); 2 экз., 21.VII.2019 (ОХ). Верхнее течение р. 

Неизвестной: 7 экз., 5.VII–4.VIII.2006 (ОХ); 22 экз., 25.VI–31.VII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В ХХ веке вид был достаточно редок; собран в сырых 

местообитаниях отдельных районов сТТ, а также одном из горных районов юАТ 

(галечниковая пойма р. Нашей, окрестности бухты Роджерса). В ХХI веке его активность 

заметно возросла в южном анклаве сТТ, где он регулярно встречался не только в 

большинстве сырых местообитаний, но и на умеренно увлажненных увалах. В остальных 

районах южной зональной полосы собраны единичные экземпляры.  

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический.  

 

Styloctetor lehtineni Marusik et Tanasevitch, 1998 
Материал. Среднее течение р. Мамонтовой: 3 экз., галечниковая пойма (71.166° N, 

179.861° W,158 м над ур. м.), 25.VI–31.VII.2006, почвенные ловушки (ОХ); 8 экз., высокая 

песчано-галечниковая пойма, 2–12.VII.2014, почвенные ловушки (ОС). 

Распределение на острове. Крайне редкий вид, собранный на пойме в окрестностях 

стационара «Средняя Мамонтовая». 

Ареал. Сибирский, преимущественно гипоарктический.  

Tarsiphantes latithorax Strand, 1905 
Материал. Горы Минеева: 1 экз., 14.VI–14.VII.2006 (ОХ); 1 экз., 14.VI.2015 (ОХ). 

Среднее течение р. Мамонтовой: 1 экз., 2–12.VII.2014 (ОС). Верхнее течение р. 

Неизвестной: 1 экз., 3.VIII.2006 (ОХ); 1 экз., 20.VII.2019 (ОХ). 

Распределение на острове. Редкий вид, в ХХ веке встречался в отдельных районах 

горной части юАТ и анклавах сТТ, преимущественно на склонах южной экспозиции. 

Аналогичное распространение вид имел и в ХХI веке.  

Ареал. Сибирско-неарктический, аркто-альпийский.  

Tubercithorax subarcticus (Tanasevitch, 1984) 
Материал. Руч. Вьючный: 8 экз., 24.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты 

Сомнительной: 1 экз., 6.VI–17.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 5 экз., 25.V–12.VI., 

17.VII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид впервые собран в 2015 г. в устье р. Сомнительной и 

на склонах южной экспозиции Сомнительных гор, а в 2019 г. – в аналогичных биотопах 

примерно в 5 км западнее.  

Ареал. Сибирский, арктический.  

Комментарии. Для о-ва Врангеля приводится впервые. 

Uusitaloia wrangeliana Marusik et Koponen, 2009 
Материал. Среднее течение р. Мамонтовой: 2 экз., крутой щебнистый склон 

южной экспозиции с разреженным разнотравно-осочковым покровом (71.174417° N, 

179.758111° W, 188 м над ур. м.), 22.VII–5.VIII.2015, почвенные ловушки (ОХ). Верхнее 

течение р. Неизвестной: 2 экз., тундростепные разнотравно-осочковые группировки на 

щебнистой бровке высокой речной террасы южной экспозиции (71.216167° N, 

179.323111° W, 121 м над ур. м.), 3.VII–3.VIII.2006 (ОХ). 

Распределение на острове. Крайне редкий вид, известен только из наиболее 

теплого южного анклава сТТ, где был собран на сухих щебнистых участках южных 

румбов.  

Ареал. Условный эндемик о-ва Врангеля.  
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Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882) 
Материал. Окрестности горы Томас: 2 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 1 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 5 экз., 

2–19.VI.2016 (ЛВ). Руч. Вьючный: 6 экз., 24.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты 

Сомнительной: 9 экз., 28.V–14.VII.2006 (ОХ); 8 экз., 30.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы 

Сомнительные: 17 экз., 9.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 9 экз., 25.V–12.VI, 17.VII.2015 (ОХ). Горы 

Минеева: 4 экз., 8.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 16 экз., 27.V–14.VI.2015 (ОХ). Среднее течение р. 

Мамонтовой: 1 экз., 19–24.VI.2006 (ОХ); 1 экз.. 2–12.VII.2014 (ОС). Верхнее течение р. 

Неизвестной: 2 экз., 5.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 1 экз., 8–23.VII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Достаточно обычный вид. В ХХ веке в основном 

встречался в небольшом обилии в умеренно увлажненных и сухих местообитаниях в 

южной зональной полосе (юАТ, анклавы сТТ). В ХХI веке его обилие заметно возросло в 

горах юАТ, где он встречался в различных местообитаниях. В климатически наиболее 

суровых районах острова (сАТ) вид, в основном, был собран на склонах южной 

экспозиции.  

Ареал. Голарктический, аркто-монтанный.  

Комментарии. Кроме о-ва Врангеля, вид также известен с о-ва Геральд (Marusik et 

al., 1992). 

 

Семейство Lycosidaе 
Alopecosa hirtipes (Kulczynski, 1907) 
Материал. Окрестности горы Томас: 1экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение р. 

Неожиданной: 7 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 1 экз., 

31.VII–4.VIII.2017 (МБ). Чертов Овраг: 1 экз., 26.VII.2015 (ОХ). Окрестности бухты 

Сомнительной: 6 экз., 28.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 24 экз., 28.V–

14.VIII.2006 (ОХ); 43 экз., 28.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 49 экз., 30.V–

14.VIII.2006 (ОХ); 81 экз., 25.V–18.VII.2015. Гора Атертон: 3 экз., 13.VII.2015 (ОХ). 

Окрестности горы Тундровой: 2 экз., 4–14.VII.2020 (УБ); 1 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). 

Среднее течение р. Мамонтовой: 305 экз., 19.VI–8.VIII.2006 (ОХ); 10 экз., 2.VII–

11.VIII.2014 (ОС); 85 экз., 28.VI–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 39 экз., 28.VI–

5.VIII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: ~100 экз., 4.VI–3.VIII.2006 (ОХ); 161 

экз., 22.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид широко распространен в горной части острова. 

Наиболее многочислен в центре (южный анклав сТТ), где заселяет широкий спектр 

местообитаний. Достаточно обычен также на южных склонах гор Сомнительных и 

Минеева (юАТ); в горах сАТ редок. 

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический.  

Alopecosa mutabilis (Kulczynski, 1908) 
Материал. Окрестности горы Томас: 37 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Верхнее течение 

р. Неожиданной: 16 экз., 8.VII–1.VIII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. Неожиданной: 175 

экз., 10.VI–27.VII.2006 (АГ). Верхнее течение р. Красный Флаг: 31 экз., 12–19.VI.2016 

(ЛВ). Чертов Овраг: 5 экз., , 26.VII.2015 (ОХ). Окрестности бухты Сомнительной: 133 экз., 

25.V–13.VIII.2006 (ОХ); 540 экз., 28.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 1 экз., 

13.VI–16.VIII.2006 (ОХ); 23 экз., 28.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 3 экз. 8.VI– (ОХ); 

36 экз., 1.VI–18.VII.2015 (ОХ). Окрестности г. Атертон: 1 экз., 13.VII.2015 (ОХ). 

Окрестности горы Тундровой: 23 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ). Среднее течение р. 

Мамонтовой: 660 экз., 19.VI–8.VIII.2006 (ОХ); 66 экз., 2.VII–11.VIII.2014 (ОС); 143 экз., 

29 VI–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 31 экз., 28.VI–5.VIII.2015 (ОХ). Верхнее 

течение р. Неизвестной: 11 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 95 экз., 21.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид широко распространен на острове (не отмечен 

только на крайнем северо-востоке острова, юПП). Наиболее высокую активность имеет в 
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сАТ и на равнинах юАТ, где многочислен почти повсеместно. В климатически наиболее 

теплых районах (горы юАТ, анклавы сТТ) также встречается в широком диапазоне 

местообитаний, но более спорадично. 

Ареал. Сибирско-неарктический, арктический.  

Alopecosa pictilis (Emerton, 1885) 
Материал. Чертов Овраг: 48 экз., 4.VI–15.VII.2006 (ОХ); 3 экз., 26.VII.2015, (ОХ). 

Горы Сомнительные: 182 экз., 28.V–14.VIII.2006 (ОХ); 212 экз., 28.V–17.VII.2015 (ОХ). 

Горы Минеева: 1 экз., 14.VII–14.VIII.2006 (ОХ); 72 экз., 27.V–19.VII.2015 (ОХ). Отроги 

горы Первой: 2 экз., 13.VII–5.VIII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 280 экз., 

4.VI–3.VIII.2006 (ОХ); 250 экз., 23.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Локально обычен в горах юАТ и в центре острова 

(южный анклав сТТ), где спорадически встречается в наиболее теплообеспеченных 

местообитаниях (бровки речных террас и склоны южной экспозиции). Максимальное 

обилие вида отмечено на южных склонах Сомнительных гор. 

Ареал. Сибирско-неарктический, преимущественно арктический.  

Комментарии. Как Alopecosa borea (Marusik et al., 1992), A. aff. borea (Марусик, 

Еськов, 2009; Хрулёва, 2009). Секвенирование экземпляров с о-ва Врангеля показало их 

принадлежность к A. pictilis. 

Pardosa algens (Kulczynski, 1908) 
Материал. Окрестности горы Томас: 5 экз, 10–31.VII.2016 (ЛВ). Среднее течение р. 

Неожиданной: 91 экз., 10.VI–27.VII.2006 (АГ). Чертов Овраг: 15 экз., 4.VI–15.VII.2006 

(ОХ); 7 экз., 26.VII.2015 (ОХ). Руч. Вьючный: 7 экз., 24.VII.2015 (ОХ). Чертов Овраг: 15 

экз., 4.VI–15.VII.2006 (ОХ). Окрестности бухты Сомнительной: 38 экз., 5.VI–13.VIII.2006 

(ОХ); 46 экз., 27.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Сомнительные: 131 экз., 5.VI–16.VIII.2006 

(ОХ); 1007 экз., 25.V–17.VII.2015 (ОХ). Горы Минеева: 1 экз., 14.VI–14.VII.2006 (ОХ); 116 

экз., 27.V–19.VII.2015 (ОХ). Окрестности бухты Роджерса: 18 экз., 11–13.VII.2019 (ОХ). 

Окрестности горы Тундровой: 6 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 2 экз., 8–17.VII.2021 (УБ). 

Среднее течение р. Мамонтовой: 1619 экз., 19.VI–8.VIII.2006 (ОХ); 51 экз., 2.VII–

11.VIII.2014 (ОС); ~600 экз., 29.VI–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 119 экз., 28.VI–

5.VIII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 302 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); ~1175 

экз., 22.VI–3.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. В климатически наиболее теплых районах острова 

(юАТ, анклавы сТТ) вид многочислен и заселяет широкий спектр местообитаний. В горах 

сАТ отдельные экземпляры, в основном, собраны на южных склонах сопок. 

Ареал. Сибирско-неарктический, аркто-монтанный (преимущественно тундровая 

зона).  

Sibirocosa subsolana (Kulczynski, 1907) 
Материал. Горы Минеева: 38 экз., 8.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 8 экз., 1–14.VI.2015 

(ОХ). Окрестности горы Тундровой: 3 экз., 6–9.VII.2019 (УБ). 

Распределение на острове. Редкий вид, встречающийся очень спорадично в горах 

юАТ и анклавах сТТ. В основном, вид приурочен к сухим каменисто-щебнистым склонам 

и вершинам сопок с разреженной растительностью. 

Ареал. Северо-восток Сибири, арктический (преимущественно горные тундры). 

Семейство Salticidae 
Chalcoscirtus hyperboreus Marusik, 1991 
Материал. Верхнее течение р. Неизвестной: 1 экз., щебнистый южный склон 

останцовой гряды с пятнистым ивово-разнотравно-осочковым покровом (71.184417° N, 

179.312917  W, 154 м над ур. м.), 8–23.VII.2015, почвенные ловушки (ОХ).  

Распределение на острове. Крайне редкий вид, известный только из одной, 

наиболее теплой, точки острова, где собран также в одном из наиболее теплых 
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местообитаний с тундростепной растительностью. На этой же гряде вид был собран в 

1991 г. 

Ареал. Сибирский, аркто-альпийский. 

Комментарии. Как Chalcoscirtus glacialis (Logunov, Marusik, 2000; Хрулёва, 2009). 

Семейство Theridiidae 
Thymoites bellissimus (L.Koch, 1879) 

Материал. Горы Минеева: 2 экз., узкая нагорная терраса на крутом щебнистом склоне 

юго-западной экспозиции с пятнистым травяно-мохово-дриадовым покровом (71.007417° 

N, 179.523111° W, 231 м над ур. м.), 1–14.VI.2015, почвенные ловушки (ОХ). 

Распределение на острове. Вид известен из одного из горных районов юАТ, 

являющегося местом концентрации редких видов членистоногих; собран в 

местообитании, сочетающим высокую теплообеспеченность и хорошее увлажнение.  

Ареал. Палеарктический, преимущественно бореальный. 

Комментарии. Для о-ва Врангеля приводится впервые. 

 

 

 

Thymoites oleatus (L.Koch, 1879) 
Материал. Горы Минеева: 47 экз., щебнистые склоны и нагорная терраса юго-

западной экспозиции (71.007778  N, 179.519722  W, ~270 м над ур. м.), 1.VI.2015, под 

камнями, ручной сбор (ОХ). 

Распределение на острове. Крайне редкий вид, известен из горного района, 

являющегося местом концентрации редких видов членистоногих. Вся серия собрана в 

местообитании с растительностью горно-тундрового облика, в самом начале летнего 

сезона. В день сбора пауки были многочисленны под камнями, но в повторных сборах в 

этом биотопе в более поздние сроки сезона (14 июня, 18 июля) найдены не были.  

Ареал. Сибирско-неарктический, преимущественно аркто-монтанный. 

Комментарии. Вид известен с о-ва Геральд (Marusik et al., 1992), для о-ва Врангеля 

приводится впервые. 

 

Семейство Thomisidae 
Psammitis albidus Grese, 1909 
Материал. Окрестности горы Томас: 11 экз., 10–31.VII.2016 (ЛВ). Чертов Овраг: 38 

экз., 4–25.VI.2006 (ОХ); 29 экз., 26.VII.2019 (ОХ). Руч. Вьючный: 13 экз., 24.VII.2019 

(ОХ). Горы Сомнительные: 186 экз., 28.V–14.VIII.2006 (ОХ); 409 экз., 25.V–17.VII.2015 

(ОХ). Горы Минеева: 165 экз., 8.VI–14.VIII.2006 (ОХ); 207 экз., 27.V–18.VII.2015 (ОХ). 

Гора Атертон: 2 экз., 13.VII.2019 (ОХ). Окрестности бухты Роджерса: 3 экз., 11–

12.VII.2019 (ОХ). Окрестности горы Тундровой: 1 экз., 1–19.VII.2015 (ЛВ); 5 экз., 4–

14.VII.2020 (УБ). Среднее течение р. Мамонтовой: 22 экз., 19.VI–9.VII.2006 (ОХ); 2 экз., 

2–20.VII.2014 (ОС); 4 экз., 22.VII.–5.VIII.2015 (ОХ). Отроги горы Первой: 4 экз., 13.VII.–

5.VIII.2015 (ОХ). Верхнее течение р. Неизвестной: 118 экз., 4.VII–3.VIII.2006 (ОХ); 226 

экз., 22.VI.–10.VIII.2015 (ОХ). 

Распределение на острове. Вид строго приурочен к горной части острова, 

наибольшего обилия достигает на южных склонах и предгорный шлейфах в горах юАТ 

(Южная гряда, горы Сомнительные и Минеева). В центре острова многочислен только в 

верхнем течении р. Неизвестной (южный анклав сТТ), где также заселяет широкий спектр 

местообитаний; в других точках этого анклава встречается спорадично и, в основном, в 

низком обилии. 

Ареал. Фенносканосибирский, аркто-монтанный. 

 

Виды, собранные на о-ве Геральд 
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Вместе с островом Врангеля в состав Государственного природного заповедника 

«Остров Врангеля» входит о-в Геральд, находящийся в 70 км восточнее о-ва Врангеля. 

Небольшие сборы М.С. Стишова в 1988 г. на этом острове содержали 13 видов пауков 

(Marusik et al., 1992), один из которых, Agyneta sp., не был идентифицирован. 

Большинство собранных видов (11) оказались общими с о-вом Врангеля. Среди них были 

представлены как обычные на острове виды (Arcterigone pilifrons, Erigone psychrophila, 

Halorates holmgreni, Halorates spetsbergensis, Hilaira gertschi, Hybauchenidium aquilonare, 

Semljicola arcticus, Walckenaeria clavicornis), так и достаточно редкие. К последним 

относятся Oreoneta leviceps, Mughiphantes sobrius, Thymoites oleatus. Кроме того, здесь был 

собран Perro tshuktshorum (Eskov et Marusik, 1991), пока не известный с о-ва Врангеля. 

 

Изменения в составе фауны 
В таблице 1 обобщены данные по распространению видов пауков на острове. За 

первый этап сборов пауков на о-ва Врангеля (1983–1994) было собрано 42 пауков вида
1
. 

За время второго этапа (2006–2021) были собраны не только все отмеченные ранее виды 

пауков, но и обнаружено 14 новых для острова: Dictyna major, Agyneta decora, A. 

ripariensis, Hilaira proletaria, Monocerellus montanus, Oreoneta alpina, O. beringiana, 

Oreonetides beringianus, Semljicola beringianus, Styloctetor lehtineni, Tubercithorax 

subarcticus, Uusitaloia wrangeliana, Thymoites bellissimus, и Th. oleatus. Шесть из них, D. 

major, M. montanus, O. alpina, S. beringianus, S. lehtineni, U. wrangeliana, ранее уже были 

указаны для фауны острова (Marusik, Eskov, 2009). Восемь видов, A. decora, A. ripariensis, 

H. proletaria, O. beringiana, O. beringianus, T. subarcticus, Th. bellissimus и Th. oleatus, 

указываются для о-ва Врангеля впервые. При этом описанный с острова по сборам 1930-х 

гг. Oreoneta mineevi (Saaristo, Marusik, 2004) вновь не был обнаружен.  

С учетом всех данных фауна пауков о-ва Врангеля включает 57 видов из семи 

семейств: Dictynidae (3 вида), Gnaphosidae (1), Linyphiidae (44), Lycosidae (5), Therediidae 

(2), Salticidae (1), Thomisidae (1 вид).  

Долготный состав фауны 
Виды с голарктическим распространением составляют почти две трети фауны (36 

видов, 63.2%); большинство из них (26) широко распространены на этих континентах. Два 

вида (Emblyna borealis и Hilaira vexatrix) имеют преимущественно неарктическое, а 

Oreoneta arctica – близкое к берингийскому распространение. Остальные пять видов более 

широко распространены в Евразии: три из них, Agyneta birulai, Hilaira gertschi и Semljicola 

arcticus имеют сибирско-западнонеарктические ареалы. 

Среди пауков, собранных только в Евразии (21 вид, 37% фауны), преобладают 

виды, ограниченные Сибирью (17; 30% фауны). Четыре из них, Dictyna tyshchenkoi 

wrangeliana, Dactylopisthoides hypеrboreus, Oreoneta alpina, Sibirocosa subsolana, известны 

только с северо-востока Азии, а два вида (Oreoneta mineevi и Uusitaloia wrangeliana) в 

настоящее время рассматривается как условные эндемики острова.  

Широтный состав фауны 
Фауну о-ва отличает ярко выраженный арктический облик – 46 вида (81% фауны) 

отнесены к арктической фракции (таблица). Основная часть этих видов (30) широко 

распространены в тундровой зоне Сибири и(или) Северной Америки, а остальные виды 

встречаются локально. Как правило, их находки приурочены к районам с горным 

рельефом (Полярный Урал, отроги хребта Пай-Хой, горы северной Якутии и Чукотки). 

Это Dictyna t. wrangeliana, Agyneta brusnevi, A. bulavintsevi, Dactylopisthoides hyperboreus, 

Erigone arcticola, Oreoneta arctica, Oreonetides beringianus, Poeciloneta pallida, Sibirocosa 

subsolana, Chalcoscirtus hyperboreus, Thymoites oleatus. 

                                                           
1
 В их число не включен явно завозной паук Parasteatoda tepidariourum (C.L. Koch, 1841) из семейства 

Theridiidae (Хрулёва, 1987). 
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В настоящее время из тундровой зоны России известно примерно 345 видов 

(Marusik, Eskov, 2009, с добавлениями), из которых лишь около 80 имеет 

преимущественно арктическое и аркто-альпийское/монтанное распространение. Более 

половины из них собрано на о-ве Врангеля. Для 20 видов (35% фауны) о-в Врангеля 

является единственной точкой их обнаружения в высокой Арктике
2
 (таблица). Из 

арктической фракции в их число входит большинство перечисленных выше видов с аркто-

альпийским распространением. Все остальные – это «южные элементы»: гипоарктические 

Agyneta birulai, Agyneta ripariensis, Islandiana falsifica, Oreoneta beringiana, Sibirocyba 

incerta, Styloctetor lehtineni, полизональные Dictyna major и Hypselistes jacksoni, а также Th. 

bellissimus, имеющий преимущественно бореальное распространение. Лишь два 

полизональных вида, Agyneta decora и Pelecopsis parallela, известны из других районов 

высокой Арктики. Почти половина «южных» элементов (5 видов из 11) были собраны на 

острове в ХХI веке, что суммарно увеличило их долю в фауне с 14% (в ХХ веке) до 19%. 

 

 

 

Таблица 1 

Широтный состав и распространение пауков в различных  

подзональных вариантах о-ва Врангеля. 

Семейства/ 
виды 

Фр
. 

Подзональные варианты  

 
 

юП

П 
сАТ юАТ сТТ 

Dictynidae      

Dictyna 

tyshchenkoi 

wrangeliana 

A* – TmM, uNzh, uKF SM, MM lGs, mM, uNz 

D. major P* – – SM mM 
Emblyna 

borealis 

A – – ChO, SM, MM, 

AtM
 

mM, PM 

Gnaphosidae      

Gnaphosa 

orites 

A* – – SM – 

Linyphiidae      

Agyneta birulai H* – – ChO, SM mM, uNz 

A. brusnewi A – – SM, MM lGs, mNz, uNz 

A. bulavintsevi A – uKF – lGs, PM, uNz 

A. decora P – – MM – 

A. maritima A – TmM, lTn ChO, Vb, SB, SM, 

MM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

A. nigripes A – – ChO lGs 

A. ripariensis H* – – – uNz 

Arcterigone 

pilifrons 

A – TmM, uNzh ChO, Vb, SB, SM, 

MM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Dactylopisthoid

es hyperboreus 

A* – – SM lGs 

Diplocephalus 

barbiger 

A lGd lTn, WC PtB, SB, SM, MM, 

RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, uNz 

                                                           
2
 Биоклиматические подзоны Арктики в циркумполярном масштабе и деление этих подзон на высокую и 

низкую Арктику даны по: CAVM Team, 2003; Gillespie et al., 2020. 
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Erigone arctica 

sibirica 

A – mNzh, lTn, lKF, 

uNs, uKF 

SB, SM, MM, RB lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz  

E. arcticola A – mNzh, lTn, uNs, 

uKF 

SB, SM, MM, RB  mNz, mM, uNz  

E. psychrophila A lGd TmM, uNzh, 

mNzh, lTn, lNs, 

uNs, lKF, uKF, 

WC 

PtB, DkhM, Vb, SB, 

SM, MM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Gibothorax 

tchernovi 

A – TmM, uNzh SM lGs, mM, PM, uNz 

Halorates 

holmgreni 

A – TmM, uNzh, 

mNzh, lTn, uKF, 

WC 

PtB, DkhM, SM, 

MM 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

H. 

spetsbergensis 

A lGd uNzh, mNzh, lTn, 

lKF, lNs, uNs, 

uKF 

PtB, SB, SM, MM, 

RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, uNz 

Hilaira gertschi A lGd TmM, lTn, uNs, 

uKF 

DkhM, SB, SM, 

MM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM 

H. glacialis A – uNzh, mNzh, lTn, 

uKF, WC 

ChO, Vb, SB, SM, 

MM, RB 

TnM, mNz, mM, 

PM, uN 

H. proletaria A – uNzh – – 

H. vexatrix A – TmM, uNzh, 

mNzh, lTn 

DkhM, ChO, SB, 

SM, MM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Hybauchenidiu

m aquilonare 

A – TmM, uNzh, 

mNzh, lTn, lNs, 

uKF 

ChO, SB, SM, MM, 

uKh, AtM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Hypselistes 

jacksoni 

P* – – SM, MM PM 

Islandiana 

falsifica 

H* – – MM mM, uNz 

Masikia 

indistincta 

A – uNzh, uKF SM lGs, mNz 

Monocerellus 

montanus 

A* – – SM – 

Mughiphantes 

sobrius 

A – – PtB, SM, MM – 

Oreoneta alpina A* – – MM – 

O. arctica A – – SM, MM, RB TnM, mM, PM 

O. beringiana H* – – – mM 
O. leviceps A – – ChO, SB, SM lGs, mNz, mM 

Oreonetides 

beringianus 

A* – – MM – 

Pelecopsis 

parallela 

P – TmM, uNzh, 

mNzh, lTn, uKF 

SB, SM, MM lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Poeciloneta 

pallida 

A* – – SM, MM – 

Praestigia 

groenlandica 

A – – SM mNz, mM, PM, uNz 

Semljicola 

arcticus 

A lGd TmM, lTn, uKF ChO, SB, SM, MM, 

RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

S. beringianus A – – SB, SM TnM, mM, PM, uNz 



50 

 

 

 

Sibirocyba 

incerta 

H – – MM, RB uNz 

Silometopoides 

pampia 

A – – SM, RB lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Styloctetor 

lehtineni 

H* – – – mM 

Tarsiphantes 

latithorax 

A – – SM lGs, mM, uNz 

Tubercithorax 

subarcticus 

A – – Vb, SB, SM – 

Uusitaloia 

wrangeliana 

A* – – – mM, uNz 

Walckenaeria 

clavicornis 

A – TmM, uKF ChO, Vb, SB, SM, 

MM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, uNz 

Lycosidae      

Alopecosa 

hirtipes 

A – TmM, mNzh PtB, ChO, SB, SM, 

MM, uKh 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

A. mutabilis A – TmM, uNzh, 

mNzh, lTn, uKF 

PtB, SB, SM, MM, 

uKh, AtM, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

A. pictilis A* – – ChO, SM, MM, 

uKh 

mM, PM, uNz 

Pardosa algens A – TmM, mNzh ChO, Vb, SB, SM, 

MM, uKh, RB 

lGs, TnM, mNz, 

mM, PM, uNz 

Sibirocosa 

subsolana 

A* – – MM lGs, TnM, mNz 

Salticidae      
Chalcoscirtus 

hyperboreus 

A* – – – uNz 

Theridiidae      

Thymoites 

bellissimus 

P* – – MM – 

Th. oleatus A – – MM – 

Thomisidae      

Psammitis 

albidus 

A – TmM PtB, ChO, Vb, SM, 

MM, uKh, AtM, RB 
TnM, mNz, mM, 

PM, uNz 

Всего видов**  5 15/24 34/49  36/45 
Фр. = фракции: A — арктическая; H — гипоарктическая; P — виды с полизональным и бореальным 

распространением. Подзональные варианты растительного покрова (по Холоду, 2013): юПП — южный 

вариант зоны полярных пустынь; сАТ — северный вариант подзоны арктических тундр; юАТ — южный 

вариант подзоны арктических тундр; сТТ — северный вариант подзоны типичных тундр. * — виды, 

отмеченные в высокой Арктике только на о-ве Врангеля. ** — перед чертой количество собранных 

экземпляров в XX веке, после черты — c добавлением материалов, собранных в XXI веке. Подчёркнуты 

районы, где вид в XXI веке собран впервые; жирным шрифтом выделены районы, подробно изученные в оба 

периода (в течение более одного месяца с использованием различных методов сбора). Аббревиатура 

подзональных вариантов, районов исследования и их местоположения показаны на рис. В таблице 

использованы материалы сборов 1983–1994 и 2006, 2014–2021 гг., поэтому Oreoneta mineevi в таблицу не 

включён. 

 

Особенности распространения видов пауков на острове 
В ХХI веке сборы пауков были проведены в трех из четырех зональных вариантов 

(таблица 1). Повторно не была изучена лишь климатически наиболее суровые районы 

острова (юПП), откуда ранее было известно всего пять видов пауков. Видовой состав фаун 

остальных подзональных вариантов в ХХI веке был существенно дополнен. В сАТ часть 
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районов была обследована впервые, что существенно увеличило число новых точек 

обнаружения для многих видов, а общее их число возросло с 15 до 24. Среди пауков, 

впервые отмеченных в сАТ, преобладали широко распространенные в южной зональной 

полосе (юАТ, сТТ) виды. Из условно новых для фауны острова в сАТ в ХХI веке был 

собран лишь Hilaira proletaria. 

В отличие от сАТ, в юАТ и сТТ ряд районов был обследован повторно (таблица). 

Именно в них было обнаружено большинство условно новых для фауны видов (13 из 14). 

Особенно разнообразно они были представлены в горах юАТ (9 видов). Здесь также 

впервые был собран ряд редких видов, ранее известных только из отдельных районов сТТ. 

В целом число видов в этом подзональном варианте возросло с 34 до 49. В сТТ число 

видов увеличилось с 36 до 45. Оно также произошло за счет находок как новых для фауны 

(6 видов), так и редких видов, ранее локально отмечавшихся лишь в горах юАТ. Тот факт, 

что большинство новых для фауны видов крайне редки и приурочены либо к самым 

теплым районам острова, либо к горным районам с наибольшим ландшафтным (и 

микроклиматическим) разнообразием, указывает на реликтовый характер их 

распространения на острове.  

Стоит отметить, что почти все виды, для которых о-в Врангеля является 

единственным местом их обнаружения в высокой Арктике, также приурочены к наиболее 

теплым районам южной зональной полосы (в основном, это горы юАТ и анклавы сТТ). 

Напротив, в климатически более суровых районов острова (юПП, сАТ) виды с подобным 

распространением (не считая Dictyna t. wrangeliana) отсутствуют; фауна пауков этих 

районов состоит почти исключительно из арктических видов, широко распространенных в 

северной части тундровой зоны. 
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2. Новые для фауны острова Врангеля виды насекомых (О.А. Хрулева) 

(Сведения даны на основе публикаций 2022 г.) 

 
Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

 

Pterostichus (Cryobius) mandibularoides Ball, 1966 
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Северо-американский вид, впервые указан для о-ва Врангеля и восточной Чукотки. 

Публикация: Zubrii N.A., Filippov B.Y., Khruleva O.A., Kondakov A.V., Rybalov 

L.B., 2022. Nearctic Species in the Palearctic: Trans-Beringian range, Phylogeny and 

Phylogeography of Pterostichus (Cryobius) mandibularoides (Coleoptera, Carabidae) // 

Diversity. V. 14. № 415. Https://doi/org/10.3390/d14060415 

 
Отряд Trichoptera 

Семейство Limnephilidae 
 

Philarctus bergrothi McLachlan, 1880 
Голарктический вид, впервые указан для о-ва Врангеля. 

Публикация: Vshivkova T.S., Makarchenkо E.A., 2022. An interesting finding of 

limnephilid caddisfly (Trichoptera, Limnephilidae, Limnephilinae, Limnephilini) on Wrangel 

Island // Евразиатский энтомол. Журнал, 21 (Приложение 1): 96–101. doi 

10.15298/euroasentj.21.Spl.1.11 

 
 
 
 
 

Отряд Diptera 
Семейство Tipulidae 

 
Tipula (Arctotipula) besselsoides Alexander 1919 
Северо-американский вид, впервые указан как для о-ва Врангеля, так и фауны 

Палеарктики в целом. 

Публикация: Brodo F., Lantsov V.I.,
 
Khruleva

 
O.A., 2022. The subgenus Arctotipula 

Alexander in the genus Tipula Linnaeus (Diptera: Tipulidae) on Wrangel Island, Russia 

(Chukotka Autonomous Okrug) // The Canadian Entomologist. 154, е45, 1–15 (online version). 

https://doi.org/10.4039/tce.2022.35 

 
Семейство Chironomidae 

 

Diamesa kownackii Makarchenko, 2022 
Описан как новый для науки, ранее экземпляры этого вида с о-ва Врангеля указывались 

как Diamesa steinboecki Goetghebuer. Кроме о-ва Врангеля вид собран на северо-восточных 

отрогах Корякского нагорья. 

Публикация: Makarchenkо E.A., Semenchenko A.A., Palatov D.M., 2022.Taxonomy 

of Diamesa steinboecki group (Diptera: Chironomidae: Diamesinae), with description and DNA 

barcoding of new species. I. Subgroups steinboecki and longipes // Zootaxa 5125 (5): 483–512. 

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5125.5.2 

 

 
6.2. Водные беспозвоночные (А.А. Новичкова.) 

Новые данные по веслоногим ракообразным (Copepoda) внутренних водоемов 

острова Врангеля. В новых сборах 2022 года, а также в ряде ранее отобранных проб 

зоопланктона и мейобентоса были обнаружены новые для региона виды, не отмеченные 

ранее в водоемах острова Врангеля. Все находки относятся к группе веслоногих 

ракообразных. Среди них один вид отряда Calanoida, один вид отряда Cyclopoida и два 

вида отряда Harpacticoida. Учитывая новые находки, общий список ракообразных, 
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известных во внутренних водоемах острова Врангеля (в том числе солоноватоводные) по 

литературным и оригинальным данным расширен до 61 таксона. 

 

Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) bacillifer (Koelbel, 1885) 
Copepoda: Calanoida: Diaptomidae 

На острова отмечен в двух безымянных мелководных озерах Тундры Академии, в 

районе Пика Тундровый: 

12.07.2021 71°16'01.7"N 179°53'44.3"W; 

18.07.2021 71°15'46.7"N 179°54'12.7"W. 

Вид преимущественно обитает в пресных, а также, соленых и солоноватых озерах. 

В настоящее время затруднительно судить о распространении A. bacillifer, так как 

многочисленные находки его в Палеарктике требуют проверки и, возможно, относятся к 

другим видам. В бывшем СССР вид достоверно известен из оз. Севан, Манычской 

низменности (Боруцкий и др., 1991). Ранее был отмечен для Новой Земли и 

Большеземельской тундры (Рылов, 1917). Обнаружен на о. Вайгач, в р. Нерута, в бассейне 

р. Черная (Республика Коми) (Фефилова, 2015). 

 

Acanthocyclops vernalis vernalis (Fischer, 1853) 
Copepoda: Cyclopoida: Cyclopidae 
Массово отмечен в двух безымянных мелководных озерах Тундры Академии, в районе 

Пика Тундровый: 

02.08.2022 71°18'01.7"N 179°54'53.8"E; 

02.08.2022 71°18'26.5"N 179°55'28.8"E. 

Эврибионтный, эвритермный (Монченко, 1974) мейобентический вид (Алексеев, 

2010). Космополит (Dussart, Defae, 2006). Широко распространен в северных регионах. 

 

Maraenobiotus brucei brucei (Richard, 1898) 
Copepoda: Harpacticoida: Canthocamptidae 
Отмечен единично в небольшом озере в районе г. Перкаткун: 

03.09.2021 71°07'23.0"N 179°41'08.0"E. 

Пресноводный; обычен в литорали озер, моховых подушках. Подвид 

распространен в арктической области от Урала до Гренландии (Боруцкий, 1952). 

Указывался ранее для бассейна р. Уса (Боруцкий, 1962) и Вашуткиных озер 

Большеземельской тундры (Боруцкий, 1966). Вне арктической области вид представлен 

другими подвидами, имеющими постоянные отличия от основной формы (Боруцкий, 

1952, 1969, 1972; Damian-Georgescu, 1970; Illies, 1978; Fefilova, 2010). Самки и самцы 

встречались на о. Вайгач и в бассейне рек Республики Коми (Фефилова, 2015). 

 

Bryocamptus (Bryocamptus) abramovae Novikov, Sharafutdinova & Chertoprud, 2023 
Copepoda: Harpacticoida: Canthocamptidae 
Отмечен в небольшом озере в окрестностях бухты Сомнительной: 

26.08.2021. 70°57'13.9"N 179°34'04.3"W. 

Новый вид, описанный для термокарстовых озер южной части дельты реки Лены. 

Наиболее близок к ранее известному B. minutus (Claus, 1863), но отличается деталями 

строения конечностей, расположением покровных сенсилл и пор, а также орнаментацией 

плавательных ног. Обнаруженные на острове экземпляры – единственная находка данного 

вида за пределами типового местообитания. Есть гипотеза, что микроракообразные севера 

Средней Сибири являются осколком фауны древней суши Берингии, которая в настоящее 

время частично затоплена Мировым Океаном. Находка одного и того же вида 

Bryocamptus abramovae в дельте реки Лена и на острове Врангеля подтверждает это 

предположение (Novikov et al., 2023). 
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7. ИХТИОФАУНА (У.В. Бабий) 
Специальных исследований не проводилось.  

13 августа отмечена горбуша Oncorhynchus gorbuscha в бухте Роджерс, в акватории залива 

Красина возле Чертова оврага наблюдали косяк мойвы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мойва в заливе Красина 
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8. ОРНИТОФАУНА  
8.1. Новые виды (У.В. Бабий) 
Не обнаружено. 

 
8.2. Мониторинг популяции белых гусей на о. Врангеля в 2022 году (В.В. Баранюк,  

П.С. Кулемеев) 

 

 Направления работ в 2022 году: 
-Мониторинг размножения (фенология гнездования, размер кладки, размер 

выводка и результаты размножения) белых гусей на о. Врангеля (WISG) на основной 

колонии в долине р. Тундровой и в малых колониях под покровительством белых сов. 

-Определение численности популяции и современного статуса врангельских белых 

гусей. 

-Определение структуры популяции (соотношение северных и южных), используя 

данные об окрашенности голов гусей. 

-Отлов и мечение белых гусей: 1000 птиц металлическими ножными кольцами 

США/ 

 Погодные условия. Зима 2021-22 годов на о. Врангеля была не многоснежной – по 

данным метеостанции в бухте Роджерса на долю снежных осадков пришлось около 50 мм, 

при этом основная часть осадков выпало во второй половине зимы. Температурный 

режим мая, по данным метеостанции в бухте Роджерса, был на 2.6° выше средней: норма 

среднемесячной температуры мая: -5.1°, а фактическая температура по данным 

наблюдений: -5.0°. Самая низкая температура воздуха (-18.1°) была 2мая. Самая высокая 

температура воздуха (4.8°) была 26 мая. Норма суммы осадков в мае: 8 мм. Выпало 

осадков: 3 мм. Эта сумма составляет 41% от нормы.   Норма среднесуточной температуры 

июня: 1.2°C. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 0.9. Отклонение от 

нормы: -0.3°. Самая низкая температура воздуха (-3.6°) была 2 июня. Самая высокая 

температура воздуха (9.1°) была 30 июня. Норма суммы осадков в июне: 9 мм, выпало – 

10 мм. Эта сумма составляет 108%. 

Такие температуры воздуха в конце мая в сочетании с небольшим количеством 

снега обеспечили быстрый сход снега (50% - 25 мая) и благоприятные условия для 

гнездования. (Таблица 1, Рис. 2 Рис. 3, Рис. 4). Во время насиживания наблюдалось 

похолодание со снегом, однако это существенно не повлияло на продуктивность 

размножения гусей в этом году. В целом летний период 2020 года был холодным. 

На территории колонии в долине р. Тундровой 50% снегового покрова сошло уже к 

25 мая, а к 6 июня снег оставался только в понижениях (Таблица 1), что создавало очень 

благоприятные стартовые условия для гнездования гусей. Для мониторинга снежного 

покрова и фото-документации территории колонии была выбрана точка в верхней части 

склона долины в восточной части колонии с координатами N 71°15.951’ W179°50.921’. 

Панорамы колонии, представленные на Рис. 3. 
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Рис.1. Дневная температура воздуха в °C в мае 2022: зеленый цвет - средняя, красный – 

максимальная, голубой - минимальная. Точками отмечены рекорды дневных температур 

за период наблюдений 1926-2022 на метеостанции в бухте Роджерса. Цветные линии 

показывают средние соответствующих температурных показателей за период наблюдений 

(1926-2022) ( http://www.pogodaiklimat.ru).           

График хода температуры воздуха. 
Июнь 2022 г. 

 
 

Рис.2. Дневная температура воздуха в  ° C в июне 2022: зеленый цвет - средняя, красный – 

максимальная, голубой - минимальная. Точками отмечены рекорды дневных температур 

за период наблюдений 1926-2022 на метеостанции в бухте Роджерса. Цветные линии 
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показывают средние соответствующих температурных показателей за период наблюдений 

(1926-2022) ( http://www.pogodaiklimat.ru). 

 

 
Рис.3. Панорама центральной части колонии белых гусей в долине р. Тундровой 25 мая 

2022 г. Очень ранний паводок в р. Тундровой.  Фото В. Баранюк 

 

Таблица 1.  

Динамика схода снежного покрова (в %) на территории колонии 

белых гусей в долине р.  Тундровой в 2022 г. 

Район колони 16.05.22 21.05.22 25.05.22  

Мыс Север 40 75 20  

Мыс Юг 70 90 55  

Левобережье юг 45 80 20  

Левобережье север 66 80 20  

Правобережье юг 80 85 30  

Правобережье север 75 80 20  

Склон Пика верхний 40 23 12  

Склон Пик Нижний запад 50 65 45  

Склон Пика нижний 

восток 

66 65 55  

Долина руч. 

Сыроечковского запад 

80 92 75  

Долина руч. 

Сыроечковского восток 

70 80 65  

Левобережье новая 

территория 

92 92 72  

общая картина на 

колонии 

65 62 43  

 

Стационарная площадка для измерения глубины оттайки мерзлоты.   

В 2015 году для измерения глубины оттайки вечной мерзлоты мы заложили 

площадку в районе стационара Пик Тундровый.  Измерения производятся в радиусе 20 

метров от точки с координатами N 71° 17.789’ W 179° 47.817’. Точка отмечена колышком 

и в этой точке производятся измерения температуры почвы с использованием логгера 

(Рис. 5-6). Глубина оттайки мерзлоты и температура почвы, по-нашему мнению, является 

точными показателями, характеризующие условия гнездования. 
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Рис 4. Температура почвы  в районе стационара Пик Тудровый  с 20 апреля по 3 августа 

2022 г. по данным, полученным с использованием логгера. 

 

Для определения глубины оттайки мерзлоты мы использовали специальный щуп. 

Измерения проводились каждые 5 дней, начиная с 140 дня, в данном случае с 20 мая по 23 

июля. Для определения средней глубины оттайки на площадке делали 35 измерений в 

случайном порядке (Таблица 2). 

Для белых гусей, гнездящихся огромной колонией на большой территории, 

весенний период до 10 июня является очень важным, поскольку к этому времени 

заканчивается формирование гнездовой структуры. Глубина оттайки на этот период в 

2022г. была самой маленькой за весь период таких наблюдений - 14.81±0.56. Даже 

меньше, чем в холодном 2018 г. 2020 г. – 23.0±0.69 была на уровне благоприятного для 

гнездования 2017 года и достоверно выше года 2018 г. – года с поздней весной. (2019 г. – 

32.94±0.89,  в 2018 г. – 15.90±0.50, 2017 г. - 22.01±0.85  и в 2016г. - 28.79±0.67cm). 

Особенностью 2022 г. является очень теплая предпоследняя неделя мая, которая 

подготовила хорошие условия гнездования. Затем наступил затяжной холодный период. 

Хорошо для гусей, что он был практически без нового снега и гуси смогли 

воспользоваться уже освободившейся территорией.   

Таблица 2. 

Глубина оттайки на стационарной площадке Пик Тундровой в 2022 г. 

Календарный 

день 

N 

набл. 

Среднее Минимум Максим. Ст.откл. Станд. 

(ошибки) 

140 35 3,77 0,00 9,30 2,56 0,43 

145 35 5,23 0,00 10,40 2,62 0,44 

155 35 17,9 10,50 25,20 4,39 0,74 

160 35 14,8 6,0 21,0 3,3 0,56 

165 35 18,9 8,5 26,0 3,98 0,67 

170 35 20,5 12,0 30,0 4,52 0,76 

175 35 29,4 12,0 42,0 7,68 1,30 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0
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180 35 37,7 20,0 50,4 4,71 0,80 

195 35 60,6 44,2 74,7 7,53 1,27 

190 35 44,3 24,7 58,50 8,96 1,51 

200 35 62,2 46,1 78,1 7,28 1,23 

205 35 64,8 53,4 75,0 6,53 1,10 

 

Летний перид в 2022 г. в целом был самым холодным с 2015 года. К концу июля 

глубина оттайки достигла показателя в 64.8±1.1 см {lim 53.4÷73.7} (n=35), что на 15-20 см 

меньше обычных лет. 

Фенология и показатели гнездования. 
1. Первая регистрация на острове – 17.05.2022 

2. Первая регистрация на колонии в долине р. Тундровая – 17.05.2022 

3. Регулярные встречи – 20.05.2022 

5. Массовый прилет – 27-28.05.2022 

6. Начало гнездования, первые яйца – 26.05.2022 

7. Начало массового гнездования – 28.05.2022 

8. Начало инкубации – 28.05.2022 

9. Откочевка не размножающихся особей – 17-20.06. 2022 

10. Начало вылупления – 20.06.2022 

11. Массовое вылупление – 25-27.06.2022 

12. Уход первых выводков с колонии – 23.06.2022 

13. Массовый уход выводков с колонии – 26.06. 2022 

14. Уход последних выводков с колонии – 09.07.2022 

15. Подъем на крыло не размножающихся гусей в тундре Академии – 20.07.2022 

16. Первые вылеты из тундры Академии не размножающихся гусей – 25.07.2022 

17. Начало откочевки не размножающихся гусей из тундры Академии – 25.07.2022 

18. Начало пролета не размножающихся гусей по южной равнине – 30.07.2022 

19. Подъем на крыло птенцов – 05.08.2022 

20. Массовый пролет не размножающихся гусей по южной равнине – 04-05.08.2022 

21. Первые выводки на южной равнине – 08.08.2022 

22. Начало массового пролета гусей с выводками по южной равнине – 10.08.2022 

23. Последняя встреча гусей на острове – 18.09.2022 

По фенологии размножения 2022 год относится к ранним годам, с ранним 

вылуплением и ходом гусей. При заселении колонии гуси не испытывали дефицита 

гнездовой территории и заселили огромное пространство от долины р. Мамонтовой на 

юге до нижнего течения р. Тундровой на севере, в Тундре Академии.  При этом такие 

негативные явления как бросовые яйца и подкладывание яиц в чужие гнезда, массово 

проявлявшиеся в 2018 году, в 2022 г. были минимальны. Основное локальное место 

концентрации бросовых яиц в нынешнем году было в центральных частях колонии.  

Средняя кладка (среднее количество яиц в одном гнезде) на колонии в долине р. 

Тундровой составила – 3,73±0,02 (n=2985). Доля кладок с 4 яйцами – 46,1%. Это 

показатель отличных условий гнездования белых гусей в 2022 г. Распределение гнезд с 

разным количеством яиц представлено на Рис. 5 и по районам колонии в Таблицу 3 и 4. 
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Рис. 5. Распределение гнезд белых гусей с разным количеством яиц (N=2985) на колонии в 

долине р. Тундровой в 2022 г. 

 

Таблица 3  

Распределение гнезд с разным количеством яиц и выводков с разным количеством 

птенцов для выводков, покидающих колонию и улетающих с острова Врангеля в 2022 г.  

кол-во яиц/птенцов кладка выводок колония выводок остров 

1 13 210 389 

2 216 515 498 

3 913 889 496 

4 1377 942 268 

5 390 302 125 

6 53 105 49 

7 20 53 16 

8 3 25 10 

9  7 7 

10  6 3 

11  2 2 

12   2 

13    

 

 

Первые проклевки в яйцах белых гусей на основной колонии были отмечены 23 июня. 

Пик вылупления птенцов на колонии происходил 26-27 июня. 

 

Таблица 4  

Распределение гнезд с разным количеством яиц по районам колонии 

Район 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общий 

итог 

% с 

4 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4 5 6 7 8

к
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 г

н
е

зд

количество яиц

Распределение гнезд (N=2985) c разным количеством яиц 

на колонии белых гусей в 2022 г. 
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Левобережье 

Новая 

территория 

3 20 105 160 49 3 2 0 0 0 0 342 46,8 

Левобережье 

Север 

1 25 118 158 47 9 2 0 0 0 0 360 43,9 

Левобережье 

Юг 

1 11 100 168 33 6 3 1 0 0 0 323 52,0 

Мыс 5 35 107 180 50 14 6 1 0 0 0 398 45,2 

Склоны Пика 3 17 93 148 45 4 0 0 0 0 0 310 47,7 

Правобережье 

Север 

1 29 100 185 43 7 1 0 0 0 0 366 50,5 

Правобережье 

Юг 

3 22 95 104 27 1 2 0 0 0 0 254 40,9 

Руч. 

Сыроечковского 

3 29 108 133 52 8 2 0 0 0 0 390 34,0 

Новая 

территория Пик 

север 

1 28 87 141 44 1 1 1 0 0 0 304 46,4 

Общий итог 13 216 913 1377 390 53 20 3 0 0 0 2985 46,1 
 

 
Рис.6. Распределение количества птенцов в выводках белых гусей, покидающих колонию 

в долине р. Тундровой в 2020 году (n=2870). 

  

Количество птенцов в выводках, покидающих колонию (Рис. 6), было в среднем - 

3.45 ± 0.03 (n= 3059).  В 2022 году на основной колонии было отложено 937000 яиц и из 

них вылупилось 751500 птенцов, что составило 80.2% всей продукции колонии (в 2020 и 

2019  годах  проценты сохранности продукции в такой огромной колонии были близки и 

превышали 80 %)  

Подъём птенцов на крыло отмечен 5 августа. Уже 7 августа первые гусиные стаи с 

выводками из Тундры Академии потянулись в центральные и южные районы острова. 

Первые выводки на Южной равнине отмечены 8 августа, а массовый пролет 14 августа. 

Средний выводок на этот период составил  - 2.79±0.04 (n=1866). Распределение птенцов в 
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выводках представлено на рис.7.  Кроме этих семей, в учет попали 9 групп гусей так 

называемых садиков, где птенцы превалировали и не соотносились с родителями 

(adult/juveniles): 6/13, 4/13, 3/15, 2/18, 2/26, 0/8, 5/22, 2/15, 0/5 – в сумме 24 взрослый и 135 

птенцов. Встречаемость таких групп обычно возрастает к концу отлета гусей с острова. 

Наблюдателю необходимо было улетать с острова до окончания отлета гусей. Стоит 

отметить, что такие группы могут образовываться исключительно из птенцов и они важны 

для популяции в плане освоения новых территорий. Поскольку гусята не знают 

миграционных путей, то во время осенней миграции могут присоединяться к другим 

видам гусей и лететь на другие зимовки. 

Доля птенцов в улетающих с острова стаях составило 54.7%. В учет попали 2076 

гуся (983 ad + 1135 juv). Отношение ad/juv было равно 0.87.

 
Рис. 7. Распределение количества птенцов в выводках белых гусей, покидающих остров 

Врангеля в августе 2020 года (n=1575). 

 

Основные характеристики колонии и результаты размножения.   

В 2022 году белые гуси гнездились на огромной территории в 215,8 квадратных 

километров: от долины р. Мамонтовой на юге с выходом в Тундру Академии на севере от 

реки Медвежьей на северо-западе и р. Неизвестной на северо-востоке. Учитывая такую 

огромную территорию колонии, наземные трансекты с Севера на Юг в 2022 году мы 

проводили через 800 м. 

По данным наземных учетов* в колонии белых гусей в долине р. Тундровой в 

2022 году гнездилось 251240, при успехе гнездования 86.7%. Фактическая площадь** 

основной колонии белых гусей в 2022 году составила 17500 гектар. Средняя плотность 

гнездования составила 14.4 ± 0.04 гнезда на гектар. Фактическая плотность традиционно 

рассчитывалась для колонии, исходя из данных по трансектам с сегментом 8х125 метров, 

то есть учитывались только сегменты трансект, где было отмечено гнездование белых 

гусей. 
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Рис. 8. Наземные трансекты и границы гнездования белых гусей в районе основной 

колонии в долине реки Тундровой в 2022 г. 
* Основной учет проведен с 14.07.2022 по 10.08.2022. Обследовано 30200 га территории, наземные 

трансекты составили 208625 учетных метров. Получены данные  по всей колонии от водораздела рр. 

Тундровая и Мамонтовая, включая районы Тундры Академии (трансекты через 800 м).   

**Фактическая площадь колонии – это традиционный показатель площади колонии, используемый для 

характеристики колонии все предыдущие годы. Он вычисляется путем перемножения суммы количества 

сегментов (8х125м) наземных трансект, в которых было отмечено гнездование гусей, на коэффициент, 

равный 10 гектар при проведении трансект через 800 метров.   

 

Гибель гнезд белых гусей в 2022 г. в целом по колонии была также 

незначительной, но выше, чем хорошие годы – 13.3%. Концентрация брошенных гнезд 

была отмечена в наиболее плотных участках центральных районов колонии. Основная 

причина гибели гнезд в этом году была связана с холодной погодой и плохой вегетацией. 

Гусям просто не хватало корма, особенно в районах повышенной плотности. Самки 

просто бросали насиживать яйца. В новых районах колонии гнездование было с более 

низкой плотностью и такого явления массово здесь мы не наблюдали. 

В 2022 г. на о. Врангеля наблюдался рост численности леммингов, что сказалось и 

на размножении хищников, и прежде всего на размножении белых сов. Хищническая 

активность песцов наблюдалась лишь в нескольких районах колонии, на территориях 

размножения активных песцов: район ручьев Сыроечковского, Совиный, Прямой. Однако 

в целом на огромной колонии давление хищничества песцов было низким. Также как и в 

предыдущие годы, в 2022 г. отмечены заходы на колонию волков, росомах, а также стад 

овцебыков. Близкое присутствие быков вынуждает насиживающих гусей покидать свои 

гнезда. Незащищенные яйца в гнездах становятся легкой добычей бургомистров. Волки в 

2022 г. для логова использовали песцовую нору в среднем течении руч. Совиный, что 

находится в центре колонии, в 800 метров от наблюдательного домика. Бургомистры – 

разорили, расклевали большинство яиц, оставленные гусями на колонии. К прилету гусей 

на колонии уже концентрировалось около 100 бургомистров на территории традиционной 

колонии 

В 2022 г. на колонии белых гусей в долине р. Тундровой отмечен более высокий по 

сравнению с прошлым годом уровень гибель птиц от болезней. В 2020 году во время 

гнездования на колонии погибло 3360 взрослых птиц, однако это количество погибших 

составило всего 0,67% от общего количества гнездящихся птиц. 
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Количество гусей, гнездящихся за пределами основной колонии. 

В 2022 году численность леммингов была выше средней и, похоже, находилась в 

фазе роста численности. В связи с этим в разных частях острова гнездились белые совы. 

Небольшие колонии гусей образовывались рядом с гнездованием сов в долинах всех 

крупнейших рек острова. Однако их общая численность не превышала и 1% численности 

гусей на основной колонии. 

 

Численность популяции белых гусей о. Врангеля в 2022 г. 

Для определение весенней численности популяции, мы используем результаты 

учетов; 1) количества гнезд на основной колонии (и на малых колониях), 2) доли 

годовиков в весенней популяции и 3) доли годовиков в стаях неразмножающихся гусей.  

В весенней популяции 2022 года молодые птицы составили - 15,2% (n=1067) ; в 

стаях неразмножающихся гусей – 45,6%. 

Весенняя численность популяции рассчитывается по формуле: 

x = (b × y 2) / (y 2 – y 1), или х=b × (y2/(y2  ̶  y1)) 

где b – численность гнездящихся гусей (данные учётов на трансектах),  

 y 1– доля годовиков в популяции во время прилёта на колонию 

y 2 – доля годовиков в стаях неразмножающихся птиц. 

Исходя из данных учетов по соотношению годовиков в популяции и в 

неразмножающихся стаях, получаем y2/(y2-y1) = 1,50.  

По данным наземных учетов на основной колонии в долине р. Тундровой в 2022 

году было 251240 гнезд, что составляет 502480 взрослых птиц. Умножив это число на 1,50 

получим весеннюю численность в 753720 птиц. 

Таким образом, весенняя численность врангельской популяции в 2022 году 

оценивалась в 750000 особей. Из них 114500 птиц были годовиками. 

 

Соотношение бело-, желто- и красномордых гусей на колонии. 
В 2022 году мы уловили различия в продуктивности гусей двух популяций: 

поскольку Тихоокеанские гуси прилетели чуть раньше континентальных, и они чуть 

раньше начали размножаться, у них оказался достоверно больший средний выводок, 

среди гусей, покидающих колонию: 

Красномордые 3,68±0,06 (n=542) 

Желтые             3,48±0,06 (n=455) 

Белые                3,38±0,05 (n=764) 

Красные с белыми t =4,2 >2,0; красные с желтыми t=2,5>2,0 

Определение доли гусей темной морфы. 

Во время учета выводков гусей, уходящих с колонии, доля белых гусей темной 

морфы среди взрослых птиц составила 0,26 процента (6 самцов и 3 самки из 3522 

учтенных птиц) и среди птенцов - 0,24 процента (15 из 6164 учтенных птенцов). Этот 

процент повышается в сравнении с 2020 годом. 

 

Мечение белых гусей в 2022 году. 

В 2022 году мы проводили мечение 9-12 июля на озерах у подножия г. Кит. Мы 

пометили 1000 гусей из без птенцовых стай. Среди отловленных гусей 86 птиц уже были 

окольцованы. Данные мечения в электронном виде представлены в заповедник. Работы по 

отлову и мечению гусей проводили Василий Баранюк, Павел Кулемеев, Константин 

Артамонов, Леонид Зайка. 

 

Заключение: 
- Весенняя численность врангельской популяции белых гусей в 2022 году оценивалась в 

750 тысяч особей. 
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-  Условия гнездования для белых гусей на о. Врангеля в 2022 г. были очень 

благоприятными: после не многоснежной зимы была ранняя весна, что привело к 

быстрому освобождению гнездовой территории и гуси не испытывали дефицита мест 

гнездования. Однако лето было холодным с запоздалой вегетацией и часть гусынь 

бросила насиживание. 

- Популяция белых гусей острова Врангеля продолжает увеличивать свою численность. 

- По данным наземного учета в 2022 г. на колонии в долине р. Тундровой было 251240 

гнезд, фактическая площадь колонии составила 17500 гектар. Средняя плотность 

гнездования была 14.4 гнезд на гектар. 41% всех гусей гнездилось к северу от г. Пик 

Тундровой, включая равнинную часть Тундры Академии. Гуси сейчас активно осваивают 

долину реки Медвежья на северо-западе и реки Лемминговой на юго-востоке. 

- В 2022 году на основной колонии было отложено 937000 яиц и из них вылупилось 751500 

птенцов, что составило 80,2% всей продукции колонии. 

-  Доля молодых птиц в стаях врангельской популяции на Североамериканских зимовках 

прогнозируется на уровне не менее 30%. 

 

Учетные данные по колонии и по мечению гусей в электронном виде переданы в фонд 

заповедника. 

 

Приложение 1. 

Данные по учету гнезд на колонии по трансектам: 
 
0N – длина трансекты - 9625 метров. Представляют собой площадь 770 га. Удачных гнезд 

121, неудачных 25, трупов гусей 5, гнезд леммингов -0, 

Всего сегментов 77, сегментов колонии (с гнездами) 51, сегментов без гнезд-26 

Всего гнезд -146, с 0 '(плотность гнездования менее 10 гнезд/га) - 148,1. Площадь колонии, 

охваченная этой трансектой, – 510 га, общее количество гнезд 14810. 

Средняя плотность – 29,0 гнезд/га. 

Успех гнездования (121/146=) 82,9% 

 

4S – 9875 метров. Представляют собой площадь 790 га. Удачных гнезд 168, неудачных 32, 

трупов гусей 4 

Всего сегментов 79, сегментов внутри колони 54, сегментов без гнезд – 25, 

Всего гнезд – 200, с 0’ – 201,5. Площадь колонии – 540 га, общее количество гнезд 20150. 

Средняя плотность – 37,3 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (168/200=) 84,0% 

 

8S – 9625 метров. Представляют собой площадь 770 га. Удачных гнезд 156, неудачных 20, 

трупов - 6, гнезд леммингов -1. 

Всего сегментов 77, сегментов семьи 50, сегментов без гнезд – 27 

Всего гнезд – 176, с 0’ – 177,2. Площадь колонии – 500 га, общее количество гнезд 17720. 

Средняя плотность – 35,4 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (168/200=) 88,6% 

 

12S – 7000 метров. Представляют собой площадь 560 га. Удачных гнезд 102, неудачных 

13, трупов -  2, гнезд леммингов -9. 

Всего сегментов 56, сегментов семьи 47, сегментов без гнезд – 9 

Всего гнезд – 115, с 0’ – 116,8. Площадь колонии – 470 га, общее количество гнезд 11680. 

Средняя плотность – 24,9 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (102/115=) 88,7% 
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16S – 9000 метров. Представляют собой площадь 720 га. Удачных гнезд 80, неудачных 14, 

трупов = 3, гнезд леммингов -10. 

Всего сегментов 72, сегментов колонии 51, сегментов без гнезд – 21. 

Всего гнезд – 94, с 0’ – 96,1. Площадь колонии – 510 га, общее количество гнезд 9610. 

Средняя плотность – 18,8 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (80/94=) 85,1% 

 

20С – 8625 метров. Представляют собой площадь 690 га. Удачных гнезд 39, неудачных 8, 

трупов - 3, гнезд леммингов -24. 

Всего сегментов 69, сегментов колонии 27, сегментов без гнезд – 41. 

Всего гнезд – 47, с 0’ – 47,3. Площадь колонии – 280 га, общее количество гнезд 4730. 

Средняя плотность – 16,9 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (39/47=) 83,0% 

 

24С – 3375 метров. Представляют собой площадь 270 га. Удачных гнезд 20, неудачных 6, 

трупов - 1, гнезд леммингов -2. 

Всего сегментов 27, сегментов колонии 15, сегментов без гнезд – 12 

Всего гнезд – 26, с 0’ – 26,9. Площадь колонии – 150 га, общее количество гнезд 2690. 

Средняя плотность – 17,9 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (20/26=) 76,9% 

 

28С – 1875 метров. Представляют собой площадь 150 га. Удачных гнезд 15, неудачных 1, 

трупов - 0, гнезд леммингов -0. 

Всего сегментов 15, сегментов колонии 12, сегментов без гнезд – 3 

Всего гнезд – 16, с 0’ – 16. Площадь колонии – 120 га, общее количество гнезд 1600. 

Средняя плотность – 13,3 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (15/16=) 93,8% 

 

32С – 750 метров. Представляют собой площадь 60 га. Удачных гнезд 2, неудачных 1, 

тушек 0, гнезд леммингов -0. 

Всего сегментов 6, сегментов колонии 3, сегментов без гнезд – 3 

Всего гнезд – 3, с 0’ – 3. Площадь колонии – 30 га, общее количество гнезд 300. 

Средняя плотность – 10,0 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (2/3=) 66,7% 

 

4N– 5125 метров. Представляют собой площадь 410 га. Удачных гнезд 86, неудачных 9, 

трупов -1, 

гнезда леммингов -0. 

Всего сегментов 41, сегментов колонии 25, сегментов без гнезд – 16, 

Всего гнезд – 95, с 0' – 95,3. Площадь колонии – 250 га, общее количество гнезд 9530. 

Средняя плотность – 38,1 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (86/95=) 90,5% 

 

8N – 7375 метров. Представляют собой площадь 590 га. Удачных гнезд 83, неудачных 12, 

трупов гусей -3, 

гнезда леммингов -4. 

Всего сегментов 59, сегментов колонии 390, сегментов без гнезд – 20, 

Всего гнезд – 95, с 0' – 95,6. Площадь колонии – 390 га, общее количество гнезд 9560. 

Средняя плотность – 24,5 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (83/95=) 87,4% 
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12N – 10125 метров. Представляют собой площадь 8100 га. Удачных гнезд 133, неудачных 

24, трупов -7, 

гнезда леммингов -2. 

Всего сегментов 81, сегментов колонии 64, сегментов без гнезд – 17, 

Всего гнезд – 157, с 0’ – 158,2. Площадь колонии – 640 га, общее количество гнезд 15820. 

Средняя плотность – 24,7 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (133/157=) 84,7% 

 

16N – 8250 метров. Представляют собой площадь 660 га. Удачных гнезд 129, неудачных 

18, трупов - 6, 

гнезда леммингов -1. 

Всего сегментов 66, сегментов колонии 57, сегментов без гнезд – 9, 

Всего гнезд – 147, с 0’ – 148,8. Площадь колонии – 570 га, общее количество гнезд 14880. 

Средняя плотность – 26,1 гнезда на 1 га. 

Успех гнездования (129/147=) 87,8% 

 

20N – 6625 метров. Представляют собой площадь 530 га. Удачных гнезд 77, неудачных 14, 

трупов - 4, 

гнезда леммингов -3. 

Всего сегментов 53, сегментов колонии 31, сегментов без гнезд – 22, 

Всего гнезд – 91, с 0' – 91,3. Площадь колонии – 310 га, общее количество гнезд 9130. 

Средняя плотность – 29,5 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (77/91=) 84,6% 

 

24N – 4250 метров. Представляют собой площадь 340 га. Удачных гнезд 45, неудачных 9, 

трупов-0, 

гнезда леммингов -0. 

Всего сегментов 34, сегментов колонии 20, сегментов без гнезд – 14, 

Всего гнезд – 54, с 0’ – 55,2. Площадь колонии – 200 га, общее количество гнезд 5520. 

Средняя плотность – 27,6 гнезд на 1 га. 

Успех гнездования (45/54=) 83,3% 

 

Количество гнезд на Колонии от Пика до южных границ – 147 730 гнезд. 

 

28N – 8125 метров. Представляют собой площадь 650 га. Удачных гнезд 62, неудачных 10, 

трупов-3, 

гнезда леммингов -3. 

Всего сегментов 65, сегментов колонии 44, сегментов без гнезд – 21, 

Всего гнезд – 78, с 0’ – 79,8. Площадь колонии – 440 га, общее количество гнезд 7980. 

Средняя плотность – 18,1 гнезда на 1 га. 

Успех гнездования (68/78=) 87,2% 

 

32N – 9375 метров. Представляет площадь 750 га. Удачных гнезд -128, неудачных- 23, 

трупов -7, 

гнезда леммингов -3. 

Всего сегментов 75, сегментов колонии 51, сегментов без гнезд – 24, 

Всего гнезд – 151, с 0’ – 152,2. Площадь колонии – 510 га, общее количество гнезд 15220. 

Средняя плотность – 29,8 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (128/151=) 84,8% 

 



70 

 

 

 

36N – 10750 метров. Представляет площадь 860 га. Удачных гнезд - 108, неудачных - 17, 

трупов - 7, 

гнезда леммингов -13. 

Всего сегментов 86, сегментов колонии 52, сегментов без гнезд – 34, 

Всего гнезд – 125, с 0’ – 127,1. Площадь колонии – 520 га, общее количество гнезд 12710. 

Средняя плотность – 24,4 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (128/151=) 86,4% 

 

40N – 13875 метров. Представляют собой площадь 1110 га. Удачных гнезд 120, неудачных 

18, трупов-6, 

гнезда леммингов -17. 

Всего сегментов 111, сегментов колонии 76, сегментов без гнезд – 35, 

Всего гнезд – 138, с 0’ – 140,4. Площадь колонии – 760 га, общее количество гнезд 14040. 

Средняя плотность – 18,5 гнезд на гектар. 

Успех гнездования (120/138=) 87,0% 

 

44N - 13375 метров. Представляют собой площадь 1070 га. Удачных гнезд 163, неудачных 

14, трупов - 3, 

гнезда леммингов -13. 

Всего сегментов 107, сегментов семьи 81, сегментов без гнезд – 26, с 0.3 – 6. 

Всего гнезд – 177, с 0’ – 178,8. Площадь колонии – 810 га, общее количество гнезд 17880. 

Средняя плотность – 22,1 гнезда на гектар. 

Успех гнездования (163/177=) 92,1% 

48N – 13375 метров. Представляют собой площадь 1070 га. Удачных гнезд 128, неудачных 

20, трупов -2, 

гнезда леммингов -12. 

Всего сегментов 107, сегментов колонии 72, сегментов без гнезд – 35, с 0.3 – 9. 

Всего гнезд – 148, с 0’ – 150,7. Площадь колонии – 720 га, общее количество гнезд 15070. 

Средняя плотность – 20,9 гнезд на 1 га. 

Успех гнездования (128/148=) 86,5% 

 

52N – 13625 метров. Представляют собой площадь 1090 га. Удачных гнезд 62, неудачных 

7, трупов -4, 

гнезда леммингов -8. 

Всего сегментов 109, сегментов колонии 45, сегментов без гнезд – 64, с 0.3 – 6. 

Всего гнезда - 69, с 0 ' - 70,8. Представляют колонию Areal - 450 гектаров, общее 

количество гнезд 7080. 

Средняя плотность - 15,7 гнезда на гектар. 

Успех гнезда (62/69 =) 89,9% 

 

56N - 7375 метров. Представляют ареал 590 гектаров. Успешные гнезда 38, безуспешно 0, 

трупов - 0,  гнезда леммингов -0. 

Всего сегментов 59, сегменты колонии 29, сегменты без гнезд - 30, с 0,3 - 5. 

Всего гнезда - 38, с 0 ' - 39,5. Представляют колонию - 290 гектаров, общее количество 

гнезд 3950. 

Средняя плотность - 13,6 гнезд на гектар. 

Успех гнезда (38/38 =) 100,0% 

 

60N - 6750 метров. Представляют ареал 540 гектаров. Успешные гнезда 31, безуспешно 4, 

трупов -1, гнезда леммингов -2. 

Всего сегментов 54, сегменты колонии 19, сегменты без гнезд - 35, с 0,3 - 2. 
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Всего гнезда - 35, с 0 ' - 35,6. Представляют колонию  - 190 гектаров, общее количество 

гнезд 3560. 

Средняя плотность - 18,7 гнезда на гектар. 

Успех гнезда (31/35 =) 88,6% 

 

64N - 6750 метров. Представляют ареал 410 гектаров. Успешные гнезда 32, разоренные 5, 

трупы-2, гнезда леммингов -5. 

Всего сегментов 41, сегменты колонии 18, сегменты без гнезд - 23, с 0,3 - 2. 

Всего гнезда - 37, с 0 ' - 37,6. Представляют колонию Areal - 180 гектаров, общее 

количество гнезд 3760. 

Средняя плотность - 20,9 гнезд на гектар. 

Успех гнезда (32/37 =) 86,5% 

 

68N - 5250 метров. Представляют ареал 420 гектаров. Успешные гнезда 12, безуспешные 

4, трупов гусей -1, гнезда леммингов-2. 

Всего сегментов 42, сегменты колонии 8, сегменты без гнезд - 34, с 0,3 - 1. 

Всего гнезда - 16, с 0 ' - 16,3. Представляют колонию Areal - 80 гектаров, общее 

количество гнезд 1630. 

Средняя плотность - 20,4 гнезда на гектар. 

Успех гнезда (12/16 =) 75,0% 

 

72N - (последний. На север нет гнезд) 5250 метров. Представляют ареал 420 гектаров. 

Успешные гнезда 5, разоренные 1, трупы -1, гнезда лемминга -2. 

Всего сегментов 42, сегменты колонии 6, сегменты без гнезд - 36, с 0,3 - 1. 

Всего гнезда - 6, с 0 ' - 6,3. Представляют колонию  - 60 гектаров, общее количество гнезд 

630. 

Средняя плотность - 10,5 гнезд на гектар. 

Успех гнезда (5/16 =) 83,3% 

Количество гнездо на колонии от Пика на север - 103 510 гнезд.  

Всего - 251 240. 
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Рис. 9. Распределение плотности гнездования белых гусей на колонии в долине р. 

Тундровой в 2022 г. 
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Рис. 10. Распределение разоренных гнезд на колонии в долине р. Тундровой в 2022 г. 
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8.3. Черная казарка (В.В. Баранюк) 
Специальных исследований не проводилось. В течение сезона единичные казарки 

гнездились на р. Наша возле гнезд белых сов.  

 

8.4. Гага обыкновенная (В.В. Баранюк) 
Специальных исследований не проводилось. В течение сезона небольшое 

количество гаг гнездилось на р. Наша возле гнезд белых сов совместно с казарками и 

белыми гусями.  

 

8.5. Шилохвость (В.В. Баранюк) 

Первая встреча – 26 мая (Гнездовье). 

 

8.6.Поморники (В.В. Баранюк) 
8.6.1. Средний поморник 
Первая встреча – 21 мая (Гнездовье). 

Достоверно гнездились в 2022 году. В долине р. Наша в выводковый период 

территориальные пары птиц этого вида встречались приблизительно через каждые 2 км 

пути. 

 

8.6.2. Длиннохвостый поморник 
Первая встреча – 25 мая (Гнездовье). 

 

8.6.3. Короткохвостый поморник 
Первая встреча – 26 мая (Гнездовье). 

 

8.7. Воробьиные (В.В. Баранюк) 
8.7.1. Пуночка 
Во время затяжного холодного летнего периода некоторые пуночки бросали кладки 

(Гнездовье). Кроме того, не было отмечено признаков второго («летнего») цикла 

гнездования, что мы наблюдали в более тёплые сезоны последних лет. 
 
8.7. Кулики (В.В. Баранюк) 
8.7.1. Камнешарка 
Первая стая камнешарок (20 птиц) отмечена 20 мая (Гнездовье). 
 
8.7.2. Тулес 
Первая встреча – 23 мая (Гнездовье). 

 
8.7.3. Чернозобик 
Первая встреча – 25 мая (Гнездовье). 

 
8.7.4. Дутыш 
Первая встреча – 25 мая (Гнездовье). 

 
8.7.4. Исландский песочник 
Первая встреча – 26 мая (Гнездовье). 

 

8.8. Белая сова (В.В. Баранюк) 
Белые совы в небольшом количестве гнездились в разных частях острова. В долине 

р. Наша отмечены три гнездящиеся пары белых сов, и здесь же в небольшом количестве 
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гнездились белые гуси, обыкновенная гага и единично черные казарки. В среднем течении 

р. Мамонтовой (ручьи Перкаткун, нижнее течение руч. Хрустального и руч. Веселого) 

отмечено 6 случаев гнездования белых сов. Два гнезда сов отмечены в долине руч. 

Сыроечковского и в горной части долины р. Медвежьей. В горной части долины р. 

Тунровой, в пределах колонии белых гусей гнездилось 4 (возможно 5) пар белых сов.  

Были также отмечены совы на гнездовании в долинах рек Неизвестная и Лемминговая. 

 
8.9. Ворон (В.В. Баранюк) 

В 2022 году отмечено две пары воронов. 25 апреля наблюдали брачные полеты в 

районе мыса Пролетарский. А также пара воронов традиционно гнездилась в районе 

«Прижимов» на колонии белого гуся в долине р. Тундровой.  

 
8.10. Канадский журавль (В.В. Баранюк) 

Первая встреча – 21 мая (Гнездовье). 
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9. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  
В 2022 г. отмечено присутствие всех наземных видов млекопитающих, 

населяющих о. Врангеля. Отмечен зашедший в 2019 г. на территорию острова Врангеля 

бурый медведь. Из морских млекопитающих отмечен тихоокеанский морж, кольчатая 

нерпа, лахтак, серый кит. 

 
9.1. Новые виды 
Не обнаружено 

 

9.2. Лемминги (В.В. Баранюк, У.В. Бабий)  
В 2022 г. на о. Врангеля после двух лет депрессии отмечен рост численности с 

явным преобладанием сибирского лемминга над копытным: 2–2,5 балла по 5-балльной 

шкале (средняя численность). Это сказалось на размножении хищников, и прежде всего на 

размножении белых сов. Плотность зимних гнезд по результатам учета на модельном 

участке «Гнездовье» составила 0,47 гн/га (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение плотности зимних гнезд леммингов на модельном участке 

«Гнездовье» в долине р. Тундровой в 2022 г. (по результатам трансектного учета, с 

сегментами шириной 8 м, длиной 125 м) 
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9.3. Белый медведь (Д.В. Васильев) 
 

Характеристика климата и ледовой обстановки 
Ледовая обстановка вокруг острова за летне-осенний период 2022 года 

характеризуется плотным покрытием – сплоченностью до 7 баллов практически до конца 

августа. Согласно данным ААНИИ, сплоченность льдов образовала сплошное покрытие 

практически через весь пролив Лонга (см. выше). Подобно, ситуации с ледовым 

покрытием в 2021 году. Только в конце августа, начале сентября в проливе возникли 

достаточные условия для прохода транспортных судов.   

Как и отмечалось в прошлые сезоны наблюдений, ледовое покрытие в течении года 

повлияло на сезонный выход белого медведя на территторию острова Врангеля. При этом 

численность группировки животного на суше увеличилась в сравнении предыдущим 

годом наблюдений.  

 
Характеристика кормовой базы 

Достаточность кормовой базы для белого медведя в первую очередь определяется 

соответственно наличием лежбищь обитающих в акватории морских млекопитающих, 

останков туш выброшенных на берег животных. При отсутствии доступной добычи в 

прибрежной части, основу питания составляют мелкие млекопитающие, скопления 

леминга, и растительный покров. 

За период наблюдений 2022 года по южному побережью острова Врангеля были 

зафиксированы останки моржа, в 20 км от мыса Уэринг.  

Нужно отметить, что береговые лежбища, в течение сезона Тихоокенским моржом 

не образовывались. Ледовая обстановка в 2022 г. позволила животным не выходить на 

сушу. Для отдыха и кормления животными формировались небольшие – до 30-50 особей 

ледовые залежки.  

За время наблюдений не было встречено худых и истощенных животных, за 

исключением ряда случаев встреч худых самок после выхода из берлоги. Средний 

показатель упитанности составляет 3,03, что указывает на достаточно благоприятные 

кормовые условия для медведей в 2022 году.  

 
Данные по численности популяции белого медведя на острове Врангеля  

Как указывалось, выше, за период наблюдений 2022 года (с января по декабрь) 

отмечено уменьшение кол-ва встреч особей белого медведя. За отчетный период 

зафиксировано всего 223 особи, в том числе семейные группы медведиц с медвежатами 

различного возраста. Близко к результатам наблюдений 2021 года (264 встречи).  

Количество идентифицированных семейных групп с медвежатами различного 

возраста составило 43 встречи. Вцелом количество встречь семейных групп находится 

более или менее на одном уровне в 5 летнем ряду наблюдений – от 41 до 59 встреч. 110 

особей из общего количества наблюдений остались неопределенными по полу по 

различным причинам. 

 
Встречи медведей и размер новорожденных выводков в весенний период  

Во время вскрытия берлог и выхода семейных групп, с 14 марта по 10 апреля 

проводился маршрутный и стационарный учет на модельных участках заповедника в 

районе Центральных гор (рис. 1).  

Работы на восточном побережье острова, включающим два традиционных 

модельных участка Уэринг (16 кв.км, рис. 2) и Пиллар (25 кв. км, рис. 2). База (кордон 

«Уэринг») расположена непосредственно в границе модельного участка Уэринг и в 10 км 

от участка Пиллар (рис. 2). Не были проведены, по логистическим причинам. 
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Район работ в Центральных горах, с базированием на кордоне «Красный Флаг», 

включает модельный участок в верховье р. Кларк, включающий две части, примерной 

площадью 25 и 30 км
2
. Район работ представляет собой систему сопок, изрезанных 

руслами ручьев и рек. 

В результате учетных работ обнаружено всего 16 берлог, в том числе 12 берлог в 

районе Центральных гор. Одна берлога была отмечена на южном склоне горы Аттертон 

09.03.2022 года. 

 

 
Рис.1 Модельные участки проведения весенних учетов родовых берлог на острове 

Врангеля  

 

 
Поиск берлог с помощь. БПЛА 

 
Описание параметров и статуса берлоги 

Рис. 2 Работы по учету берлог на модельном участке в районе Центральных гор в 

2022 году 

 

В период с марта по май встречено всего 23 семейные группы с медвежатаами 

отчетного года. Зафиксирована 1 самка без выводка. Всех животных наблюдали 

непосредственно. Одна самка встречена с 3-мя медвежатами, что достаточно редко в 

естесственных условиях. В последние годы, в течение года фиксируется 1-2 встречи самок 
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с тремя медвежатами. В большей части наблюдаются выводки по 2 медвежонка. Средний 

показатель на всю выборку 1,73 медвежонка.  

Следует отметить, что величина выборки не достаточна для объективной 

характеристики рождаемости в данном году, однако тенденция рождения и выхода 

медвежат более одного говорит о благоприятных условиях. 

За время наблюдений смертности отмечен один случай гибели новорожденного 

медвежонка, когда, медведица сама задавила детеныша. 

Встречи одиночных зверей зарегистрированы в кол-ве 8 особей, в основном это 

взрослые самцы и не определенные по полу животные.  

 
Численность и распределение медведей в летне-осенний период  

Первая встреча белого медведя на суше острова Врангеля зарегистрирована 

05.08.2022 г. Начиная со второй половины августа, встречи медведей на берегу носили 

более или менее регулярный характер.  

При оценке общего количества зарегистрированных животных и демографического 

состава группировки белых медведей в районе острова Врангеля в летне-осенний период 

2022 года учитывались встречи на льдах и на суше. Повторные встречи медведей были 

минимизированы.  

Как отмечалось выше, ввиду ледовой обстановки вокруг острова в 2022 году, 

присутствие животных на суше не такое плотное, как в отдельные годы наблюдений. 

Ледовая обстановка, также повлияла на прохождение акватории туристическими судами. 

Таким образом, данные о встречах белого медведя на прибрежных льдах в 2022 году 

отсутствуют. 

Распределение численности группировки белого медведя по террритории суши 

острова, схоже с таковым за предыдущие годы наблюдений. При этом, учитывая меньшее 

количество выхода животного на сушу наибольшаяя встречаемость отменчена в 

традиционных районах наблюдений. Так за летне-осенний сезон большее число встреч 

зафиксировано по южному берегу острова, в западной части. Вероятно, связано это также 

с более плотным ледовым покрытием акватории, и подходом сплошного льда к берегу 

острова, что позволяло зверю беспрепятственно перемещаться со льдов на сушу и 

обратно. Традиционно, плотно распределение животных по восточному берегу, и 

прилегающим косам. 
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Рис. 3. Пространственное распределение берлог, обнаруженных в 2022 году 

 

Распределение численности и возрастных категорий медведей по районам о. 

Врангеля отражено в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 

Распределение численности белого медведя по районам о. Врангеля 

 Наименование сектора N Ad M AdF 
AdF/C
0 

AdF/C
1 Ad Un  

Suba
d 

Мыс Блоссом 
 

7 
6 1 - - - - 

Южный сектор (включая 

прибрежный горный 

массив и побережье) 

87 

11 3 27 6 40 - 

Западный сектор 

(включая прибрежный 

горный массив и 

побережье) 

36 

9 1 8 3 14 1 

Северный берег - - - - - - - 

Восточный берег 24 11 6 3 - - 4 

Внутренние районы 48 - 2 23 10 13 - 

Окрестности с. 

Ушаковское  

21 
9 5 7 - - - 

Остров Геральд - - - - - - - 

Прибрежные льды - - - - - - - 

N 223 46 18 68 19 67 5 
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% 100 20,6 8,1 30,5 8,5 30,1 2,2 
        

Описание численности популяции белого медведя в пределах острова Врангеля 

произведено с разделением территории острова на сектора в зависимости от 

географической приуроченности наблюдаемой части острова. По этому принципу 

выделены южный берег, северный берег, западный берег, восточный берег, внутренние 

районы, также отдельно выделены районы традиционного скоплений моржа: остров 

Геральд, Мыс Блоссом, Кордон Сомнительная и прибрежные льды. 

Очевидно, что численность медведей в местах лежбищ моржа включена в 

численность определенного сектора наблюдений. 

Демографическая категория на период наблюдений, была определена для 156 

особей белого медведя (70 % от общего кол-ва встреченных животных). Небольшой 

процент идентификации. 

В выборке идентифицированных по полу медведей в 2022 году наибольший 

процент в летне-осенней группировке, как и в предыдущие сезоны наблюдений 

составляют самки с медвежатами – 39 %. При этом, самки с медвежатами сеголетками 

составляют 30 % от всех животных.  

Доля одиночных взрослых самок составила 8 %. Данное значение приближено к 

среднему за 5 лет наблюдений. При этом, увеличение доли одиночных самок в сравнении 

с предыдущими сезонами может говорить о цикличности естественных биологических 

процессов, влияющих на условия создания потомства. 

По данным весенних наблюдений новорожденных медвежат отмечено больше. 

Можно предположить, что семейные группы переходили на прибрежные сплоченные 

льды.  

Количество и размер выводков разных возрастов, встреченных в весенне-летний 

период, представлены в таблице 2.  

Наблюдения 2022 года не позволяют дать достоверную оценку по кол-ву выводков 

самок, залегающих непосредственно в пределах острова. Однако данные упитанности 

встреченных семей говорят о благоприятных условиях для роста потомства на территории 

острова. В среднем показатель упитанности по всем категориям встреч составляет 3 балла. 

Таблица 2 

Количество и размер выводков белых медведей 

Возраст 

N 

выводков 

N 

медвежат 

N 

FF1 

N 

FF2 

N 

FF3 

Средний 

выводок 

Co 41 68 15 25 1 1,65 

1Y  19 19    1,00 

 

Смертность белых медведей  
За сезон 2022 года зарегистрирован 4 случая гибели белого медведя. При 

проведении осенних маршрутных учетов обнаружены трупы медведей в районе косы 

Бруч, косы Андрианова и мыса Фомы. Также останки белого медведя отмечены на косе 

Сомнительная в районе заброшенного маяка. 

 
Приходы медведей к поселку Ушаковское.  
В течение всего периода наблюдений зафиксировано 15 встреч белого медведя в 

пределах с. Ушаковское и прилегающей береговой линии. Небольшой пик встречаемости 

животных в окрестностях поселка приходится на сентябрь – октябрь 2022 года, при этом 

проход к берегу носил в основном кратковременный характер. Группировка медведя, 

доавольно быстро покинула территорию суши. В начале октября 2022 года, на внутренний 

берег, бухты Роджерса (непосредственно на границе с с. Ушаковское), выкинуло труп 
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тихоокеанского моржа, данное событие незамедлительно, спровоцировало скоплениена 

данном участке 6 особей белого медведя. 

 

9.4. Песец (Баранюк В.В.) 
Численность песцов в целом по острову была ниже средней. Их хищническую 

активность по отношению к гнездящимся белым гусям наблюдали лишь в нескольких 

частях колонии, на территориях размножения активных песцов. Однако в целом на 

огромной колонии давление такого хищничества было низким. 

 
9.5. Лисица 
Не отмечена 

 

9.6. Росомаха (Бабий У.В.) 
В течение сезона росомах визульно наблюдали на Южной равнине. Кроме того 

отмечено сразу две особи на трупе овцебыка в районе г. Томас 16 февраля. По данным 

фотоловушек, росомахи встречались в 8 районах острова (рис. 2). Численность островной 

популяции оценивается в 5-7 особей. 

 
Рис. 1. Встречи росомах на острове Врангеля в 2022 году 
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Рис. 2. Встречаемость росомахи в некоторых районах острова по данным 

фотоловушек за 2022 год 
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Рис. 3. Кордон «Средняя Неизвесиная» 

 
Рис. 4. Кордон «Верхняя Гусиная» 

 

9.7. Серый волк (Кулемеев П.С., Бабий У.В., И.И. Пластинин) 

В течение года регистрировались как одиночные особи, так и группы (от 3 до 7 

зверей). Встречались как особи с типичной серой окраской, так и темные (черные) - 

волко-собачьи гибриды. 

Численность волка составляет около 15-25 особей. По данным фотоловушек, волки 

встречались в 10 районах острова (рис. 1).В настоящее время животные сформировали 

несколько участков (вероятно разделение произошло по принципу семейных групп). 

Участки расположены в районах мыса Уэринг, г. Атертон, логово в среднем течении р. 



85 

 

 

 

Гусиная, Безымянные горы, логово в районе г. Тундровая. Размеры группы различные – от 

трех до  шести особей. 

Гибели волков не отмечено. Учитывая, что на острове сформировалась популяция 

волчье-собачьих гибридов с высокой численностью, которая может оказывать 

существенное негативное влияние на фауну острова (гнездовую колонию белых гусей, 

создавать серьезную опасность для семейных групп белых медведей при выходе из 

берлог), необходимо предусмотреть меры регуляции. 

 
Рис. 1. Встречи волков на острове Врангеля в 2022 году 

 

 
Рис. 2. Встречаемость волка в некоторых районах острова по данным фотоловушек 

за 2022 год 
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Рис. 1. Кордон «Томас» 
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Рис. 2. Кордон «Сомнительная» 

 
Рис. 3. Кордон «Верхняя Неизвестная» 
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Рис.  4.  Высоты Гавайи 

 
Рис. 5. Кордон «Верхняя Гусиная» 

 

9.8. Бродячая собака 
Бродячих собак в тундре не наблюдали. 
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9.9. Ластоногие и китообразные 
9.9.1. Тихоокеанский морж (П.С. Кулемеев) 

В 2022 году не береговой полосе лежбища моржей не формировались, так как лед 

стоял в проливе Лонга до начала октября.  

 
 

 
Рис. 1  Залив Красина 

 

В рамках проекта «Мониторинг популяции тихоокеанского моржа в районе острова 

Врангеля» на двух животных установлены спутниковые передатчики. Дата установки: 15 

и 27 августа. 
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.  

Рис. 2. Самка с установленным спутниковым датчиком. 

 

 
Рис. 3. Трек перемещения, полученный от метки № 221604 

Дата последнего сообщения полученного от метки № 221604, установленной – 

02.10.2022 г. Район последнего сообщения - мыс Ванкарем. 
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Рис. 4. Трек перемещения, полученный от метки № 221605 

Дата последнего сообщения полученного от метки № 221605, установленной – 

11.10.2022 г. Район последнего сообщения - мыс Инкигур. 

9.9.4. Серый кит 
Отмечен во время учетов белых медведей с БПЛА в сентябре. Зфиксированы 

встречи в районе  мыса Пролетарского, косы Андрианова, косы Чичерина. Всего 4 

регистрации.  

 
9.10. Северный олень (П.С. Кулемеев) 

За весь период наблюдений в 2022 г. не было встречено ни одной особи северного 

оленя. На сегодняшний момент, продолжается, начавшееся с 2005- 2006 гг. снижение 

численности. К 2018 г. – численность оценивалась в 150- 200 особей и вероятно значения 

численности были завышены. Начиная с 2019 г. не было отмечено ни одного животного. В 

2021 г. за весь период работы на острове был встречен всего 1 одиночный самец. 

Учитывая имеющуюся тенденцию к снижению численности, мы полагаем, что 

численность северного оленя на острове Врангеля на сегодняшний момент не превышает 

100 особей. 

Причиной снижения численности северного оленя на острове Врангеля явился 

комплекс факторов, связанных между собой. Это в первую очередь неблагоприятные 

погодные условия в период 2004-2005 гг., ограничившие доступ к кормовому ресурсу, что 

для островных северных оленей является одним из основных лимитирующих факторов. 

Площадь концентрации погибших в 2004 г. оленей - 2389,5 км
2
, примерно 30% 

всей площади пастбищ пригодных для оленей. Мы предполагаем, что гололедные явления 

затронули всю территорию острова Врангеля, но были выделены области максимального 

значения плотности павших животных: восточная часть равнины Тундры Академии и 

северная часть Восточного плато. Спутниковые снимки зимних и весенних 

сезонов.2000-2021 гг. показали, что указанные участки – участки поздних сроков 

снеготаяния, а снимки 2004-2005 гг. - наличие в Тундре Академии и на полого-наклонной 

предгорной равнине участков без сдувов снега с грунта. Наличие таких участков 

указывает на глубокий снежный покров в этих районах и наличие в его толще настовых 

корок, препятствующих формированию раздувов. В предшествующие годы, когда 

популяция северного оленя острова Врангеля развивалась устойчиво, такие участки 

сдувов были отчетливо видны на снимках. Вероятно, позднезимняя - ранневесенняя 

миграция животных к местам их гибели, была вызвана опытом использования ими 
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пастбищ в меняющихся микроклиматических условиях. Ранние заморозки и оснежение, в 

этих районах могли препятствовать переувлажнению ветошных кормов в этой части 

острова, в поисках которых мигрировали, не нашедшие достаточных для пропитания 

пастбищ на западе Тундры Академии животные. 

Второй гипотезой концентрации погибших оленей на северо-востоке острова 

Врангеля является максимальная сохранность кустистых лишайников именно в этой части 

заповедника. Спутниковые снимки 2007 г. показали отдельные хорошо сохранившиеся 

островки лишайниковых и мохово- лишайниковых тундр, являющихся самые 

перспективными для оленей в периоды сильных морозов, чередующихся с оттепелями. 

Возможно, ради смены типа кормов в условиях зим-весен 2004-2005 гг. олени 

переместились на северо-восток Тундры Академии. Но их пространства были перекрыты 

столь глубоким снегом, что добыть корм животные оказались не в состоянии. 

Обследование погибших животных показало, что период 2004-2005 гг. погибла 

наиболее продуктивная часть популяции (самцы 6 лет, и самки в возрасте от 3 до 7 лет): 

самцы после гона не смогли набрать нужных физических кондиций для успешной 

зимовки, второй этап массовой гибели оленей характеризовался отходом взрослых самок 

и телят. Все это отрицательно сказалось на воспроизводстве популяции в дальнейшие 

годы. 

Кроме того, изучение демографической структуры показало, что доля взрослых 

самцов в популяции к 2010 г., составляла 5,9%. Как было показано на популяции 

сайгаков северного Прикаспия такое количество самцов старшей возрастной группы не 

может обеспечить успешное покрытие самок, что в свою очередь приводит к спариванию 

самцов младших возрастных групп и в итоге деградации популяции. Также после 2005 г. 

наблюдалось снижение значения приплода. При благоприятных для оленя условиях 

(период с 1982 по 2003 гг.), приплод в среднем составлял 26,6%. В период 2007-2012 гг. 

среднее значение приплода составляло уже 9,3%. Также после 2005 г. стал снижаться 

максимальный размер стада. Уменьшалось также количество встреченных стад, а в 2018 г. 

было отмечено единственное стадо, размер которого составил 33 особи.  

Влияние на численности оленя без сомнения оказали волки, повторно заселившие 

остров Врангеля, и появившиеся здесь волчье- собачьи гибриды. Рост численности волков 

наблюдался в период снижения численности оленей на острове. Если в 1995 г. отмечались 

единичные особи, то к 2005 г. на острове Врангеля обитало уже 10-15 волков. 

Также фактором, оказавшим влияние на состояние популяции северного оленя 

является реинтродуцированный в 1975 г. овцебык. Исследования обнаружили 

перекрывание рационов копытных острова Врангеля, что указывает на возможную 

напряженность их трофических связей. При этом овцебык, будучи лучше приспособлен к 

изменениям механических свойств снежного покрова и доступности подснежных 

растительных кормов в условиях 2004-2005 гг. не только сохранил свою численность, но и 

к сегодняшнему моменту увеличил свою численность. Идентичная картина наблюдалась 

на острове Банкс в 80-90е гг. когда из-за гололедных явлений произошло сильное 

сокращение популяции оленей с 8 до 3 тысяч, при этом в популяции овцебыков было 

отмечено существенное увеличение численности. 

Численность северного оленя острова Врангеля оценить не представляется 

возможным. При существующей тенденции роста популяции овцебыка, увеличении 

численности волка и волчье-собачьих гибридов, отсутствии возможности перехода оленей 

с материковой части (за время существования заповедника таких случаев не наблюдалось) 

популяция северного оленя на острове Врангеля сохраниться не сможет. Северные олени 

в 2022 году не встречались. Предположительно, этот вид можно исключить из списка 

видов, обитающих на острове Врангеля. 

9.11. Овцебык (П.С. Кулемеев) 



93 

 

 

 

Обследование популяции овцебыков проводилось в период с апреля до середины 

октября 2022 г. В связи с отрывочностью представленных данных и отсутствием 

проведения целенаправленных маршрутных учетов в летний период, можно оценить 

только уровень приплода. 

При обнаружении стада животных подсчет животных, определение полового и 

возрастного состава стад проводились методом визуального наблюдения с помощью 

бинокля с 12-кратным увеличением, с помощью GPS определялись координаты, 

производились фото-видео съемки для последующего уточнения. В популяции были 

выделены следующие возрастные категории: сеголетки, в возрасте одного года (годовики), 

двухлетние, трехлетние и взрослые животные. Определение полового и возрастного 

состава стад проводили с минимального расстояния, при котором звери могли спокойно 

стоять или пастись, не реагируя на наблюдателя. Половая принадлежность определялась 

только для взрослых особей, старше 3 лет по форме рогов. Возрастные группы 

определялись по линейным размерам тела животного, степени развития рогов. 

Приплод оценивался как количество телят на 100 самок 3 года и старше. 

Маточными, мы называем стада, состоящие в основном, из самок с разновозрастным 

молодняком. 

Всего за весь год сотрудниками заповедника зарегистрировано 45 стад 

животных и одиночных животных, наблюдалось 1346 животных. Количество встреч и 

встреченных животных сопоставимо с данными предыдущего года, что может 

рассматриваться как стабилизация численности популяции. Найдены останки 6 погибших 

взрослых, старше 3 лет овцебыков. 

 

Демографические параметры популяции. 
Демографическая структура популяции оценивалась только по данным 

44 встреч животных, одиночных и в стаде. Для 344 животных достоверно 

определена половозрастная принадлежность. Из них 60 особей – половозрелые быки, 

одиночные и в самцовых группах, 282 особей - маточные стада (стада, состоящие в 

основном из самок с разновозрастными телятами). Отмечено 11 маточных стад. 

Демографический состав стад овцебыков, зарегистрированных в 2022 г. представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Демографический состав стад овцебыков 

% Общее 

кол-во 

Одиночные  

самцы и 

самцовые 

группы 

 

маточные стада 

самцы взрослые самки 

взрослые 

телята 3 

года 

телята 2  

года Годовики сеголетки 

60 45 121 40 22 21 33 

00 42 

17,5 13,2 35,4 11,7 6,4 6,1 9,7 

 

Дата появления телята – 14.04.2022 г. Приплод в 2022 г. составило 13,2%, 

выживаемость телят генерации 2021 г. составила 35,5%. Среднее количество животных в 

стаде по результатам наблюдений за весь год с января по октябрь - 24 особи (n=45 lim 7 до 

60). 

Животные предпочитают центральную и западную части острова. Полученные в 

ходу учетных работ сведения о распределении овцебыков по территории острова 

соответствуют многолетним данным и сведениям из литературных источников. 

За 2022 г. обнаружены останки 6 погибших в текущем году овцебыков (5 

самцов, 1 самка). Отход среди овцебыков рассчитывался для взрослой части популяции, 



94 

 

 

 

как доля встреченных павших от числа учтенных взрослых животных, и составил в 2022 г. 

1,7%, что значительно ниже среднего многолетнего значения отхода (4%). 

Достоверно подтвержденный случай добычи волками, либо волчье- собачьими 

гибридами – обнаруженный на правом берегу ручья Сыроечковского труп взрослой самки 

овцебыка. 

 
Рис.1. Труп самки овцебыка 

При этом очевидно, что на фоне снижения численности, а возможно, и полного 

исчезновении северного оленя на острове Врангеля пресс росомахи, волков и волчье-

собачьих гибридов на популяцию овцебыков должен возрасти. 

Численность овцебыков в заповеднике в 2022 г. составила 1000-1020 особей. В 

сравнении с предыдущими годами численность животных остается на стабильном уровне. 

Популяционные и демографические параметры популяции овцебыка существенно не 

отличаются от параметров 2-х предыдущих лет. 

В 2022 г. особенности распределения животных по территории острова 

Врангеля по имеющимся карточкам наблюдений не представляется возможным, так как 

смещение количества встреч в сторону увеличения на Южной равнине обусловлено как 

маршрутами движения наблюдателей, так и количеством поездок на этой территории. 

9.12. Бурый медведь (А.Р. Груздев, П.С. Кулемеев, И.И. Пластинин) 

Бурый медведь, впервые отмеченный на территории острова Врангеля в 2019 году, 

благополучно перезимовал очередную зиму. Зверь был отмечен фотоловушками в районе 

кордона Верхняя Гусиная 8 мая, далее на косе Сомнительной 28 мая, в июне на кордоне 

«Томас». Расстояние примерно 80-100 км. Животное перешло с восточной части острова 

на западную. Возможно, это связано с тем, что западная часть острвоа более благоприятна 

для обитания (богаче растительный покров, осенью наблюдается заход лососевых в реки, 

чаще встречается падаль овцебыков). Таким образом, можно констатировать, что бурый 

медведь освоил большую часть острова, пройдя с востока на запад.  
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Рис. 1 Кордон «Верхняя Гусиная» 

 
Рис. 2. Бурый медведь на косе Сомнительная 
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Рис. 3. Кордон «Томас» 
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11.АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА  
11.1. Регулирование численности и отстрелы животных (Д.В. Васильев) 

В 2022 г. регуляционные мероприятия не проводились. 
11.2.Транспортная нагрузка на территорию (Д.В. Васильев) 

В бесснежное время года все перемещения по острову осуществляются по 

галечным каменистым руслам рек. Традиционно используется техника на колесах низкого 

давления. Следует отметить, что передвижение крупного транспорта по территории 

острова сократилось, за счет отсутствия туристического потока и сокращения посещений 

научно-исследовательских групп, в результате введеных международных ограничений 

связанных с распространением вирусной инфекции COVID 19. 

Транспортная нагрузка, как и в прошлые отчетные периоды, носит по большей 

части локальный характер на участках интенчивного освоения территории сторонними 

организациями. К таким участкам относятся окрестности с. Ушаковское, высоты Гавайи.  

На рисунке 1 показано расположение технологического парка экологического 

взвода в окрестностях кордона Сомнительная 

 
Рис. 1. Расположение технологической базы (парка тяжелой техники) в 

окрестностях кордона Сомнительная. 

 

На рисунке 2 представлена схема повышенной транспортной нагрузки в 

окрестностях с. Ушаковсакое. 
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Рис. 2. Пространственное расположение участков интенсивного антропогенного и 

техногенного воздействия на окружающую в окрестностях с. Ушаковское 

 
11.3. Пребывание на заповедной территории сотрудников заповедника, научных 
экспедиций и кино-, фото-съемочных групп (Д.В. Васильев) 

На территории заповедника постоянно находились сотрудники отдела охраны в 

количестве 4-7 человек. С 20 апреля по 06 октября на о. Врангеля работал 1 сотрудник 

научного отдела. С 01.08.2022 по 27.09.2022 гг., на территории острова работал сотрудник 

стороннней организации по меченью особей Тихоокеанского моржа.  

В период с 20.04.2022 по 25.08.2022 гг. на базе кордона Пик Тундровый, работал 

привлеченный сотрудник по наблюдению за популяцией белого гуся.  

В период с 25.08.2022 по 27.09.2022 гг. На базе кордона Сомнительная, пребывала 

научно-исследовательская экспедиция «Умка-2022». Данная экспедиция доставлена 

вертолетом МИ-8. Состав экспедиции – 8 человек.  

11.4. Рекреационная нагрузка (Д.В. Васильев) 
Реакреационную нагрузку в 2022 году можно охарактеризовать как не 

существенную в сравнении с предыдущими годами – территорию острова посетила одна 

группа туристов численностью 12 человек, с доставкой вертолетом МИ-8. Туристы 

базировались на кордоне Неожиданная 1 сутки. С данной группой, проведена наземная 

экскурсия, с привлечением 2 ед. «Трэкол», по маршруту, кордон Неожиданная – кордон 

мыс Томас, в пределах русла реки Неожиданная.  

С августа по сентябрь 2022 года в акватории острова периодически проходило 

судно «Геннадий Цыганков». Также осуществлял заход НЭС «Михаил Сомов», 

обеспечивающий доставку грузов для метеостанции МГ-2 «Росгидромет», 

расположенную в окрестностях с. Ушаковское. НЭС «Михаил Сомов», осуществлял 

доставку сотрудников заповедника с территории острова. 

11.5. Нарушения почвенно-растительного покрова (Д.В. Васильев) 
В течение года отмечено разрушение береговой полосы в районе берега залива 

Красина (проезд на технике ограничен – происходит оползание берега на пляж, сужается 

ширина пляжа). 

Наблюдаются значительные нарушения почвенно-растительного покрова из-за 

увеличившегося периода оттайки вечной мерзлоты. Оползаний тундры, обвалов, оползней 

в подотчетный период не обнаружено. В местах регулярного проезда тяжелой техники 
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прошлых лет (периода освоения острова в советские годы), отмечаются эрозийные 

процессы, местами образуются ложбины поверхностного стока.  
 
11.6. Загрязнение территории заповедника и акватории охранной зоны (Д.В. Васильев) 

За период наблюдений 2022 года в акватории заповедника, и охранной зоне случаев 

разлива нефтепродуктов не выявлено.  

 

11.7. Нарушение заповедного режима  (Д.В. Васильев) 
В течении 2022 года, наиболее существенным фактом нарушения заповедного 

режима, являлся несанкционированный проезд техники по заповедной территории.  

Кроме того, остается не решенным вопрос утилизации твердых бытовых и 

пищевых отходов военной частью размещеной в окрестностях с. Ушаковское. На данный 

момент утилизация отходов происходит открытым сжиганием. При этом сжигание 

отходов такими объемами привлекает регулярное внимание крупных хищников. Так 

вблизи места утилизации отходов части ежегодно, особенно в осенний период, 

фиксируется порядка 15 особей белого медведя. 

Прочие нарушения, выявленные в течении отчетного периода связаны, с 

незконным занятием и захламлением территрории заповедника существующей военной 

часть.  

За отчетный период зафиксирован случай гибели гражданского лица, на 

территории заповедника. Данное происшествие произошло в период с 02.08.2022 – 

04.08.2022 гг. Расследование событий гибели человека проводит следственный комитет 

РФ. 

 
11.8. Очистка территории  (Д.В. Васильев) 

Как указывалось выше, на территории острова продолжена работа по ликвидации 

ущерба от прошлой хозяйственной деятельности (рис. 1). Однако, по погодным условиям 

и в связи с сложной ледовой обстановкой на период 2022 года, высадка экологического 

взвода не осуществлялось.  

 

 
Рис. 1 Участки скопления металлолома в окрестностях кордона Сомнительная (берег 

залива Красина) 
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Рис. 2 Место размещения пресса и накопления подготовленной к транспортировке 

бочкотары (кордон Сомнительная) 
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11. НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ. 
 
11.1. Необычные природные явления. 

Не зарегистрировано. 
 
11.2.Уникальные находки. 

Не зарегистрировано. 
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12. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ 
 
12.1. Научные исследования сотрудников заповедника. (Кулемеев П.С.) 

В 2022 г. сотрудниками заповедника выполнены исследования по следующим 

темам:  

1. Экология, состояние популяции и меры охраны белого медведя на о. Врангеля. Отв. 

исполнитель – Д.В. Васильев. 

2. Популяционная экология и мониторинг популяции белого гуся. Отв. исполнитель – В.В. 

Баранюк 

3. Популяционная экология и динамика численности копытных о. Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев, П.С. Кулемеев. 

4. Инвентаризация состояния естественного загрязнения рек и водотоков острова 

Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р. Груздев, В. Лаврушин 

5. Энтомофауна о. Врангеля и ее реакция на изменение климата Арктики. Отв. 

исполнитель – О.А. Хрулева. 

 

12.1.1. Инвентаризация состояния естественного загрязнения рек и водотоков 
острова Врангеля (В. Ю. Лаврушин, А.В.Ермаков, А. Р. Груздев, П.С. Кулемеев) 

 
Введение 
Ранее было установлено [Лаврушин и др., 2012], что воды рек острова Врангеля в 

различной степени испытывают влияние от естественных очагов загрязнения, связанных с 

особенностями геологического строения острова. В строении его гористой центральной 

части принимают участие породы палеозойского возраста, часто содержащие гипс и 

сульфидную минерализацию. В результате выветривания и выщелачивания этих 

отложений речная вода часто меняет цвет (появляются воды белого или красного цвета). 

При этом отмечается отчетливое загрязнение поверхностных вод сульфатами кальция (в 

местах выходов загипсованных пород), а в некоторых случаях железом, марганцем и 

тяжелыми металлами (в местах окисления сульфидной минерализации). Соответственно, 

учитывая особо охраняемый статус территории острова, его речные водотоки можно 

рассматривать в качестве естественной лаборатории, позволяющей рассматривать 

вопросы формирования водного и солевого баланса рек Арктики в связи с особенностями 

геологической обстановки и современными климатическими вариациями, а также реакции 

различных арктических биоценозов на вариации качества поверхностных вод. Кроме того 

водотоки острова Врангеля являются источниками питьевой воды для сотрудников 

Заповедника, представителей других организаций, присутствующих на острове, и 

туристов. Поэтому оценка качества питьевых вод в условиях климатических изменений и 

сезонной оттайки подстилающих пород имеет большое практическое значение. Все 

проведенные ранее исследования геохимических характеристик поверхностных вод 

носили разовый характер и не учитывали возможное влияние сезонных факторов 

гидрологического режима рек. Однако в течение гидрологического сезона показатели 

речного стока и их геохимические характеристики могут существенно меняться. Также 

могут меняться и изотопные характеристики О и Н воды, отражая вариации влияния на 

водный баланс рек вод различного генезиса. 

Цель исследования этапа 2022 г. была: проведение мониторинга качества 

поверхностных (речных) вод о. Врангеля и исследование изотопными методами 

элементов водного баланса рек в связи с имеющимися естественными и техногенными 

источниками загрязнения, а также сезонными и глобальными изменениями окружающей 

среды и климата. 

Программа данного исследования подразумевает продолжение режимных 

наблюдений и в следующие годы. В 2022 г выполнялись предварительные исследования, 
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целью которых было выяснение общих особенностей вариаций изотопных характеристик 

речных вод в течение гидрологического сезона. 

Основная часть 
1.1 Методика проведения исследований 

Для реализации программы научных исследований были проведены режимные и 

разовые наблюдения, включающие в себя отбор проб воды для изотопных исследований 

кислорода и водорода (δ
18

О, δ
17

О и δ
2
Н) и проб для определения солевого состава речных 

вод. Режимные наблюдения проводились на реках Тундровая и Наша (в районе 

Ушаковского) – там где были кордоны с возможностью постоянного проживания 

сотрудников заповедника. На этих реках в период с 25.05.2022 по 25.09.2022 г. было 

отобрано 6 и 11 проб воды, соответственно. Остальные реки опробовались от одного до 3-

х раз. Всего в 2022 г. было опробовано более 20 поверхностных водотоков (рис.1). 

Всего для изотопных и химических исследований было отобрано 46 проб воды.  

Определения значений δ17О, δ18О и δ2Н выполнялись на лазерном анализаторе 

изотопного состава воды Picarro 2140i. При анализе в качестве газа-носителя 

использовался азот. Из каждой пробы выполнялось 10 определений изотопных 

характеристик воды. Первые 3-5 определений отбраковывались из-за наличия эффекта 

памяти ячейки от предыдущей пробы. По оставшимся значениям вычислялись средние 

величины для δ17О, δ18О и δ2Н, а также величины среднеквадратичного отклонения. 

Значения последнего, как правило, были не хуже ±0.05, 0.1 и 0.3 ‰, соответственно. 

 
Рис. 1. Схема расположения пунктов опробования речных вод о. Врангеля. 

 

Результаты определений δ2Н, δ17О и δ18О приведены в ‰ относительно стандарта 

V-SMOW. 

Кроме того, в анализируемую базу данных были включены результаты разовых 

опробований рек, проводимых в предыдущие годы (начиная с 2007 г.) на факультативной 

основе (рис. 2). 
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Рис. 2.  Схема расположения пунктов опробования рек о.Врангеля, проведенного в 

2016 г. 

 

1.2  Результаты исследований 

Особенности солевого состава речных вод о. Врангеля 
Полученные в предыдущие годы данные подтвердили общие закономерности 

формирования солевого состава вод, что были установлены ранее. 

Например, по данным наших исследований было показано, что реки и ручьи 

центрального сектора южного побережья острова характеризуются умеренной (0.5< Мин. 

< 0.9 г/л) и низкой (< 0.5 г/л) минерализацией воды, в то время как в районе мыса Уэринг 

встречаются воды с минерализацией от 1 до 6.7 г/л (рассчитано по сумме солей). При этом 

основной вклад в состав солей вносят ионы SO4
2-

, Ca
2+

 и Mg
2+

, при несущественном 

влиянии на значение минерализации концентраций НСО3, Cl и Na. 

Несмотря на такие кардинальные различия в значении минерализации, воды всех 

исследуемых рек характеризуются близким химическим типом воды – все они относятся к 

группе вод SO4-Ca-Mg или SO4-Mg-Ca-типов.  

На рисунке 3 видно, что при низких значениях минерализации в составе воды 

доминирует ион Са
2+

, содержание которого стабилизируется или даже снижается при 

высоких содержаниях сульфат-иона. В то же время концентрация иона магния возрастает 

пропорционально концентрации сульфат-иона во всем диапазоне вариаций последнего. 

Очевидно, подобные зависимости отражают ограничение концентрации кальция при 

высоких концентрациях сульфат-иона за счет достижения насыщения раствора по гипсу 

(за счет его осаждения), и отсутствие такового для иона Mg
2+

 (т.к. сульфат магния имеет 

высокую растворимость >300 г/л). 

Также с концентрацией сульфат-иона коррелируются содержания Na, К, Li, Mn, Co, 

Ni, Sr, Re.  

В некоторых реках, где общая минерализация воды превышает 1.7-1.8 г/л 

(насыщение по гипсу при t = 0-10 
о
C), в воде отмечается присутствие повышенных 

концентраций тяжелых металлов Zn, Cu, Cd, Tl. Такая ассоциация сульфатов и тяжелых 

металлов указывает на поступление сульфатов и ионов тяжелых металлов из зон 

окисления сульфидной минерализации. Вместе с тем, корреляций сульфат-иона и 

концентраций тяжелых металлов установить не удается. Это связано с тем, что на 

растворимость тяжелых металлов в воде влияет не только концентрация сульфат-иона, но 

и величина рН речной воды (рис. 4). В нейтральной среде ионы тяжелых металлов 

переходят в менее растворимые гидратированные формы и, в конечном итоге, выпадают в 

осадок или сорбируются на поверхности минеральных частиц. 
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Рис. 3. Соотношение концентрации сульфатной серы (выражено в форме S) и 

концентраций ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 в речных водах о.Врангеля по данным опробования 2006-

2016 гг. 

 

 
Рис. 4. Взаимоотношение величин рН и концентраций меди в речных водах о. Врангеля 

 

В целом, наличие во всем диапазоне наблюдаемых минерализаций воды строгой 

корреляции между концентрациями ионов сульфата, магния и, в какой-то степени, 

кальция указывает на единые механизмы формирования солевого состава вод в пределах 

всего острова. 
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Режимные наблюдения за изменением качества воды 
В 2016 г. на острове впервые были проведены режимные исследования изменения 

солености речных вод, которые за тем были продолжены в 2022 г. Они были 

организованы на ручье Драги (м.Уэринг), р.Наша и на нескольких участках бассейна р. 

Красный Флаг. Продолжительность наблюдений варьировала от ~ 1 (в бассейне р. 

Красный Флаг), до 4-х месяцев (р.Драги и р.Наша). За это время на каждом посту 

наблюдения было выполнено от 3 до 6 замеров солености воды и ее температуры.  

На всех постах наблюдения была установлена одна и та же тенденция  - в начале 

сезона (в конце мая - начале июня), речная вода характеризовалась минимальными 

значениями минерализации воды с отчетливой тенденцией ее увеличения к концу сезона 

(рис. 5). В начале – в середине сезона (в течение месяца) на пунктах наблюдения, 

расположенных на р. Наша и в долине р.Красный Флаг, соленость воды в среднем 

возросла в 2-3 раза. В ручье Драги на мысе Уэринг минерализация воды за три месяца 

наблюдений возросла почти в 40 раз – со 120 мг до 4.6 г/л.  

Такая закономерность, очевидно, объясняется тем, что в начале сезона водное 

питание рек осуществляется в основном за счет ультрапресных вод, образующихся при 

таянии накопившегося за зиму снега. В это время реки характеризуются максимальной 

водообильностью и минимальной минерализацией (за счет сильного разбавления соленых 

вод талыми). В середине-конце сезона доля талых вод в водном питании рек снижается, и 

в нем начинают доминировать летние атмогенные (дождевые) воды, промывающие 

выходы коренных пород, и воды, образующиеся при оттайке многолетнемерзлых пород. 

Именно эти воды и могут содержать максимальное количество растворенных солей.  

Таким образом, проведенные режимные исследования показали, что общая 

минерализация и, соответственно, качество речных вод может довольно сильно меняться 

в течение летнего сезона, заметно ухудшаясь к его завершению. 

Региональные изменения качества воды в бассейнах рек и по площади острова.  

Замеры солености речной воды, выполненные в 2016 г на разных участках долин 

многих рек и ручьев острова, не выявили однозначных тенденций в изменении 

минерализации воды (эти промеры проводились практически одновременно, поэтому 

сезонные вариации солености, которые обсуждались выше, на них не влияли). В одних 

реках (р. Наша, Сомнительная, Хрустальный, Вьючный) более высокая минерализация 

воды отмечалась в верховьях, а в других – на устье (р.Хишники, Совиный, Пыркаткун, 

Неизвестная, Кларк). При этом, как правило, существенного (многократного) изменения 

минерализации воды, как в случае с режимными наблюдениями, не наблюдалось. Как 

правило прирост/снижение минерализации воды при переходе от верховья к устью реки 

составлял не более 25-50%. 

Совершенно очевидно, что те или иные тенденции изменения минерализации воды 

по течению рек определяются местами выходов коренных пород – источников 

компонентов солевого состава. 

Полученные в 2022 г результаты химических определений состава воды и замеров 

ее солености в различных частях острова, а также результаты исследований 2006-2016 гг. 

дают возможность получить представление также и о степени загрязненности речных вод 

на территории всего острова (рис. 6). Надо отметить, что поскольку определения 

солености и состава поверхностных вод выполнялись в разные годы и сезоны, то наши 

построения не учитывают в полной мере сезонный характер изменения солености речных 

вод (см. выше). Тем не менее, выбрав довольно грубую шкалу изменения минерализации 

вод, мы считаем, что приведенные на рисунке данные, в общем, позволяют получить 

представление о наиболее загрязненных (в плане качества речных вод) участках речной 

сети острова. При этом конечно надо учитывать, что в конце летнего сезона вероятность 

появления загрязненных сульфатами кальция и магния водотоков в несколько раз выше, 

чем в его начале.  
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Рис. 5. Результаты режимных наблюдений за изменением солености в реках о. 

Врангеля.   

 

Также необходимо заметить, что в качестве интегрального показателя степени 

загрязненности вод нами была выбрана их общая минерализация, которая при наличии 

данных о химическом составе раствора рассчитывалась как сумма солей, а в случае 

наличия только солемерных замеров использовались данные о солености, представленные 

в виде калибровки, обозначенным под № 442. Эти результаты лучше всего сочетались с 

данными оценки минерализации по химическому составу воды.  
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Рис. 6. Минерализация поверхностных вод о.Врангеля (построена по результатам 

химического опробования и замеров солености речных вод, выполненных в 2006-2016 гг). 

Пунктирными линиями показаны простирания осевых зон горных хребтов. 

 

  На карте распределения солености видно (см. рис. 6), что наиболее загрязненные 

участки рек обнаруживаются в районе мыса Уэринг и в верховьях рек (Красный Флаг, 

Тундровая, Неизвестная), берущих свое начало в пределах Северных Гор (северная часть 

острова). Здесь минерализация вод часто достигает максимальных значений (от 2 до 6.5 

г/л). 

На их фоне реки и ручьи южного побережья выглядят более чистыми (имеют 

меньшую минерализацию воды). Наиболее низкой минерализацией воды отличается вода 

рек Наша и Кларк (<300 мг/л), а также р. Хищников (мин. до 330 мг/л). Водосборные 

бассейны этих рек располагаются в основном на южном склоне Центральных Гор.  

В центральной части южного побережья воды рек и ручьев, берущих свое начало в 

Горах Минеева, характеризуются широким диапазоном значений минерализации воды – 

от 140 до 1960 мг/л. Такой большой диапазон солености вод может объясняться 

разновременным опробованием воды (влиянием сезонных факторов, см. выше). 

Например, в устье р. Сомнительная в 2007 г. была зафиксирована общая минерализация в 

1960 мг/л, а при солемерных замерах 2016 г. соленость воды здесь не превышала значения 

440 мг/л. То же самое можно сказать и о других водотоках этого участка побережья. 

Таким образом, приходится констатировать, что качество воды в реках и ручьях 

центральной части южного побережья острова подвержено сильным сезонным 

колебаниям. Если в начале сезона минерализация воды здесь невелика (<300 мг/л) и воды 

вполне пригодны для питья, то в конце лета содержание солей в воде может достигать 

почти 2 г/л. 

В западной и юго-западной части острова (р. Гусиная, Мамонтовая, Советская, 

Неожиданная) речная вода характеризуется в основном отличными (< 300 мг/л) и 

хорошими значениями минерализации (от 300 до 600 мг/л) воды. Только в одном из 

притоков р.Советской в 2006 г. был обнаружен ручей с аномально высоким уровнем 
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загрязнения воды (до 23 г/л). Ее генезис связывается с продуктами окисления зон 

сульфидного орудинения [Лаврушин, Груздев, 2012]. Впрочем, нельзя исключить 

вероятности того, что и здесь, как в центральной части южного побережья, качество 

речных вод может быть подвержено существенным сезонным вариациям. 

В целом, сопоставление карты минерализации вод (рис. 6) с геологической картой 

острова Врангеля [Остров Врангеля…, 2003], можно констатировать, что поверхностные 

водотоки с повышенной минерализацией воды (< 2 г/л) приурочены к полям 

распространения пород ранне-каменноугольного возраста (или к полям нерасчлененных 

толщ девон-ранне-карбонового возраста), в составе которых встречаются гипсы и 

доломиты. 

Более высокие значения минерализации воды (> 2 г/л) встречаются локально и в 

основном приурочены к зонам тектонического дробления и связанной с ними сульфидной 

минерализации.  
 

Результаты изотопных исследований О и Н воды 
По результатам опробования 2022 г. получены новые данные об изотопном составе 

кислорода и водорода водной фазы рек острова. Эти исследования показали, что значения 

δ
18

О в речных водах о. Врангеля меняются от -22.6 до -9.5 ‰, а δ
2
Н от  

-161 до -71 ‰.  

Если рассматривать всю выборку значений δ
18

О и δ
2
Н (рис. 7), то можно заметить, 

что фигуративные точки речных вод отклоняются от глобальной линии метеорных вод 

(линии Крэйга), формируя самостоятельный тренд с угловым коэффициентом 6.67. 

Очевидно, этот тренд представляет собой местную линию атмосферных осадков. Также 

значение полученного углового коэффициента довольно близко коэффициенту в 

уравнении линии испарения вод, который равен ~5 [Dansgaard 1964]. Таким образом, на 

первый взгляд, кажется, что в формировании изотопного состава речных вод важную роль 

играют водные массы, подвергающиеся активным процессам испарения. Учитывая 

климатические условия  острова Врангеля, такой вывод представляется маловероятным.  

Полученные предварительные материалы режимных наблюдений за изотопными 

характеристиками О и Н речных вод показали, что значения δ
2
Н  и δ

18
О меняются очень 

сильно и, вероятно, зависят от направления стока (север-юг) и длинны реки. В реке 

Тундровая значения δ
2
Н и δ

18
О в течение сезона менялись от -161 до -112 ‰ и от -22.6 до  

-14.8 ‰, соответственно, а в реке Наша – от -150 до -108 ‰ и от -20.9 до -14.6 ‰ (рис. 

1.2.6.). Таким образом, значения δ
2
Н и δ

18
О в исследуемых реках меняются в пределах 40-

50 и 6-8 ‰, соответственно, приобретая к концу лета характеристики, близкие к местным 

атмосферным осадкам. 
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Рис. 7. Изотопный состав кислорода и водорода речных вод о. Врангеля. Сплошной 

линией показана глобальная линия метеорных вод (линия Крэйга), пунктиром – местная 

линия метеорных вод, для которой получено уравнение, показанное на диаграмме. 
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Рис. 8. Режимные наблюдения за изменением значений δ2Н в воде рек Тундровая 

(б) и Наша (а). 

 

При этом р. Тундровая течет на север, а Наша – на юг, и протяженность р.Наша 

почти в 3 раза меньше р.Тундровой. Вероятно, такие различия в морфологии речных 

систем находят отражение и в изотопных характеристиках О и Н их вод. Например, в реке 

Тундровая отмечается постепенное (линейное) возрастание значений δ
2
Н и δ

18
О в течение 

всего гидрологического сезона, в то время как в Нашей – эти значения с начала резко и 

нелинейно возрастают и только потом приобретают линейную тенденцию (см. рис. 8). 

Также обращает внимание то, что средние значения δ
2
Н в р. Тундровая несколько ниже  

(-136 ‰), чем в р. Наша (-124 ‰). По-видимому, данные различия могут отражать 

различную роль снегового питания в водном балансе исследуемых рек. 

Заключение 
Проведенные в 2022 г. мониторинговые исследования качества и изотопного 

состава речных вод выявили ряд важных закономерностей: 

1. Анализ гидрохимических наблюдений показывает, что качество речных вод в течение 

гидрологического сезона может существенно менятся, ухудшаясь к его концу. Это 

выражается в росте общей минерализации воды к концу летне-осеннего сезона. 
2. Построена предварительная карта общей минерализации речных вод о. Врангеля. 
3. В течение гидрологического сезона отмечен устойчивый рост значений δ

2
Н и δ

18
О, что 

является отражением изменения в течение гидрологического сезона роли снеговых талых 

вод в водном балансе  рек. Самые изотопно-легкие воды  обнаруживаются в начале 

гидрологического сезона, когда роль талых вод максимальна. 
4. В течение гидрологического сезона для речных вод обнаруживаются сильные изменения 

значений δ
2
Н и δ

18
О с тенденцией их увеличения к концу сезона.  

Таким образом, проведенные в 2022 г. исследования показали, что разовое 

опробование речных вод о.Врангеля, проводимое в целях изучения изотопных и 

химических характеристик воды не может адекватно отражать изотопно-геохимические 

характеристики речного стока в сезонном срезе. Также наши исследования показали, что в 
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начале гидрологического сезона химические характеристики вод могут вполне 

соответствовать требованиям СанПиНа (2001), в то время как к его завершению их 

качество может меняться кардинальным образом.  

В 2023 г. предполагается продолжить режимные наблюдения за изотопными и 

химическими характеристиками воды с целью наращивания рядов наблюдения и 

выявления различий, обусловленных годовыми климатическими различиями. Кроме того 

будут продолжены работы по обновлению карты качества речных вод о.Врангеля. Также 

отдельной задачей будет являться исследование изотопного состава сульфатной серы – 

одного из основных компонентов загрязнения поверхностных вод.   
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12.2. Научные исследования сторонних организаций. 
12.2.1. Оценка воздействия накопленного экологического ущерба на природу острова 
Врангеля (М. П. Погожева) 

 

Введение 
Остров Врангеля расположен в Северном Ледовитом океане между Восточно-

Сибирским и Чукотским морями, находится на стыке западного и восточного полушарий  

и разделяется 180-м меридианом на две почти равные части. Отделен от материка 

(северное побережье Чукотки) проливом Лонга, шириной в самой узкой части около 140 

км. Административно относится к Чукотскому автономному округу. Входит в состав 

Федерального государственного природного заповедника «Остров Врангеля», 

организованного в 1976 г., с 2004 г. включён в список Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО, является самым северным среди всех объектов Всемирного природного 

наследия. Заповедник создан для охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов и объектов; организации и проведения научных исследований, 

включая ведение Летописи природы; осуществления экологического мониторинга; 

экологического просвещения (рис.1). Ценность объекта наследия острова Врангеля 

проявляется в том, что он представляет собой пример эволюционного развития 

разнообразных арктических природных комплексов — горных, равнинных и прибрежных. 

Это ярко выраженная автономная территория, которая развивалась в условиях полной 

изоляции, начиная со времени отделения острова от материковой суши. Наличие 

реликтовых видов эпохи неоплейстоцена, а также целого ряда эндемиков, около  

40 эндемичных видов и подвидов растений, насекомых, птиц и млекопитающих, 

разнообразие растительного покрова, смешение типично арктических и относительно 

южных (американских и азиатских) видов животных и растений, — всё это 

свидетельствует о богатой истории развитии островного природного комплекса.  
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Рис 1. Схема и границы заповедника «Остров Врангеля», расположение кордонов 

(Национальный атлас Арктики, 2017). 

 

Обеспечение экологической безопасности Арктики — одной из составляющих 

национальной безопасности, как совокупности природных, социальных, технических  

и других условий, формирующих качество и безопасность жизни и деятельности человека, 

и стабильное существование биосферы — важнейшая задача в освоении Севера  

в современных условиях. Стратегическими целями обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования являются сохранение окружающей 

природной среды и её защита, ликвидация экологических последствий хозяйственной 

деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата. На состояние безопасности в экологической сфере негативное 

воздействие оказывают интенсивное использование минерально-сырьевых, водных  

и биологических ресурсов, накопившиеся в прошлом проблемы деградации окружающей 

среды, сформировавшиеся регионы с высокими уровнями загрязнения земель, вод и 

атмосферного воздуха. Отдельная проблема Арктики — наличие мощных источников 

техногенного воздействия в результате освоения арктических территорий. На загрязнение 

различных компонентов природной среды Арктики влияют трансграничные переносы 

поллютантов. Сочетание процессов переноса на дальние расстояния, работ по освоению 

природных ресурсов и мероприятий оборонного характера привело к образованию в 

Арктике многочисленных экологических «горячих точек» и «импактных зон», где 

загрязнены воздух, почва, поверхностные и подземные воды, деградированы экосистемы. 

Загрязняющие вещества накапливаются в продуктах питания и традиционных кормах, что 

создает опасность для здоровья населения. Специфика Арктики такова, что серьезные 

локальные загрязнения могут при определенных условиях приобретать региональный и 

даже циркумполярный характер. Поэтому проблема загрязнения окружающей среды в 

Арктике находится в центре внимания всех арктических государств. Ее решение 

возможно только на основе развития международного сотрудничества и сложения усилий 

и средств всех заинтересованных сторон. К числу наиболее опасных и распространенных 

загрязнителей окружающей среды в Арктике относятся тяжелые металлы, нефтяные 

углеводороды, стойкие органические загрязнители, кислотообразующие вещества  

и радионуклиды (Диагностический анализ состояния окружающей среды Арктической 

зоны Российской Федерации, 2011).  
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Увеличение концентраций антропогенных примесей наиболее активно проявляется 

в зимние сезоны, что связано с увеличением выбросов загрязняющих веществ от 

урбанизированных территорий, особенностями циркуляции атмосферы над Арктикой  

и свойствами подстилающей поверхности в зимний период. В результате атмосферного 

поступления в Арктику загрязняющих веществ существенно ухудшается экологическая 

ситуация. Необходимы регулярные наблюдения и системные меры по регулированию 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу во всех промышленных районах 

арктического региона. Оценка выпадения атмосферных загрязнений на подстилающую 

поверхность показала значимость этого явления (по сравнению с речным стоком)  

в отношении загрязнения тяжёлыми металлами морских вод Северного Ледовитого океана 

и накопления их в морских животных и рыбопродуктах. Сопоставление с речным стоком 

показывает, что если основная масса Fe, Mn, Ni, Co, Cr поступает в океан с речным 

стоком, то для таких металлов как Pb, Hg, Cd, Zn и Cu атмосферный поток в 2-35 раз 

превышает речной сток в океан. 

По мере возрастания роли человека в Арктике максимально допустимые пороги 

чувствительности могут быть превышены и приближаться к критическим отметкам, а это 

значит, что они могут приводить к резким нелинейным изменениям в функционировании 

экосистем. 

Естественные экосистемы Арктики являются чрезвычайно уязвимыми к действию 

загрязняющих веществ в силу низкого уровня интенсивности масс- и энергообменов, 

замедленных процессов самоочищения, коротких пищевых цепей, способствующих 

быстрому перемещению токсикантов к конечным потребителям. Проблема защиты 

арктических экосистем от загрязнений и других негативных воздействий становится 

приоритетной в условиях расширения хозяйственной и иной деятельности в Арктике 

(Национальный атлас Арктики, 2017). 

До организации на острове Врангеля государственного природного заповедника 

были построены поселок-фактория и метеостанция, организовано отделение 

оленеводческого совхоза, сооружены вспомогательный аэродром и другие объекты. 

Ежегодно на остров завозились сотни тонн ГСМ, техника  

и оборудование, а также продовольствие. Активная деятельность на о. Врангеля 

прекратилась около 25-30 лет назад, село Ушаковское ликвидировано в 1998 г., 

регулярные полеты на остров прекратились. Из-за высокой стоимости ликвидации и 

вывоза оборудования и технологических отходов, в то время, было принято решение 

оставить их на территории острова. По предварительным оценкам общая площадь 

загрязненной различными отходами территории составляет 209 га и включает 23,5 тыс. т 

металлолома, 112 000 бочек, 36 единиц автотранспорта, 75 крупнотоннажных емкостей 

ГСМ, строительные и бытовые отходы, здания и сооружения различной степени 

разрушенности. В 2011 г. в рамках проекта «Первоочередные мероприятия по очистке 

арктической зоны РФ от загрязнений» организацией НО «Фонд полярных исследований 

«Полярный фонд» были проведены масштабные обследования по оценке районов 

прошлой хозяйственной деятельности на острове Врангеля. На обследованных участках 

были обнаружены многочисленные остатки зданий и сооружений технического и 

хозяйственно-бытового назначения, свалки металлолома, строительного и бытового 

мусора, брошенные автотранспортные средства, конструктивные элементы 

радиорелейной станции, эстакады с цистернами для хранения ГСМ, ГСМ в металлических 

бочках. Многие из этих объектов находились в критическом состоянии. Анализ 

полученных данных позволил сделать однозначный вывод  

о значительном уровне загрязнения и деградации почв в исследованных районах острова. 

Большая часть обследованной территории была загрязнена железными бочками, 

металлическими конструкциями, строительным и бытовым мусором.  
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Учитывая береговое расположение объектов инфраструктуры, бедный характер 

почв (песок, супесь, суглинок щебенистый) и большое количество осадков, выпадающих  

в течение года, таяние которых происходит в течение одного двух месяцев, можно было 

предположить, что большинство загрязняющих примесей должно поступать с талыми 

водами в прибрежные с островом районы Чукотского моря. Постоянными источниками 

загрязнения являются: 

- для нефтепродуктов и их особо токсичных компонентов (ПАУ и ЛАУ) 

резервуары и склады открытого хранения ГСМ в бочкотаре; 

 - для тяжелых металлов (цинк, медь, свинец, хром, кадмий и др.) различное 

технологическое оборудование или его части, отработанные технологические жидкости  

и масла, 

 - для ПХБ –  конденсаторы и трансформаторы в составе энергетического, 

аэродромного и локационного оборудования (в том числе станций ПВО) (НО "Фонд 

полярных исследований "Полярный Фонд", 2011).  

Понятие «накопленный вред окружающей среде» впервые закреплено 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: это вред, «возникший в 

результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению, 

которого не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме». Ежегодно в 

России, по данным Росстата, образуется около 100 миллионов тонн опасных отходов, 

существенная часть из них не обезвреживается и не утилизируется (Блоков, 2018). 

Согласно официальным документам, в стране уже накоплено от 40 до 100 миллиардов 

тонн отходов. Объекты накопленного вреда окружающей среде негативно влияют на 

состояние прилегающих к ним земель, подземных и поверхностных вод, атмосферного 

воздуха. Концентрации вредных веществ в них могут достигать сотен предельно 

допустимых концентраций (ПДК), а значит объекты накопленного вреда окружающей 

среде опасны для жизни и здоровья людей. В настоящее время пробелы в 

законодательстве не позволяют наладить эффективную работу по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде и недопущению их возникновения в будущем. 

В то же время, во исполнение программы ликвидации экологического ущерба, 

причиненного в результате предыдущей хозяйственной деятельности на территории 

острова Врангеля, ведутся работы по очистке территорий от загрязнений на острове 

Врангеля». За рабочие сезоны 2015-2021 годов было собрано и вывезено на материк для 

дальнейшей утилизации из района бухты Роджерс более 6000 тонн металлолома.  
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Рис. 2. Работы по утилизации бочек. Фото – М.С.Буданов. 

Тем не менее, существенно загрязненными по-прежнему остаются обширные 

территории острова, в основном в районах бухты Роджерс, бухты Сомнительная и мыса 

Гаваи. По экспертным оценкам, объем оставшегося металлолома на острове составляет 

более 21 тыс. тонн, что продолжает оказывать существенное негативное влияние на 

окружающую среду.  

Согласно п.28.10 раздела III Морской доктрины РФ от 31.07.2022 N 512, одной из 

стратегических целей национальной морской политики являются «сохранение морских 

природных экосистем», а в разделе V п.50 среди приоритетов национальной морской 

политики на Арктическом региональном направлении упоминаются: «проведение 

комплексных научных исследований состояния и загрязнения морской среды в Арктике  

в условиях активного антропогенного воздействия», «осуществление комплексной 

защиты природной среды арктических акваторий, находящихся под юрисдикцией РФ», 

«диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и о.Врангеля».  В разделе VI п.78 сказано, что «одним 

из приоритетов морской деятельности является обеспечение экологической безопасности 

морской среды, сохранение и восстановление морских экосистем» (Морская доктрина РФ 

от 31.07.2022 N 512). Большую часть территории заповедника о. Врангеля составляет его 

морская часть, соответственно перечисленные пункты Морской доктрины в полной мере 

относятся и к нему, а выполненная работа полностью отвечает приоритетам национальной 

морской политики.  

Для нейтрализации угроз в сфере экологической безопасности и рационального 

природопользования необходима объективная оценка масштабов угроз, их 

территориальная локализация, выявление особенностей и пространственных 

взаимозависимостей, ликвидация накопленного экологического ущерба. Данная работа 

представляет собой краткий обзор выполненных работ по оценке экологического 

состояния о. Врангеля во время полевого этапа в рамках научной комплексной 

арктической экспедиции, а также содержит предварительные рекомендации, предложения 

и планы работ по следующим этапам.  
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Рис 3. Следы антропогенной деятельности в районе бухты Сомнительная. 

 
Рис 4. Базовый лагерь в райное запланированной уборки и следы антропогенной 

деятельности в районе бухты Сомнительная 
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Рис 5. Емкости с топливом, бочки, разрушенные постройки и прочие объекты 

накопленного экологического вреда в районе м.Гаваи. 

 
Рис 6. Скопление бочек, поступление продуктов ГСМ в Чукотское море в районе 

м.Гаваи. 
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Рис. 7. Высоты Гаваи 
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Рис. 8. Обработка снимков при помощи программного обеспечения Аист Визир. 

 

Во время экспедиции в рамках первого этапа полевых работ было отобрано 67 

проб, из них 14 проб речной воды, 6 проб морской воды, 4 пробы снега, 26 проб грунта, 10 

проб биоты (образцов печени, шерсти и перьев павших животных и птиц) для 

дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов и стойких органических 

загрязнителей (СОЗ). Параллельно с этими работами, инспекторами заповедника 

проводился ежегодный «круговой» маршрут вокруг в сего острова (второй этап полевых 

работ) в ходе которого они также проводили отбор проб тех же компонентов природной 

среды следуя заданной методике.  

Таким образом, во время экспедиции 2022 г. удалось набрать большой материал и 

впервые получить результаты загрязнения различных компонентов природной среды 

этого района. Стоит также отметить, что в период выполнения полевых работ было 

найдено значительное количество павших животных и птиц, пробы с которых также были 

по возможности отобраны.  

Всего во время полевых этапов работ в различных частях острова было отобрано 

147 проб.  

Для всех тяжелых металлов приведены показатели, характеризующие предельные 

концентрации основных неорганических веществ, влияющих на качество питьевой воды, 

в результате проведения анализов в пробах были обнаружены 69 СОЗ 1-3 класса 

опасности. 

Представленная работа уникальна для всего арктического региона, подобные 

исследования ранее не проводились в этих районах. Они представляются особенно 

актуальными ввиду резкого ухудшения качества питьевой воды на острове в последние 

годы, зарегистрированных случаях падежа птиц и животных, отравления людей.  
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Рис. 9. Схема отбора проб. 

 

 

 
Рис. 10. Отбор проб речной воды. 
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Рис. 11. Речная вода с характерной “железистой” окраской. 

 
Рис.12. Отбор проб снега и морской воды.  
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Рис. 13. Отбор проб павших животных и птиц. 

 
Выводы 
Анализ фондовых данных и открытых источников об истории освоения о. 

Врангеля, загрязнении отдельных его районов, а также первичный анализ материалов, 

полученных в экспедиции, позволил сделать однозначный вывод о значительном уровне 

загрязнения, деградации экосистем и почв в отдельных исследованных районах острова, 

химический анализ проб компонентов природной среды полностью подтвердил эти 

выводы. Наибольшей антропогенной нагрузке подвержены территории в районе бухты 

Роджерс, бухты Сомнительная и мыса Гаваи. Несмотря на работы по ликвидации 

экологического ущерба на о.Врангеля в 2015-2019 гг. в рамках программы по очистке 

Арктики, обширные площади на территории заповедника по-прежнему остаются сильно 

загрязнены металлическими конструкциями, строительным и бытовым мусором, 

цистернами и бочками для хранения ГСМ разной степени деградации, ГСМ в 

металлических бочках, брошенными автотранспортными средствами и прочими 

отходами.  Все эти объекты накопленного экологического вреда, постепенно разрушаясь и 

деградируя оказывают существенный вред уязвимым арктическим природным 

экосистемам. Предполагается, что основными источниками поступления наиболее 
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опасных загрязнителей, таких как нефтепродукты (в том числе их особо токсичные 

компоненты ПАУ и ЛАУ), тяжелые металлы (цинк, медь, свинец, хром, кадмий и др.) и 

ПХБ служат резервуары и склады открытого хранения ГСМ в бочкотаре, различное 

технологическое оборудование и его части, отработанные технологические жидкости и 

масла, конденсаторы и трансформаторы в составе энергетического, аэродромного и 

локационного оборудования. Находясь преимущественно на южном берегу острова, 

большинство загрязняющих веществ поступает с талыми водами в прибрежные  

с островом районы Чукотского моря (пролив Лонга), являясь источником для 

последующего трансграничного переноса. Низкие темпы и степени разложения опасных 

загрязняющих веществ приводят к их накоплению в окружающей среде, растениях  

и животных, передаваясь по пищевым цепям к хищникам высшего порядка (белому 

медведю и человеку). Отмечались также и случаи прямого воздействия бытового мусора 

на животных – запутывание и застревание в консервных банках медвежат (ГПЗ «Остров 

Врангеля», 2017).  

 

 Рекомендации 
Учитывая заповедный статус обследованных территорий, уязвимость арктических 

экосистем и масштаб накопленного экологического вреда рекомендуется организация 

мероприятий по скорейшей очистке о. Врангеля, в особенности территорий, подвергшихся 

наибольшей антропогенной нагрузке - в районе бухты Сомнительная, бухты Роджерс  

и мыса Гаваи. Для прекращения процесса активного загрязнения уникальных экосистем о. 

Врангеля и среды обитания белого медведя, в первую очередь рекомендуется освободить 

территории от наиболее опасных источников поступления загрязнителей: складов 

открытого хранения ГСМ, технологического оборудования, отработанных 

технологических жидкостей и масел, конденсаторов и трансформаторов. Необходима 

также и уборка прочих объектов накопленного экологического ущерба: метеостанции, 

брошенных автотранспортных средств, металлических конструкций, строительного и 

бытового мусора.  

Учитывая сложные природно-климатические условия и ледовую обстановку в 

районе о.Врангеля в последние несколько лет, можно рекомендовать осуществлять работы 

по очистке острова в несколько этапов:  

1. Доставка в указанные районы острова контейнеров и необходимого 

оборудования для сбора и упаковки объектов накопленного экологического вреда во 

время благоприятных ледовых условий (июль-август) кораблями. 

2.  Доставка личного состава на остров для проведения работ по сбору, 

частичной утилизации и упаковки отходов (работы могут осуществляться в течение всего 

года) вертолетами или кораблями.  

3. Вывоз упакованных отходов и личного состава кораблями и вертолетами по 

окончании работ по уборке с острова объектов накопленного экологического вреда. 

 

Проводится камеральное детальное изучение полученных результатов химических 

анализов из лаборатории на содержание стойких органических загрязняющих веществ и 

тяжелых металлов. Ввиду своей уникальности эта работа может существенно расширить 

знания в области поступления, содержания, накопления и путях перемещения стойких 

опасных загрязняющих веществ и тяжелых металлов в различных компонентах природной 

среды о. Врангеля и в Арктике в целом. Выделение приоритетных загрязняющих веществ, 

представляющих опасность для здоровья животных и человека, обнаруженных в рамках 

этого исследования, поможет составить рекомендации для дальнейшего мониторинга 

арктических экосистем, в том числе, в результате эксплуатации и развития северного 

морского пути (СМП).   
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12.2.2. Беломедвежья перепись. Мониторинг белого медведя на острове Врангеля с 
использованием беспилотных летательных аппаратов осенью 2022 года (В.И. 

Черноок, А.Н. Васильев, И.В. Черноок, Н.Н. Черноок, В.А. Михалин, О.Н. Кревер, А.Р. 

Груздев, А.А. Кочнев) 

 

 

 

Введение 
 

Территория заповедника «Остров Врангеля» входит в ареал обитания чукотско-

аляскинской популяции белого медведя. 

В Перечне объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, белый медведь имеет категорию статуса редкости 3 (редкие), категорию 

статуса угрозы исчезновения объектов животного мира, характеризующих их состояние в 

естественной среде обитания, – У (уязвимые), категорию природоохранного статуса – I 

(требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и 

реализацию стратегии по сохранению  и (или) программы по восстановлению 

(реинтродукции) объекта животного мира и планов действий).  

Сведения о численности разных популяций белого медведя на территории России 

имеют разный срок давности и разную степень достоверности. Согласно результатам 

российско-норвежского авиаучёта белых медведей, проведенного в 2004 году, 

численность баренцевоморской популяции белого медведя достигала 2650 особей. 

Сведения о численности карской популяции белого медведя отсутствуют. Сведений о 

численности лаптевоморской популяции белого медведя нет; по экспертным оценкам 

1990 года она может составлять около 1000 особей. По результатам авиаучёта чукотско-

аляскинской популяции белого медведя, её численность в 2018 году составила около 3000 

особей.  

В настоящее время Арктика подвергается мощнейшему воздействию деятельности 

человека и потеплению климата. Это приводит к росту техногенного воздействия на 
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морские и наземные экосистемы и биоту, включая белого медведя и объекты его добычи. 

Одно из приоритетных мероприятий планируемых научных исследований – мониторинг 

белых медведей, населяющих Арктическую зону Российской Федерации и являющихся 

одним из индикаторов состояния окружающей среды Арктики, включающий оценку 

численности популяций. Такая оценка может быть реализована с использованием 

комплекса современных технических средств и методик, в сочетании с авиационными, 

спутниковыми и наземными данными. При мониторинге белых медведей оцениваются 

также иные параметры, характеризующие состояние белых медведей. 

Белый медведь является приоритетным объектом исследований в государственном 

природном заповеднике «Остров Врангеля» с момента его основания. Территория 

государственного природного заповедника «Остров Врангеля» представляет 

чрезвычайную важность для чукотско-аляскинской популяции белого медведя. 

Большинство взрослых самок чукотско-аляскинской популяции залегают в берлоги на 

островах Врангеля и Геральд. Для медведей, независимо от пола, возраста и 

репродуктивного статуса, остров Врангеля и остров Геральд являются единственным 

пристанищем в безледовый период. Ареал чукотско-аляскинской популяции белого 

медведя охватывает значительные ледовые акватории северной части Берингова, 

Чукотского и восточной части Восточно-Сибирского морей. В регионе Чукотского моря и 

на большей части ареала белого медведя потеря ледового покрова в связи с потеплением 

климата рассматривается как основная долгосрочная угроза виду, которая окажет 

негативный эффект на белого медведя на всем его ареале, так как морской лед имеет 

существенное значение при проведении охот белым медведем на морских 

млекопитающих. 

Научная экспедиция «Беломедвежья перепись» осуществлена в рамках 

федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» национального проекта «Экология», реализуемого Минприроды 

России, при финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель», в сотрудничестве с 

экспедицией РГО и Главкомата ВМФ «Умка 2022». 

Координация подготовки и проведения экспедиции выполнена ФГБУ 

«Росзаповедцентр» и АНО «Заповедный мир». Участниками экспедиции также стали 

представители ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», АНО 

«ЭкоФактор», ООО «СТЦ» (Специальный технологический центр), ООО «СИТ» 

(Современные информационные технологии), Государственного океанографического 

института (ФГБУ «ГОИН» Росгидромета), Института биологических проблем Севера 

ДВО РАН, Института водных и экологических проблем ДВО РАН. 

 

1. Цель и задачи авиамониторинга белого медведя 

на острове Врангеля 

 
Цель: 
Проведение мониторинга белого медведя, включая оценку численности белых 

медведей на острове Врангеля с использованием беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), оценка состояния группировки белых медведей на острове Врангеля и их 

местообитаний, которые синхронно с работами наземной группы по исследованию белого 

медведя позволят получить информацию о распределении и численности животных в 

осенний период. 

Задачи:  
1) Разработка и апробация нового метода учёта белых медведей – 

инструментального авиаучёта с использованием звена БПЛА с большой дальностью 

полётов и приспособленных к арктическим условиям. 

2) Актуализация сведений о численности, составе и размере группировок белого 
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медведя чукотско-аляскинской популяции на острове Врангеля, распределении белых 

медведей на острове Врангеля, оценка состояния белых медведей и их местообитаний. 

3) Получение данных по итогам этого пилотного проекта, которые позволят 

скорректировать планы дальнейших работ по мониторингу численности белых медведей с 

использованием БПЛА. 

4) Экологическая авиасъёмка побережья острова Врангеля. 

Сроки и этапы экспедиции: 
Май – декабрь 2022 г. 

I. Подготовительный этап: май - июль 2022 г. 

II. Экспедиционный этап: август - сентябрь 2022 г. 

III. Обработка и анализ результатов, подготовка отчёта: октябрь-декабрь 2022 г. 

Краткое описание этапов экспедиции: 
I. Подготовительный этап 

Подготовка авиасъёмочной аппаратуры, БПЛА-самолётов и программного 

обеспечения для проведения мультиспектральной авиасъёмки белых медведей. Разработка 

методики проведения работ по авиаучёту белых медведей на острове Врангеля на основе 

имеющегося опыта. Тренинг и инструктаж участников авиасъёмок. 

Получение необходимых разрешений и согласований для полётов  

на острове Врангеля. Проведение испытаний техники мультиспектральной авиасъёмки на 

тестовом полигоне в Санкт-Петербурге. Подготовка лётной экспедиции. 

II. Экспедиционный этап  

Доставка оборудования (500 кг) и участников авиаучёта на остров Врангеля. 

Обустройство площадки для взлёта и посадки 2-х самолётов «Орлан-10». Установление 

регулярной постоянной радиосвязи с военными и диспетчерами УВД (Управление 

воздушным движением). Проведение авиасъёмки белых медведей и мест обитания на 

острове Врангеля.  Оперативная обработка и анализ большого объёма данных 

авиационных съёмок. Контроль выполненных маршрутов самолётов, анализ качества фото 

и ИК материалов, дешифровка и обнаружение белых медведей на снимках. Объём 

авиаинформации, полученной за один съёмочный день, достигает 300 Гб (в том числе до 3 

тысяч фотоснимков). Копирование и архивирование полученных данных. Доработка 

новых маршрутов полётов и режимов работы авиасъёмочной аппаратуры по результатам 

оперативного анализа отснятых материалов. Ежедневное согласование работы БПЛА с 

МВД России и Минобороны России. Окончание полётов и организация возвращения 

экспедиции домой. 

III. Обработка и анализ результатов, подготовка отчёта  

Обработка и анализ всех материалов авиасъёмок, выполненных на острове 

Врангеля. Разработка и применение нейросетей для обработки десятков тысяч 

авиаснимков и мест обнаружения белых медведей. Получение данных о численности и 

распределении белых медведей на острове Врангеля. Разработка и формирование архива 

фотоснимков (портретов) всех зафиксированных белых медведей с координатно-

временной привязкой. Подготовка итогового отчёта. 

 

2.       Методика и материал 
 

Научная экспедиция «Беломедвежья перепись» осуществлялась на острове 

Врангеля (Чукотский автономный округ) с 29 августа по 19 сентября 2022 г. 

Для осуществления мониторинга белого медведя, включая оценку численности 

белых медведей, на острове Врангеля в 2022 году использовалась методика авиаучёта с 

применением звена беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), снабжённых 

фотоаппаратурой с высоким разрешением и тепловизором.  
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Комплекс «Орлан-10» позволяют оперативно производить съёмку больших 

территорий, а специальное программное обеспечение автоматически к каждому снимку 

привязывает точные координаты, высоту полёта и время. Высокое пространственное 

разрешение фотоснимков (3-7 см) и непрерывная съёмка позволяют достигнуть большой 

точности при определении количества особей. Возможность осуществления камеральной 

(более тщательной) обработки материалов авиасъёмки после завершения полевых 

исследований с последующей оценкой численности животных обеспечивает высокую 

эффективность метода, намного превосходящую другие методы. 

К преимуществам метода авиаучёта животных с применением БПЛА относятся 

также:  

• большая площадь охвата и высокая скорость сбора данных; 

• меньшая стоимость лётного часа беспилотной авиации по сравнению с 

пилотируемой авиацией; 

• отсутствие затрат времени и топлива на подлёт, благодаря возможности 

взлетать в непосредственной близи от района авиасъёмок; 

• не оказывают распугивающего воздействия на животных; 

• возможность проведения авиаучёта в сложных погодных условиях; 

• высокая мобильность бригад с БПЛА даже в условиях сильно ограниченного 

воздушного пространства для совершения вылета; 

• безопасность для людей применения БПЛА на малых высотах; 

• получение качественных материалов. 

Метод авиаучёта с применением БПЛА может широко использоваться для 

определения численности и распределения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира и оценки влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу.  

При необходимости обследования большой по площади территории в короткий 

срок могут применяться несколько беспилотных бортов.  

В ходе полёта БПЛА производит непрерывную фотосъёмку.  Для повышения 

эффективности обнаружения белых медведей на льдах применялся тепловизор, 

установленный наряду с основной фотокамерой.  

Фотосъёмка производится с минимальным перекрытием. Есть возможность 

определения пересечений кадров, для того чтобы не посчитать одну и ту же особь 

дважды. Все фотоснимки имеют точные географические координаты, обеспеченные 

спутниковой навигацией БПЛА. На некоторых фотоснимках можно измерять 

морфометрические данные животных (точность измерения зависит от высоты полета и 

ракурса животного на фотоснимке).  

Основные фотоматериалы были обработаны методом ручного просмотра 

фотоснимков. Разработанное программное обеспечение позволяет использовать 

автоматические методы на основе искусственного интеллекта. В результате создается 

архив с геопривязанными фотографиями и файлами распространённого формата для 

просмотра в различных ГИС программах. 

Для организации авиаучёта белых медведей на острове Врангеля с использованием 

БПЛА район обитания животных был покрыт равномерно линейными галсами. 

Авиасъёмкой обследовано около 40% площади острова Врангеля (рисунок 1). В процессе 

первых полётов были выбраны оптимальные высоты, схемы маршрутов авиасъёмки, а 

также режимов работы авиасъёмочной аппаратуры. Учитывая гористую местность на 

острове, один БПЛА работал в качестве ретранслятора для обеспечения постоянной связи 

со съёмочным самолетом. 
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Рисунок 1. Общая схема всех выполненных на о-ве Врангеля с 30 августа по 16 

сентября 2022 г. маршрутов аэрофотосъёмки (пунктирные линии зелёного цвета)  

 

При высоте полёта над рельефом местности 500 м полоса обзора фотосъёмки 

высокого разрешения (5 см) составляет 650 м с продольным перекрытием фотоснимков 

10% и межмаршрутным расстоянием 2-4 км. При этом получается покрытие фотосъёмкой 

около 20% площади обследованного регулярными галсами района. Чем ниже высота 

полёта, тем уже полоса обзора фотосъёмки. 

Для выполнения 15 полётов БПЛА (около 100 лётных часов) необходимо 8-10 дней 

хорошей погоды для выполнения авиаучёта белых медведей на острове Врангеля. 

Для мониторинга белого медведя на острове Врангеля использовался в сентябре 

2023 г. комплекс БПЛА «Орлан-10», включающих звено из 2-х самолётов с дальностью 

полёта до 1000 км.  

 

 

3. Техническое обеспечение аэрофотосъёмки 

БПЛА серии «Орлан-10» – высокотехнологичное изобретение российского 

Специального технологического центра (ООО «СТЦ»). Эти летательные аппараты 

характеризуются уникальными показателями по продолжительности полёта в своем 

классе, высокой устойчивостью и управляемостью, широким спектром возможной 

полезной нагрузки (фото- видеокамеры, тепловизоры и др.), современным оборудованием 

связи и передачи данных. Одной из функций БПЛА серии «Орлан» является возможность 

работы в качестве ретранслятора одновременно для группы из нескольких БПЛА, а это 

существенно увеличивает дальность управления аппаратами и получения информации 

наземным пунктом управления. Уникальные возможности «Орланов» позволяют 

использовать их как для нужд охраны природы, народного хозяйства, так и для интересов 

национальной безопасности страны. 

Основными лётно-техническими характеристиками БПЛА «Орлан-10» являются: 

• Взлётная масса – 18 кг. 

• Масса полезной нагрузки – до 5 кг. 

• Двигатель – ДВС (бензин А-95). 

• Способ старта – с разборной катапульты. 

• Способ посадки – на парашюте. 
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• Воздушная скорость – 90-130 км/ч. 

• Максимальная продолжительность полёта – 10 ч. 

• Максимальная дальность применения комплекса – до 200 км от наземной 

станции управления (до 800 км в автономном режиме). 

• Максимальная высота полёта над уровнем моря – 5000 м. 

• Максимальная допустимая скорость ветра на старте – 10 м/с. 

• Диапазон рабочих температур у поверхности земли от −30°C до +40°C. 

В состав комплекса входят рабочие места операторов, оборудование радиоканалов 

управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и 

обеспечения старта БПЛА, бензогенератор 1 кВт для обеспечения автономной работы. 

В качестве карты используется растровое изображение местности с привязкой по 

нескольким точкам или электронная карта. Для маршрута указывается до 60 точек, в 

которых задаётся высота и признак её облёта: проход по высоте и барражирование (режим 

полёта со скоростью, обеспечивающей наибольшую продолжительность полёта). 

Корректировка маршрута осуществляется по радиоканалу. Возможно указание точки 

«Дом» и точки посадки, а также алгоритмы поведения в нештатных ситуациях 

(пропадание радиосвязи, отсутствие сигналов ГЛОНАСС/GPS, отказ двигателя). 

Оператором указываются точки включения и выключения полезной нагрузки. 

Для выполнения аэрофотосъёмочных работ использовался беспилотный 

аэрофотосъёмочный комплекс на базе БЛА «Орлан-10» № 11729, № 11730 

(регистрационные номера РА №№ 02q9671, k029609) производства ООО «Специальный 

Технологический Центр» с полезной нагрузкой (ПН). Состав оборудования ПН: 

• среднеформатный фотоаппарат PhaseOne iXM-50 (50 Мп) с объективом 

RSM 35 mm; 

• неохлаждаемый тепловизор, разрешением 704х576 пикс с диапазоном 7,5-

13,5 мкм; 

• IP-видеокамера разрешением FullHD (1920x1080, 25 к/сек). 

Планер БЛА «Орлан-10» выполнен по классической аэродинамической схеме с 

верхним расположением крыла и тянущим винтом, обладающей лучшим 

аэродинамическим качеством среди применяемых для БЛА самолётных схем. Силовая 

установка выполнена на базе 4-тактного двигателя внутреннего сгорания и оборудована 

автономным стартёр-генератором, обеспечивающим возможность запуска двигателя в 

полёте и топливомером, информирующим об остатке топлива в баке. Старт производится 

с катапульты, оснащенной резиновыми жгутами.  

Программно-аппаратный комплекс в автоматическом режиме обеспечивает 

проведение АФС с заданными параметрами. 

Кроме того, в БАК «Орлан-10» установлено следующее оборудование: 

• GPS/ГЛОНАСС (L1, L2) приёмник геодезического класса Javad TRE-G3T 

(частота записи измерений 1 Hz). Сведения о поверке применявшегося ГНСС-

оборудования доступны по ссылке: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-130277053; 

• специализированный контроллер полезной нагрузки для управления блоком 

АФС; 

• надирная камера для оценки облачности (КОО) над регионом АФС во время 

полёта. С КОО в он-лайн-режиме, по каналу связи изображение размером 640х480 пикс 

может по запросу оператора БЛА передаваться на наземный пункт управления (НПУ) при 

удалении до 90 км. В случае обнаружения низкой облачности, оператор БЛА может, 

например, изменить высоту полёта для получения «безоблачных» снимков, также с 

помощью КОО можно оперативно мониторить ледовую обстановку; 

• авиационная ГНСС-антенна G5Ant-42AT, сертифицированная по ARINC. 
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Наземная часть реализована в виде программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего возможность управления БЛА и ПН на его борту в режиме реального 

времени. Система является мобильной, транспортируется на микроавтобусе и 

эксплуатируется экипажем из 2-х человек. 

В течение полёта производится передача данных телеметрии и информации с ПН с 

привязкой к текущим координатам БЛА на компьютер НПУ. Полученные данные 

сохраняются, обрабатываются и визуализируются на экране компьютера НПУ (рисунок 

4). 

 
Рисунок 3. Рабочее окно ЭВМ НПУ для управления полётами БЛА 

 

• Составление рабочего проекта и программы работ по аэрофотосъёмке 
 

Рабочий проект аэрофотосъёмки (АФС) составлялся с целью задания расчётных 

(проектируемых) координат центров фотографирования (в системе координат WGS-84), в 

которых должен открываться затвор объектива цифровой аэрофотокамеры. 

Для составления проекта АФС использовались следующие программно-

технические средства и графические материалы: 

• ГИС-программа MapInfo; 

• программные средства, определяющие расчётное местоположение 

(пространственные координаты) каждой точки фотографирования – 2DNPU-M 3.0.42;  

• персональный компьютер; 

• топографические и тематические карты различных масштабов. 

 

Решение о выполнении аэрофотосъёмочных работ принималось исходя из 

ежедневного метеопрогноза (на рисунке 5 – рабочий момент подготовки к полётам).  



134 

 

 

 

 
Рисунок 4. Приём руководителем группы авиамониторинга Чернооком В.И. 

прогноза погоды на текущий день по спутниковой связи «Иридиум»  
Полёты выполнялись 30 августа, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 и 16 сентября 2022 г. 

Территория аэрофотосъёмки покрывалась параллельными галсами с расстоянием между 

галсами 2-4 км в северной, южной и центральной частях острова Врангеля и 3,5 км в 

районе порта «Утреннее». Продольное перекрытие фотоснимков высокого разрешения 

составляло порядка 10-20%. Ширина полосы съёмки при высоте полёта 200-220 м 

составляла 250-280 м соответственно. В горных районах острова полёты выполнялись на 

высотах от 300 до 900 м над уровнем земли (до 1600 м над уровнем моря). Общая схема 

выполненных маршрутов приведена на рисунке 5. Подённые схемы выполненных полётов 

приведены в Приложении 2. 

 

 
Рисунок 5. Общая схема всех выполненных с 30 августа по 16 сентября 2022 г. 

маршрутов авиасъёмки (линии зелёного цвета) на о-ве Врангеля 
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• Выполнение аэрофотосъёмочных работ 
 

Для взлёта и посадки БЛА была выбрана грунтовая стартовая площадка с 

покрытием в виде травы и лишайника (рисунок 7) на территории кордона «Бухта 

Сомнительная». 

 
Рисунок 6. Общий вид стартовой позиции 

Наземный пункт управления разворачивался в гостевом доме ФГБУ «ГЗ 

«Заповедник о-в Врангеля» в непосредственной близости от стартовой позиции. Посадка 

БПЛА после выполнения полётного задания (рисунок 7) производилась в 1200 м к северу 

от места взлёта, на площадке, имеющей более ровный рельеф и размеры, достаточные для 

безопасной посадки БПЛА на парашюте. 

 

 
Рисунок 7. Спуск БПЛА на парашюте после выполнения полётного задания в 

сложных погодных условиях (туман) 
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При выполнении аэрофотосъёмочных работ БПЛА удерживался на линии 

заданного маршрута и проектной высоте полёта по (заранее разработанной в соответствии 

с задачами полёта и заложенной в автопилот БПЛА программе) информации, 

принимаемой-передаваемой бортовым ГНСС-приёмником. Информация о текущем 

положении самолёта и необходимая телеметрия с борта БПЛА отображалась в реальном 

времени на мониторе пилота-оператора НПУ. При необходимости пилотом производилась 

коррекция программ управления полётом БЛА и ведения аэрофотосъёмки.  

В соответствии с записанными в компьютер БПЛА координатами центров 

фотографирования (КЦФ) в системе координат WGS-84 автопилот автоматически в 

нужной точке пространства давал команду на открытие затвора и на запись текущих 

координат центров фотографирования. При выполнении снимка фотоаппарат 

автоматически устанавливал необходимые параметры экспозиции с целью получения 

оптимальных по фотографическому качеству снимков. 

Аэрофотосъёмочные работы с использованием беспилотного авиационного 

комплекса (БАК) выполнялись с 8 до 18 ч местного времени (UTC+12 ч). 

Полёты выполнялись на расстояние до 130 км от НПУ. Для увеличения дальности 

радиосвязи с БПЛА, один из 2-х БПЛА (как правило, тот, который работал не далее 80 км 

от НПУ) использовался в качестве ретранслятора канала телерадиометрии (КТР), в то же 

время продолжая выполнять аэрофотосъёмочные работы. В случае необходимости 

(потери связи с более удаленным БЛА) борт, выполняющий функцию ретранслятора, 

прекращал выполнение аэрофотосъёмки, поднимался до высоты 1200-1600 м и летал по 

кругу диаметром 2-3 км на расстоянии 70-80 км от НПУ, ретранслируя КТР на БПЛА, 

удалённый от него на расстояния до 70 км, обеспечивая, таким образом, непрерывную 

радиосвязь всех БПЛА с НПУ на дальностях за пределами прямой радиовидимости.  

Максимальная продолжительность полёта БПЛА составляла 9 часов 34 минут за 1 

полёт, общее полётное время при выполнении аэрофотосъёмочных работ на о-ве Врангеля 

составило 103 часа 37 минут, общее количество аэрофотоснимков высокого разрешения – 

22928, общая длина аэрофотосъёмочных маршрутов – 8317 км. Пространственное 

разрешение аэрофотоснимков высокого разрешения составило от 3 до 10 см/пиксель. 

Сведения о параметрах выполненных полётов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Учёт лётных часов БПЛА «Орлан-10» 

 

пп.

Дата
борт 
номер 
БЛА

Кол-во 
часов 

работы

Итого с 
начала 

авиамонит
оринга, 
Ч:М:С

Длина 
маршрут
а полета 
авиамон
иторинг

а, км

Итого с 
начала 

авиамон
иторинг

а, км

Кол-во 
фотосни

мков

Итого с 
начала 

авиамони
торинга

Установленная ПН

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 30.08.2022 11729 4:08:00 4:08:00 332 332 1719 1719 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

2 01.09.2022 11729 9:34:00 13:42:00 765 1097 2963 4682 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

3 03.09.2022 11729 5:23:00 19:05:00 435 1532 0 4682 Ретранслятор КТР

4 03.09.2022 11730 7:01:00 26:06:00 553 2085 1645 6327 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

5 05.09.2022 11729 7:57:00 34:03:00 637 2722 2176 8503 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

6 05.09.2022 11730 2:40:00 36:43:00 223 2945 0 8503 Ретранслятор КТР

7 06.09.2022 11729 3:02:00 39:45:00 245 3189 745 9248 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

8 06.09.2022 11730 2:05:00 41:50:00 171 3360 0 9248 Ретранслятор КТР

9 08.09.2022 11729 8:45:00 50:35:00 705 4065 2581 11829 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

10 08.09.2022 11729 5:25:00 56:00:00 442 4507 1041 12870 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

11 10.09.2022 11729 3:14:00 59:14:00 261 4768 974 13844 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

12 10.09.2022 11730 6:07:00 65:21:00 494 5262 1041 14885 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

13 13.09.2022 11729 9:20:00 74:41:00 749 6011 3000 17885 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

14 13.09.2022 11730 8:50:00 83:31:00 699 6710 619 18504 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

15 15.09.2022 11729 7:31:00 91:02:00 602 7312 2636 21140 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

16 16.09.2022 11729 6:40:00 97:42:00 535 7847 1788 22928 фото PhaseOne iXM-50_35 мм_IK_video FullHD

17 16.09.2022 11730 5:55:00 103:37:00 470 8317 0 22928 Ретранслятор КТР

ИТОГО: 103:37:00 8317 22928

Итоговый учет работы по бортам 11729, 11730
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Для навигационного сопровождения в районе выполнения аэрофотосъёмочных 

работ была установлена базовая ГНСС-станция (рисунок 8) – 2-х частотный (L1, L2) GPS 

– ГЛОНАСС геодезический приёмник Javad Triumph-1М № 20159, который проводил 

спутниковые наблюдения в продолжении всех аэрофотосъёмочных работ. Применение 

дифференциальных спутниковых наблюдений на базовой станции и бортовых ГНСС-

приёмниках позволило обеспечить точность определения координат центров фотоснимков 

(КЦФ) не хуже 10 см. 

 

 
Рисунок 8. Установленный на стартовой позиции ГНСС-приёмник базовой станции 

сопровождения аэрофотосъёмки (на заднем плане фото) позволяет получить точность 

координатной привязки аэрофотоснимков в 10 см. 
 

• Послеполётная экспресс-обработка материалов аэрофотосъёмки 
Фотоснимки высокого разрешения с фотокамер PhaseOne iXM-50 сохранялись на 

съёмном носителе (карта памяти XQD) в RAW-формате фирмы PhaseOne (*.IIQ), и для 

удобства последующей работы с ними потребовали преобразования в формат JPEG. 

Конвертация в формат JPEG проводилась в пакетном режиме в ПО CaptureOne 20. Перед 

конвертацией проводился просмотр исходных аэрофотоснимков, в случае необходимости 

выполнялась коррекция экспозиции (осветление) аэрофотоснимков. Освещение было 

достаточным – стояла ясная безоблачная погода в дни выполнения полётов. Общее время 

конвертации аэрофотоснимков высокого разрешения составило порядка 80 ч. 

После полёта фотографии с каждого из БПЛА размещаются в отдельные папки. 

При первичной перезаписи файлы с фотографиями переименовываются, им 

присваиваются имена следующего формата: 

Месяц День Час-Минута-Секунда_ВысотаПолёта_НомерКадра, 

 (присвоенный фотоаппаратом). 

 

После переименования файлов создаются копии всех фотографий. Оригиналы 

сохраняются и архивируются. Дальнейшая работа производится только с копиями. 

Производится обработка навигационных данных, проверка привязки полученных 

материалов к единому времени. Для наглядного представления строятся картосхемы 

маршрутов авиасъёмки (пример картосхемы приведён на рисунке 9) с указанием номеров 

выполненных фотоснимков высокого разрешения по маршруту полёта. 
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Рисунок 9. Маршрут полёта БПЛА б/н 11729 от 08.09.2022 г. 

 

• Контроль качества материалов аэрофотосъёмки 
Технический контроль качества выполняемых видов работ в процессе производства 

осуществлялся по этапам исполнителями, оператором БЛА и руководителем группы 

авиамониторинга Чернооком В.И. 

Фото, видео и ИК-материалы просматривались после окончания каждого полётного 

дня с целью оценки качества получаемых материалов, оптимальной настройки 

авиасъёмочной аппаратуры перед следующими полётами, а также для подсчёта 

зарегистрированных белых медведей. Фотоснимки местности с плотным туманом 

перемещались в отдельную папку. 

Изобразительное качество материалов аэрофотосъёмки полностью соответствует 

цели работ: пространственное разрешение аэрофотоснимков от 2 до 5 см в зависимости от 

высоты полёта над рельефом местности позволяет легко различать особей белых медведей 

(рисунок 10) и признаки их местообитания (тропы, лёжки). 
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Рисунок 10. Белый медведь возле жилья ранним утром (13 сентября 2022 г., 

06:55:42 местного времени, остров Врангеля, кордон Сомнительный, фотоснимок 

0912_18-55-42_341_108640) 
 

При солнечной погоде на фотоснимках удавалось рассмотреть и уверенно 

идентифицировать даже песцов (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Песец и тропы медведя (остров Врангеля, 8 сентября 2002 г., 

фотоснимок 0908_01-09-54_349_105869) 
Примеры фрагментов аэрофотоснимков с идентифицированными объектами 

аэрофотосъёмки приведены в Приложении 3. 
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Кроме того, на аэрофотоснимках были обнаружены овцебыки (рисунок 12), серые 

киты у берега (рисунок 13), гуси (рисунок 14). Картосхемы распределения обнаруженных 

объектов приведены в Приложении 4. 

 

а б 

Рисунок 12. Фрагменты фотоснимков с овцебыками: а – при хорошем освещении и 

небольшой высоте полёта (1 сентября 2022 г., фотоснимок 0901_00-38-11_729_99586); б – 

при плотной облачности и большой высоте полёта 13 сентября 2022 г., фотоснимок 

0912_19-38-04_551_108886) 

 
Рисунок 13. Серый кит кормится у самого берега (фото 0903_3-51-33_307_19614). 

Остров Врангеля, бухта Роджерс, 3 сентября 2022 г. 
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а б 

Рисунок 12. Фрагменты фотоснимков гусей, зарегистрированные в ходе 

авиасъёмки на острове Врангеля: а - косяк гусей над морем (1 сентября 2022 г., 

фотоснимок 0831_21-24-00_729_98312), б - гуси на земле (1 сентября 2022 г., фотоснимок 

0831_22-01-18_729_98574)  
 

Также в ходе авиасьёмки были зафиксированы крупные скопления антропогенных 

загрязнений побережья острова в виде многочисленных металлических 200-литровых 

бочек. 

 

•  Послеполётная камеральная обработка материалов авиасъёмки 
 

Наиболее трудоёмким и продолжительным по времени является этап дешифровки 

полученных в ходе полётов авиасъёмочных материалов (просмотр фотоснимков и 

тепловизионных изображений, обнаружение и регистрация объектов авиасъёмки), в 

результате чего получаются сводные таблицы зарегистрированных объектов съёмки 

совместно с навигационно-временными параметрами и другими данными. Во всех 

таблицах (в том числе навигационных), а также именах файлов фото, видео-, ИК-

изображений, время суток указано по Гринвичу. Для всех величин, включая 

навигационные и другие параметры, используются единые общепринятые форматы и 

установленные единицы измерений. 

В результате тематической дешифровки авиасъёмочных материалов 

регистрируются объекты авиасъёмки, для каждого из них создаются  «персональные 

портреты» – вырезанные из исходных фотоснимков фрагменты с обнаруженным объектом 

в центре.  

 

• Расчёт численности белого медведя по результатам авиаучёта на 4-х 
участках острова Врангеля в августе-сентябре 2022 г. 

 

С 30 августа по 16 сентября 2022 года на острове Врангеля проведён 

экспериментальный авиаучёт белого медведя чукотско-аляскинской популяции с 

применением БЛА с большой дальностью полёта. Картосхема всех полётов 

(разведовательных с 30 августа по 6 сентября и собственно учётных с 8 по 16 сентября) с 
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нанесением маршрутов полётов разных дней и мест встречи белых медведей, их троп и 

лёжек приведена на рисунке 15. 

 
Рисунок 15. Картосхема всех полётов БЛА на острове Врангеля в августе-сентябре 

2022 г. Линии синего, зелёного, сиреневого цветов – участки полётных маршрутов разных 

дней. Линии красного цвета – участки полётных маршрутов с плотным туманом. Кружки 

белого цвета – места регистрации белых медведей с указанием их количества, кружки 

красного цвета – места обнаружения признаков присутствия медведей (троп и лёжек) с 

указанием их количества 
Из-за особенностей погодных условий в дни учётных полётов для расчёта 

численности белых медведей выбраны районы на территории острова Врангеля, где 

обнаружены белые медведи и получены качественные материалы ависъёмки (с 

отсутствием тумана или с лёгкой дымкой). Это районы в северной, восточной, западной и 

южной частях острова Врангеля, где. Каждый из районов был отснят за один полётный 

день (8, 15 и 16 сентября 2022 г.), что минимизирует ошибку, обусловленную миграцией 

медведей. Картосхема 4-х районов, для которых произведён расчёт численности белого 

медведя, приведена на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Картосхема 4-х районов, на площадь которых произведён 

экстраполяционный расчёт численности белого медведя с нанесением маршрутов 

авиаучёта и мест регистрации белых медведей. Цифрами красного цвета обозначены 

номера районов. Сплошные линии чёрного цвета – границы между расчётными секторами 

учётного района. Штриховые линии чёрного цвета – границы между двумя частями 

одного сектора. Кружки красного цвета – места встреч медведей с указанием их 

количества 
 

Для авиаучётов в районах Российской Арктики характерно неравномерное 

распределение маршрутов по территории (акватории) из-за их привязки к аэродрому 

базирования, ограниченности полётного времени, сложных и быстро меняющихся 

метеоусловий, сложного рельефа местности и других причин. Поэтому при обработке 

материалов авиасъёмки для расчёта численности животных целесообразно применять 

раздельную экстраполяцию по секторам, выделенным на территории методом 

адаптивного деления (Челинцев Н.Г., 2000, стр. 366-371) – см. рисунок 16. 

Производится расчёт оценок плотности населения и численности белых медведей, 

а также их статистических ошибок в каждом отдельном  расчётном секторе, а затем 

средневзвешенная оценка плотности населения животных в каждом из 4-х отснятых 

районов рассчитывается по формуле 

 

где -оценка плотности населения в S-м секторе, - оценка численности 

животных в S-м секторе, - площадь S-го сектора,  -площадь района. Оценка 

численности животных на всей территории каждого отдельно отснятого района равна 
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Относительная статистическая ошибка оценки плотности населения и численности 

на территории каждого отдельно отснятого района рассчитывается по формуле 

 

 
 

 

Картосхемы районов (условные названия 1-го района – «Север», 2-го – «Восток», 

3-го – «Юг, 4-го – «Запад»), для которых произведён расчёт численности белого медведя, 

приведены на рисунках 17-20. Результаты экстраполяции, а также параметры каждого 

учётного полёта, приведены в таблицах 2-5; итоговый результат расчёта численности 

белого медведя по 4-м авиаучётным районам на острове Врангеля по материалам полётов 

8-16 сентября 2022 г. приведён в таблице 2. 

 

 
Рисунок 17. Картосхема 1-го района с нанесением маршрута БЛА 11729 за 

08.09.2022 г. и мест регистрации белых медведей. Сплошные линии чёрного цвета – 

границы между расчётными секторами учётного района. Штриховые линии чёрного цвета 

– границы между двумя частями одного сектора. Линии синего цвета – участки полётных 

маршрутов, на которых получены качественные материалы авиасъёмки. Кружки красного 

цвета – места встречи медведей с указанием их количества 

 

Таблица 2  

Результаты расчёта численности белого медведя в районе 1 

(полёт 08.09.2022 г., борт 11729) 
№ 

сектора 

Кол-во 

фото в 

пробе 

Средняя 

высота 

в пробе 

Неперекрыв

ающаяся 

часть фото 

% 

 

 

Площадь 

пробы кв. 

км 

Число 

БМ в 

пробе 

Наблюдаемая 

плотность 

особей/кв. км 

Площадь 

сектора, 

кв. км 

Экстрапол
яционная 

численнос

ть в 
секторе 

Статистичес-

кая ошибка 

экстрапо-

ляции 

1-1 192 395 79 28.54 2 0.070 154 11 46 

1-2 86 340 79 9.29 5 0.538 71 38 19 

2-1 358 333 79 37.12 7 0.189 216 41 33 

2-2 148 335 79 15.51 3 0.193 149.9 29 2 

3-1 105 348 79 12.10 2 0.165 149.5 25 8 

3-2 247 336 79 26.00 7 0.269 251 68 18 

4-1 113 341 79 12.36 2 0.162 179.4 29 14 
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4-2 143 389 79 20.99 1 0.048 126.9 6 9 

Итого 1392 374  161.9 29 0.179 1298 246 65 

Экстраполяционная оценка численности и её относительная статошибка 246 0.265 

Доверительный (95%) интервал оценки численности в районе 143 396 

 
Рисунок 18. Картосхема 2-го района с нанесением маршрута БЛА 11729 за 

08.09.2022 г. и регистрации белых медведей. Сплошные линии чёрного цвета – границы 

между расчётными секторами учётного района. Штриховые линии чёрного цвета – 

границы между двумя частями одного сектора. Линии зелёного цвета – участки полётных 

маршрутов, на которых получены качественные материалы авиасъёмки. Кружки красного 

цвета – места встречи медведей с указанием их количества 
 

Таблица 3 

 Результаты расчёта численности белого медведя в районе 2 

(полёт 08.09.2022 г., борт 11730) 

 
№ 

сектор

а 

Кол-во 

фото в 

пробе 

Сред-

няя 
высота 

в 

пробе 

Непере-

крыва-

ющаяся 

часть 

фото, % 

 

Площадь 

пробы 
Число 

БМ в 

пробе 

Наблюдае-

мая 

плотность 

особей/кв. 

км 

Площадь 

сектора, 

кв. км 

Экстраполя-

ционная 
численность 

в секторе 

Статистичес-

кая ошибка 
экстрапо-

ляции 

1-1 123 359 89 16.69 3 0.180 92.6 17 8 

1-2 109 376 89 16.24 5 0.308 93.8 29 19 

2-1 110 388 89 17.47 13 0.744 50.52 38 12 

2-2 119 414 89 21.56 8 0.371 58.6 22 12 

Итого 461 384 
 

71.96 29 0.355 296 105 27 

Экстраполяционная оценка численности и ее относительная статошибка 105 0.257 

Доверительный (95%) интервал оценки численности в районе 62 167 
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Рисунок 19. Картосхема 3-го района за 15.09.2022 г. с нанесением маршрута 

авиаучёта и регистрации белых медведей. Сплошные линии чёрного цвета – границы 

между расчётными секторами учётного района. Штриховые линии чёрного цвета – 

границы между двумя частями одного сектора. Линии синего цвета – участки полётных 

маршрутов, на которых получены качественные материалы авиасъёмки. Кружки красного 

цвета – места встречи медведей с указанием их количества 
 

Таблица 4  

Результаты расчёта численности белого медведя в районе 3 
(полет 15.09.2022 г., борт 11729) 

№ 

сектора 

Кол-во 

фото в 

пробе 

Средня

я 

высота 

в пробе 

Неперекры

вающаяся 

часть фото 

% 

 

Площадь 

пробы 

Число 

БМ в 

пробе 

Наблюдаем

ая 

плотность 

особей/кв. 

км 

Площадь 

сектора 

кв. км 

Экстраполя

-ционная 

численност

ь в секторе 

Статистичес-

кая ошибка 

экстрапо-

ляции 

1-1 444 358 72 42.42 15 0.354 205 72 22 

1-2 452 408 72 49.72 9 0.181 256 46 23 

2-1 258 364 72 23.99 2 0.083 133 11 6 

2-2 288 386 72 24.57 2 0.081 163 13 0 

Итого 1442 379  140.71 28 0.189 757 143 33 

Экстраполяционная оценка численности и ее относительная статошибка 143 0.230 

Доверительный (95%) интервал оценки численности в районе 89 218 

 

 

 
Рисунок 20. Картосхема 4-го района за 16.09.2022 г. с нанесением маршрута 

авиаучёта и встреч белых медведей. Линии чёрного цвета – границы между расчётными 

секторами учётного района. Штриховые линии чёрного цвета – границы между двумя 
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частями одного сектора. Линии синего цвета – участки полётных маршрутов, на которых 

получены качественные материалы авиасъёмки.  Кружки красного цвета – места встреч 

медведей с указанием их количества 
 

Таблица 5 

 Результаты расчёта численности белого медведя в районе 4 
(полет 16.09.2022 г., борт 11729) 

№ 

сектор

а 

Кол-

во 

фото 
в 

проб

е 

Средня

я 

высота 
в 

пробе 

Неперекрывающа

яся часть фото 

 

Площа

дь 

пробы 

Числ

о БМ 

в 
проб

е 

Наблюдаем

ая 

плотность 

особей/кв. 

км 

Площа

дь 

сектора 

кв. км 

Экстрапол

я-ционная 

численнос
ть в 

секторе 

Статистическ

ая ошибка 

экстрапо-
ляции 

1-1 108 748 63 42.42 18 0.424 140 59 35.6 

1-2 114 906 63 24.57 21 0.855 205 175 58.5 

Итого 222  66.99 39 0.680 345 235 68.5 

Экстраполяционная оценка численности и ее относительная статошибка: 235 0.292 

Доверительный (95%) интервал оценки численности в районе: 129 394 

 
Таблица 6 

Итоговый результат расчёта численности белого медведя по 4-м авиаучётным 

районам на острове Врангеля по материалам полётов 8-16 сентября 2022 г. 

№ 

рай

она 

Названи

е района 

Кол-

во 

фото в 

пробе 

Площад

ь пробы 

К-во 

обнару

- 

енных 

особей 

Плотнос

ть 

 

особей/к

в. км 

Площад

ь 

района 

 

  

кв. км 

Экстраполя

-ционная 

численност

ь в 4-х 

районах 

Относительн

ая 

ошибка 

экстраполяци

и 

% 

покрыти

я 

1 "Север" 1392 162 29 0.18 1298 246 0.265 12% 

2 "Восток" 461 72 29 0.35 296 105 0.261 24% 

3 "Юг" 1442 141 28 0.19 757 143 0.233 19% 

4 "Запад" 222 67 39 0.68 345 235 0.295 19% 

  

Все учётные 

районы 
 442 125  2695 729 0.143 16% 

Процент соотношения площади учётных районов к площади острова 35% 

Процент соотношения площади аэрофотосъёмки к площади острова 6% 

Экстраполяционная оценка численности и её относительная 

статошибка 
729 0.143  

Доверительный (95%) интервал оценки численности в 4-х районах 546 954  

Расчёт численности белых медведей в этих 4-х районах дал 729 особей со 
статошибкой 25%. 

К расчетной численности белых медведей в 4 районах можно добавить 135 белых 

медведей, обнаруженных в полете 13 сентября на всём периметре острова (рисунок 21), 

которые не вошли в расчёты по этим 4-м районам. Итого получилось 864 белых 
медведей. 

Учитывая, что в этот расчёт вошло только 40% всей площади острова (не отсняли 

белых медведей в горах и в районах, где был с туман), то общая численность белых 

медведей на острове Врангеля может быть больше 1 тысяч особей. 

В результате оценку численности белых медведей в 864 особей на острове 
Врангеля в период с 8 по 16 сентября 2022 года можно считать минимальной. 
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Рисунок 21. Картосхема регистрации 135 белых медведей на всей береговой линии 

острова Врангеля в полёте 13 сентября 2022 г. 
  

• Результаты аэрофотосъёмок 
 

1. Апробирован новый метод аэрофотосъёмок для учёта белого медведя на 

острове Врангеля с использованием звена БЛА «Орлан-10» с большой дальностью 

полётов. 

2. Получено более 22 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения, на 

которых зарегистрировано 510 белых медведей, создан архив фотовырезок-«портретов» 

белых медведей с координатно-временной привязкой. Получены ИK-изображения в 

видеоформате (704х576, 25 кадр/сек), видеоматериалы (1920х1080, 25 кадр/сек). 

3. Все материалы имеют привязку ко времени (UTC, GPS) и координатам (в 

СК WGS-84). 

4. Высокое пространственное разрешение аэрофотоснимков позволило 

зарегистрировать множественные тропы и лёжки белого медведя. Общее количество 

фотоснимков с зарегистрированными признаками присутствия белых медведей составило 

около 3 тысяч. 

5. Получены траектории полётов БЛА с интервалом записи 1 сек, включающие 

данные о времени, курсе, скорости полёта, КЦФ аэрофотоснимков высокого разрешения в 

СК WGS-84. 

6. 13 сентября 2022 г. в течение одного дня обследована и отснята вся 

береговая линия острова Врангеля.  

7. Подготовлены картосхемы с обозначением мест встречи медведей и мест их 

обитания острове Врангеля, а также архив фотовырезок с зарегистрированными белыми 

медведями, их тропами и лёжками. 

8. Испытан метод авиасъёмки белых медведей в горах. 16 сентября 2022 г. в 

западной части острова при хорошей погоде был выполнен полёт с обследованием 

горного рельефа, где были обнаружены 42 белых медведя (в основном самки с 

детёнышами).  
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9. Если позволяла погода, полёты выполнялись на высоте 400 м. При низкой 

облачности БЛА снижались до 250 м. В горной местности высота полёта над рельефом 

увеличивалась до 800-900 м во избежание резкого изменения траектории и высоты полёта 

БЛА под воздействием сгонных ветров, что могло привести к аварийному столкновению 

БЛА с горами (в лучшем случае – к экстренной аварийной посадке).  

10. Замечено, что при полётах БЛА на малых высотах (250-350 м) белые 

медведи иногда реагировали на звук двигателя самолёта. При высотах полёта более 500 м 

реакции беспокойства со стороны медведей не замечено (человек также не слышит звук 

двигателя БЛА «Орлан-10» при полёте самолёта на высотах более 500 м). 

11. Дополнительно к цели Договора на территорию кордона «Бухта 

Сомнительная», на площадь 130 га, построен ортофотоплан (ОФП) в формате GeoTiff с 

разрешением 5 см/пикс с целью подготовки генплана будущей застройки территории и 

оценки объёмов собранного для переработки металлолома. Расположение ОФП на карте 

острова показано на рисунке 22. 

 
Рисунок 22. Расположение границ ОФП на кордон «Бухта Сомнительная» 

 
Преимущества БЛА «Орлан-10» 
1. Работа тремя БЛА позволяет максимально использовать для полётов дни с 

хорошими метеоусловиями. 

2. Оперативная информация о работе систем БЛА (мощность двигателя, 

срабатывание фотокамеры, температура на высоте полёта) позволяет внешнему пилоту 

контролировать воздействие на БЛА сгонных ветров, обледенение самолёта и по 

обстоятельствам или увеличивать обороты двигателя, или менять высоту полёта, или даже 

выводить БЛА из района работ. 

3. Наличие видеокамеры на борту БЛА позволяет внешнему пилоту в процессе 

полёта отслеживать наличие тумана (низкой облачности) и при необходимости уменьшать 

высоту полёта, чтобы обеспечить получение фотоснимков нормального качества. 

4. Высокое пространственное разрешение фотокамеры с фокусным 

расстоянием F=35 мм позволило обнаруживать на фотоснимках белых медведей даже при 

высоте полёта Н=900 м над рельефом местности.  
 

Заключение 
Тщательная подготовка авиаисследований, продуманные решения во время 
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экспедиции, а также большая помощь Заповедника  о. Врангеля позволили оперативно 

решать текущие проблемы (базирование, топливо, питание, безопасность и др.) и 

выполнить запланированную схему полётов в короткие сроки.  

Комплексный подход  позволил получить документированные данные о 

современном экологическом состоянии о. Врангеля. 

В результате выполнения комплекса лётных, наземных полевых и камеральных 

работ получены: 

1. Аэроснимки с оптическим разрешением не хуже 0,07 м в формате *.JPEG на 

электронном носителе. 

2. Цифровые ортофотопланы (ЦОФП) в формате GeoTIFF на электронном 

носителе. 

3. Схема расположения ЦОФП на картограмме границ объекта, КЦФ в 

формате таблиц ПО MapInfo на электронном носителе. 

4. КЦФ и элементы внешнего ориентирования (ЭВО) аэроснимков, файлы 

ГНСС-наблюдений на наземной базовой станции и на бортовых ГНСС-приёмниках, на 

электронном носителе. 

5. Выполнено 17 полётов с общим налётом 104 лётных часов. 

6. Общая длина маршрутов полётов составила 8317 км. 

7. Общий объём фотоснимков высокого разрешения составил 22928. 

 

Собран большой объём разнообразной и разномасштабной информации по 

береговым зонам: материалы инструментальных съёмок (фото, видео, ИК), выполненных 

синхронно по времени с точной привязкой к географическим координатам. 

В сентябре 2022 года льды были рядом с о. Врангеля и моржи не были на 

береговых лежбищах, они были на льдах. Часть белых медведей тоже была на льдах.  

В первой половине сентябре 2022 года на о. Врангеля в хорошо обследованных 

авиасъёмками 4-х районах было  729 белых медведей. Только за один полет БЛА 13 

сентября на всей побережье о. Врангеля зарегистрировано 135 белых медведей. Таким 

образом, в этих 4-х районах и на береговом периметре о. Врангеля было 864 белых 

медведя. В сентябре 2022 г. в основном белые медведи чукотско-аляскинской популяции 

были на о-ве Врангеля и на льдах, которые находились у побережья Чукотки и о-ва 

Врангеля.  

 Вся информация об  обнаруженных белых медведях (фотоснимки-«портреты» 

сфотографированных особей с координатами мест обнаружения, электронные таблицы 

мест обнаружения медведей, тропы и лёжки медведей) находится в научном отделе 

Заповедника «Остров Врангеля». 

Все материалы авиасъёмки оперативно просмотрены, обработаны с помощью ГИС-

технологий и переданы Заказчику в виде картосхем мест регистрации белых медведей и 

их следов лёжек, мест нахождения китов и овцебыков, распределения птиц и береговых 

загрязнений (бочки железные, мусор, пластик, свалки). 

 

Результаты проведенной научно-исследовательской работы 
1. Создан архив материалов авиасъёмки о.Врангеля общим объёмом 1,3 

терабайта. 

2. Создана цифровая карта береговой зоны о. Врангеля с высоким 

пространственным разрешением и точной географической привязкой.  

3. Подготовлены итоговые таблицы основных обнаруженных объектов 

авиамониторинга с привязкой к географическим координатам и ко времени: 

• белые медведи – 510 особей; 

• следы (тропы и лежки) белых медведей – 3000 мест фоторегистрации. 
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Дополнительно к техническому заданию выполнены работы:  

•  аэрофотосъёмка высокого пространственного разрешения (5 см) посёлка 

Ушаковское и базы Заповедника у бухты Сомнительная; 

• создан цифровой ортофотоплан места Гаваи, что позволит оценить 

сегодняшний объём экологического загрязнения;   

• осуществлена детальная фотосъёмка побережья о-ва Врангеля – фактически 

подготовлены данные для построения цифровой карты береговой линии с точной 

географической привязкой фотоснимков (10 см) и с высоким пространственным 

разрешением (5 см). 

Созданная и успешно испытанная БПЛА-технология авиаучёта белых медведей на 

острове Врангеля и экологической авиасъёмки береговых зон может быть использована 

для проведения исследований и мониторинга экологической ситуации на всем побережье 

Чукотского моря. 

 

Приложение 1 

Схемы выполненных аэрофотосъёмочных полётов 

 
Рисунок 23. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 30.08.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Рисунок 24. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 01.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 

 
Рисунок 25 Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11730 от 03.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Рисунок 26. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 05.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 

 
Рисунок 27. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11730 от 05.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Рисунок 28. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 06.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
 

 
Рисунок 29. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 08.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Рисунок 303. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 10.09.2022 

г. Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 

 
Рисунок 31. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11730 от 10.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Рисунок 32. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 13.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 

 
Рисунок 433. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11730 от 13.09.2022 

г. Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Рисунок 34. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 15.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
 

 
Рисунок 35. Маршрут (линии зелёного цвета) полёта БЛА б/н 11729 от 16.09.2022 г. 

Числа, напечатанные на картосхеме голубым цветом, – номера выполненных 

аэрофотоснимков 
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Приложение 2 
Примеры зарегистрированных объектов 

 

 
Рисунок 36. Три медведицы и пять медвежат в горах на острове Врангеля 16 

сентября 2022 г., (фотоснимок 0916_5-16-47_908_115904 и увеличенные фрагменты). 

Высота полёта 908 м. Кружком красного цвета на картосхеме обозначено место 

регистрации медведей 

 
Рисунок 375. Медведица с медвежатами в Тундре Академии на острове Врангеля 8 

сентября 2022 г. (фотоснимок 0907_22-58-50_361_105088 с увеличенным фрагментом). 

Высота полёта 361 м. Кружком красного цвета на картосхеме обозначено место 

регистрации медведей 
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Рисунок 38. Медведи, тропы и лёжки медведей на песчаной косе мыса Блоссом, о. 

Врангеля, 10 сентября 2022 г., (фрагмент фотоснимка 0909_20-42-01_313_107933. Высота 

полёта 313 м. Кружком красного цвета на картосхеме обозначено место регистрации 

медведей 

 
Рисунок 39. Медведь на прибрежном льду (о. Врангеля, бухта Сомнительная) 

13 сентября 2022 г. (фотоснимок 0912_22-55-07_313_110259). Высота полёта 313 м. 

Кружком красного цвета на картосхеме обозначено место регистрации медведя 
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Рисунок 40. Медведь, сходящий в воду (фрагмент фотоснимка 0912_21-20-

15_360_109697), 13 сентября 2022 г., о. Врангеля, коса Чичерина. Высота полёта 360 м. 

Кружком красного цвета на картосхеме обозначено место регистрации медведей 

 
Рисунок 41. «Тропы» двух медведей (прибрежная зона, мелководье) и шлейфы 

поднятого со дна ила (увеличенный фрагмент фотоснимка 0908_01-57-20_333_106142) 

 
Рисунок 42. Медведь, плывущий по мелководью (увеличенный фрагмент 

фотоснимка 0908_02-22-49_325_106297), 8 сентября 2022 г., о. Врангеля, бухта Песцовая 
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Фототаблица 6  

Образцы троп медведей 

  
Тропы по каменной осыпи с грязью (фотоснимок 0907_20-30-13_576_104303) 

  

Тропы по грязи на берегу реки 

(0907_19-49-09_501_104147 

Тропа медведя по песчаному берегу 

(0908_00-28-33_352_105598) 
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Тропы медведицы и медвежонка 

(0908_01-55-01_341_106130) 

Тропы по мокрой растительности 

(0916_2-27-58_342_115197) 

 
Тропы медведя по дну ручья 

(0908_01-53-20_339_106122) 

Тропы медведя по мелководью 

(0907_22-08-19_374_104827 

 
Тропы и лёжки медведя (увеличенный фрагмент фотоснимка 0912_21-07-

54_361_109607), 13 сентября 2022 г., о. Врангеля, коса Муштакова 
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Приложение 3 

Картосхемы распределения зарегистрированных объектов 

 
Рисунок 43. Картосхема всех полётов БЛА на острове Врангеля в сентябре 2022 г. 

Линии синего, зелёного, сиреневого цветов – участки полётных маршрутов разных дней, 

на которых получены качественные материалы авиасъёмки. Кружки белого цвета – места 

регистрации белых медведей с указанием их количества, кружки красного цвета – места 

обнаружения признаков присутствия медведей (троп и лёжек). Участки маршрутов 

красного цвета-полёт в тумане.  

 
Рисунок 44. Картосхема мест регистрации белых медведей во всех полётах на 

острове Врангеля в период с 30 августа по 16 сентября 2022 г.  
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Рисунок 45. Картосхема полётов на калибровочном полигоне 10 сентября 2022 г. 

 
Рисунок 46. Картосхема регистрации следов и лёжек белых медведей во всех 

полётах. Кружки красного цвета – места обнаружения признаков присутствия медведей 

(троп и лёжек). Участки маршрутов красного цвета-полёт в тумане. 
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Рисунок 47. Картосхема мест регистрации овцебыков и китов на острове Врангеля 

и китов в сентябре 2022 г. 
 

  
12.2.3. Геокриологические условия острова Врангеля (Д.И. Табельский, А.В. 

Брушков, О.М. Лисицына) 

Бакалаврская работа выполнена студентом Геологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова Д.И. Табельским. Научный консультант к.г-м.н. с.н.с. Е.И. Пижанкова, 

рецензент д.г.-м.н. в.н.с. А.В. Гаврилов. 

 

Введение 
Острова и архипелаги Российского сектора Арктики были и по сей день остаются 

самыми труднодоступными районами на Земле. Тем не менее на протяжении всего ХХ 

столетия сначала российские, а потом и советские исследователи активно изучали острова 

Арктики. 

С 1935 по 1953 год на территории острова Врангеля периодически проводилась 

геологическая съемка, материалы которой легли в основу ряда публикаций о 

четвертичных отложениях. С 1970 по 2017 год на острове проводились исследования, 

направленные на тектоническое районирование и изучение стратиграфии территории, но 

за всю историю изучения острова не опубликовано никаких материалов инженерно-

геологических, гидрогеологических и геокриологических исследований. 

Целью данной работы была предварительная оценка геокриологических условий 

острова Врангеля на основе математического моделирования и дешифрирования 

космоснимков, а также данных  по климату, геологии и геоморфологии  

Для достижения данной цели потребовалось решить следующие задачи:  

• изучить специальную литературу по исследуемому региону, в том числе 

тематические карты (геологические, геоморфологические и геокриологическую); 

• освоить программу ГИС MapInfo и приобрести навыки дешифрирования 

космоснимков; 

• выделить ландшафты, дать их характеристику и рассчитать входные 

параметры, необходимые для численного моделирования геокриологических условий 

острова; 
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• по результатам численного моделирования выявить закономерности 

формирования температуры пород; 

• построить ландшафтную и схематическую геокриологическую карты; 

• дать геокриологическую характеристику данного района. 

 

1. Физико-географический очерк 
1.1.  Орогидрография 

Остров Врангеля расположен в Северном Ледовитом океане на границе Восточно-

Сибирского и Чукотского морей и отделен от материка проливом Лонга шириной 150 км. 

Через него проходит 180 меридиан, разделяющий восточное и западное полушария. В 

административном плане он относится к Чукотскому автономному округу и входит в 

состав одноименного заповедника, организованного в 1976 г., который в 2004 г. стал 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь самого острова 7490,4 км
2
, длина с 

запада на восток составляет 142, а с юга на север 80 км (рис.1, 2).   

Две трети территории заняты горными массивами, где можно выделить 3 

параллельные цепи – Северную, Южную и Центральную. Северная представлена горами 

высотой 300-600 м и отделена от Центральной долинами рек Неизвестная, Красный Флаг, 

Хрустальная. Центральную и Южную цепи составляют хребты высотой 500 – 1000 м и 

более и разделены долинами рек Хищников, Наша и Мамонтовая. Самая высокая вершина 

г. Советская (1096 м) приурочена к Центральным горам. 

Всего на исследуемой территории находятся 2 плато и 7 горных сооружений (рис. 

3). В их пределах выделяются вершинные поверхности, крутые и средние склоны. В 

соответствии с моноклинальным падением слоев горных пород к югу в гористой части 

острова развиты куэсты субширотной ориентировки с крутыми северными и пологими 

южными склонами. Самые крупные продольные понижения, которые разделяют куэсты, 

находятся на севере и юге Центральных гор (Остров Врангеля, 2003).  

 

 

Рис.1. Местоположение острова Врангеля (Национальный атлас России, том 1, 

https://nationalatlas.ru/)  
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Рис.2. Космический снимок Landsat 8 (20.07.2022) острова Врангеля 

(https://earthexplorer.usgs.gov) 

 
Рис.3. Топографическая карта о. Врангеля и о. Геральд, масштаб 1:500000 

(geographyofrussia.com). 

На абсолютных высотах от 20 до 80–120 м острова расположены плоские 

слабонаклонные озерно-аллювиальные приморские равнины – Тундра Академии на севере 

и Южная Тундра на юге. Рельеф их поверхностей ровный, сглаженный, осложненный 

термокарстовыми озерами западинами, густой сетью мелких рек и ручьев, а также 

редкими отдельными фрагментами древних морских террас.  

Вдоль береговой линии приморских равнин на высоте 0–3 м имеют большое 

распространение косы, пляжи, береговые валы, бары. Поверхность кос ровная, плоская, 

высота равна 0-2 м. Береговые бары (высотой 2–3 м) представляют собой галечные и 

песчано-гравийные валы длиной до 20–60 км, шириной 60–200 м, отгораживающие от 

моря обширные лагуны. Вблизи устьев крупных рек бары прорезаны узкими проливами.  

Всего на острове насчитывается 145 рек и ручьев, из них 140 длиной больше 

километра и всего 5 длиннее 5 километров. Наиболее крупные реки - Нанук и Насхок 
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протяженностью 15 и 36 км, соответственно. Глубины не превышают 8 м 

(Государственная…, 2014). Речные долины глубокие в пределах средневысотных гор 

(горы Безымянные, горы Евстифеева) и имеют V-образную форму. В районах гор с 

низкими высотами (Южная гряда, Восточное плато) они более широкие, малоизвилистые 

и обладают слабонаклонными плоскими днищами. В равнинной части острова (Тундра 

Академии) долины рек шире, но намного меньше по глубине. Многие реки на востоке 

тундры Академий вообще не имеют выраженных долин (Вартанян, 2007). 

 На острове находится около 900 озер, большая часть которых находится в Тундре 

Академии. Происхождение озер, расположенных на приморских низменностях, 

преимущественно термокарстовое, а в прибрежной зоне - лагунное Крупнейшие 

термокарстовые озера - Гагачье (0,58 км
2
), Заповедное (0,25 км

2
), лагунные озера - 

Комсомол (0,52 км
2
) и Кмо (1,48 км

2
).  

1.2. Климат 
Основными факторами, определяющими формирование климата острова Врангеля, 

являются высокоширотное географическое положение, влияющее на величину солнечной 

радиации, особенности циркуляции атмосферы, в основном, преобладание масс 

арктического воздуха. Также к важным факторам можно отнести отепляющее влияние 

моря. 

Радиационный баланс территории острова определяют низкое стояние солнца над 

горизонтом и явление полярного дня и ночи. Они длятся больше двух месяцев: с 19 мая по 

26 июля и с 18 ноября по 25 января, соответственно. Высокая прозрачность атмосферы и 

полярный день обуславливают достаточно большой приход суммарной радиации летом. В 

течение полугода с начала октября по начало апреля радиационный баланс отрицателен. В 

целом за год баланс положительный, в среднем 23,8 ккал/см
2
. Значения альбедо с октября 

по апрель достигает 75%, летом 15-17%, в межсезонье – 22-26% (Вартанян, 2007). 

Большую часть годового цикла над островом перемещаются массы холодного, 

маловлажного арктического воздуха. С ними взаимодействуют теплые массы 

тихоокеанского воздуха с высокой влажностью. Смена воздушных масс связана с 

прохождением циклонов вдоль внутреннего арктического фронта (Леонтьева,1937). С 

частым прохождением циклонов связано формирование неустойчивых погодных условий 

в течение всего года, характеризующихся значительной суточной изменчивостью 

атмосферного давления, температуры и скорости ветра. Стоит отметить, что в 

центральных частях острова климат более континентальный и сопровождается более 

высокими температурами летом (Скрыльник, 1976). 

В 2022 г. максимальная температура воздуха была в июле (2,6°C), а минимальная в 

феврале (-22,4°C). Переход температуры воздуха через 0°C отмечен в июне, а 

отрицательные температуры полностью установились с сентября (рис. 4). 
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Рис.4. Годовой ход среднемесячной температуры на острове Врангеля в 2022 году 

(составлено автором по данным с метеостанции «Остров Врангеля»). 

 

В таблице 1 представлены данные по температурам воздуха за 2013-2022 гг., 

полученные с метеорологической станции «Остров Врангеля» Чукотского УГМС. (70.98 
о
с.ш., долгота -178.00 

о
в.д., высота над уровнем моря 21 м). 

Среднегодовая температура воздуха с 2013 по 2022 гг.  составляет - -7,2 °C, 

среднелетняя - 2,8 °C, среднезимняя - -11,4 °C.  

 

Таблица 1 

Среднемесячные значения температур воздуха на острове Врангеля  

с 2013 по 2022 гг. 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Месяцы Среднемесячная температура воздуха, °C 

Январь -21,4 -19,4 -18,4 -18,7 -18,6 -18,9 -21,7 -20,5 -21,4 -20,5 

Февраль -26,5 -15,4 -20.9 -18,6 -18,1 -13,0 -18,0 -24,9 -25,1 -22,4 

Март -17,8 -18,3 -24,1 -21,1 -17,5 -18,4 -16,3 -18,0 -22,3 -17,0 

Апрель -12,5 -14,8 -14,8 -14,2 -12,4 -11,2 -13,7 -12,9 -13,5 -14,7 

Май -6,6 -4,6 -3,7 -3,9 -5,0 -5,7 -3,5 -3,1 -4,6 -5,0 

Июнь 1,5 -0,3 2,7 2,2 0,6 1,2 2,9 1,8 1,0 0,9 

Июль 4,2 3,4 5,2 3,4 4,6 3,2 6,0 4,0 2,5 2,6 

Август 1,6 5,3 3,9 2,9 3,6 3,4 5,3 3,8 3,0 2,2 

Сентябрь -0,6 1,4 1,2 1,0 1,4 5,3 3,2 2,1 -1,6 -6,3 

Октябрь -6,9 -3,1 -3,0 0,9 -2,4 -0,6 -1,0 -0,8 -6,3 -3,2 

Ноябрь -14,4 -4,3 -12,0 -7,0 -5,1 -9,1 -6,9 -5,3 -16,1 -11,7 

Декабрь -15,2 -18,4 -20,0 -12,9 -11,7 -19,7 -11,8 -15,5 -22,4 -14,0 

Год -9,6 -7,4 -8,7 -7,2 -6,7 -7 -6,3 -7,4 -10,6 -8,5 
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Рис. 5. Изменение среднегодовой температуры воздуха с 1927 по 2022 гг. по данным 

метеостанции «Остров Врангеля». 

Кроме анализа температур за последние 10 лет, была произведена оценка 

среднемноголетних температур острова Врангеля с 1927 по 2022 год. На основании 

данных, полученных с метеостанции «Остров Врангеля» был построен график изменения 

среднегодовой температуры за 96 лет (рис. 5).  

По графику хорошо выделяется тренд повышения среднегодовых температур, 

отображенный на рис.6. Он начинается с 1989 года, когда температуры впервые за 

последние 30 лет преодолели барьер в -10 °C. 

 

 
Рис. 6. Тренд изменения среднегодовой температуры Врангеля за 96 лет с 1927 по 

2022 г. 
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Таблица 2  

Среднемесячные значения осадков на острове Врангеля  

с 2013 по 2022 гг. 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Месяцы Среднемесячное количество осадков, мм 

Январь 24 18 5 9 13 14 12 7 17 0,9 

Февраль 11 13 14 18 10 21 18 6 6 4 

Март 29 13 6 2 2 14 15 10 16 3 

Апрель 2 9 7 8 3 3 5 5 0,9 2 

Май 9 8 19 10 1 5 6 2 3 3 

Июнь 5 7 9 6 15 5 17 9 7 10 

Июль 12 10 6 33 38 18 50 13 69 7 

Август 9 9 25 7 13 12 22 16 13 12 

Сентябрь 5 22 15 4 31 20 13 10 17 5 

Октябрь 11 11 14 8 26 4 25 27 17 23 

Ноябрь 8 13 11 15 22 14 5 13 5 14 

Декабрь 11 11 8 16 31 8 13 8 6 12 

Год 136 143 139 137 205 139 201 125 177 96 

 

 
Рис.7. Динамика выпадения осадков на острове Врангеля в 2022 году (составлено 

автором на основании данных с метеорологической станции «Остров Врангеля»). 

Кроме анализа среднемесячного количества осадков была произведена оценка 

среднегодового количества осадков острова Врангеля с 1972 по 2022 год. На основании 

данных, полученных с метеостанции «Остров Врангеля» был построен график изменения 

среднегодового количества осадков за 51 год (рис.8). 
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Рис.8. Из

менение среднегодового количества осадков на о. Врангеля с 1972 по 2022 год 

Исходя из графика, можно отметить несущественное понижение количества 

осадков за весь исследуемый промежуток времени, а также нисходящий тренд за 

последние 7 лет. 

На острове Врангеля наблюдаются существенные вариации мощности снега в виду 

сильных различий в рельефе между периферией и центром острова. Зимой максимальная 

мощность снега варьируется 20 см на периферии до 45 см в центральной части и сильно 

зависит от ветрового переноса (Холод, 2007). Горные массивы в центре и на западе 

острова препятствуют переносу снега. Плотность снега составляет 0,3 г/см
3
, а в весенне-

летний период 0,4 г/см
3
 в виду уплотнения снега из-за таяния. Самые большие мощности 

снега наблюдаются в долинах рек, где мощность достигает 3 м в отдельные годы (рис.9).  

 
Рис.9. Мощность снежного покрова в долине р. Наша (фото П. Кулемеева, 2018) 

Распределение снега по площади неравномерно и четко прослеживается на 

снимках за разные временные промежутки. К примеру, на западе Тундры Академии 

снежный покров разрушается раньше, чем на востоке, что объясняется северо-восточным 

переносом. (рис.10). 
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Рис.10. Динамика разрушения снежного покрова на о. Врангеля с 29.05.2021 по 

07.06.2021 по данным КС Landsat-8 (https://earthexplorer.usgs.gov/) 

Скорость ветра в летнее время составляет около 5 м/c. Зимой скорость вырастает до 

25-30 м/c. Пиковые значения наблюдаются в январе. На острове практически весь год 

преобладает северное и северо-восточное направление ветра. 

 

1.3. Растительность 
Остров Врангеля привлекал ботаников и биологов еще с 1930-х годов и до сих пор 

пользуется популярностью, как сфера изучения полярной тундры. Первую характеристику 

растительности местности дал Б.Н. Городков в 1943 после первой экспедиции Академии 

наук в 1938 году. По геоботаническому районированию территория острова относится к 

Врангелевско-Западноамериканской провинции подобласти арктических тундр, где 

образует Врангелевскую подпровинцию (Александрова, 1977). 

В тех местах, где почвы обладают повышенной карбонатностью, что способствует 

нейтрализации почвенных растворов, это дает хорошее минеральное питание и 

препятствует развитию мхов и лишайников. Это говорит о благоприятных условиях для 

развития растительности, что является исключением для данных широт (Остров Врангеля, 

2003).  

Остров Врангеля является аномальным местом с точки зрения ботаники, так как, 

являясь арктической тундрой, имеет большое видовое разнообразие. Причинами являются 

как природные условия, так и аспекты палеогеографии, обусловленные возникавшими 

сухопутными связями с гористыми и равнинными территориями Америки и Азии в эпоху 

регрессий моря (Юрцев, 1987). Неоднородный и сложный растительный покров 

обусловлен изменением условий произрастания по многим факторам: термичности, 

нивальности, степени увлажнённости, щебнистости, карбонатности (Юрцев, 1994).  

Южная и центральная части острова относятся к южной полосе арктических тундр. 

На плакорах здесь преобладают осоково-моховые тундры с доминированием осок Carex 

Lugens и мхов Aulacomnium turgium. Лишайники представлены Thamnolia vermicularis и 

Cetraria islandica. Кроме этого широко представлены дриадовые тундры, образуемые 

несколькими видами рода Dryas. На карбонатных породах на незадернованных участках 

поселяются осоки Carex rupestris, а также лишайники. На нивальных лугах преобладают 

мезофильные аркто-альпийские травы, наиболее характерные для подзоны 

субарктических тундр, например, Lagotis minor.  На сухих участках южных склонов 

отмечаются тундростепные сообщества с доминированием криофильных кустарничков и 

микротермных ксерофильных трав. Отличительной чертой северной части острова 

являются подушки сфагновых мхов, размеры которых достигают 17 м в длину. На хорошо 

дренированных террасах развиваются криофитно-степные сообщества. Болота, в 

основном, представлены осоково-гипновыми обществами (Вартанян, 2007).  
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Глава 2. Геологическая, геоморфологическая и гидрогеологическая 
характеристика территории 

2.1. Тектоника 
Остров Врангеля совмещает в себе различные по возрасту и генезису структурные 

зоны. Основная часть этих зон сложена осадочным чехлом, хорошо развитым на 

исследуемой территории. Структура складчатого основания состоит из двух 

антиклинориев (Северного и Центрального), а также Медвежьего синклинория, который 

их разделяет. На востоке синклинорий замыкается, и антиклинории объединяются в одну 

структуру ( Государственная…, 2014).  

Ядра двух крупных антиклиналей, опрокинутых на север, сложены 

докембрийскими породами, а крылья – палеозойскими отложениями, в южной части 

верхнетриасовыми. На севере антиклинория крыло опущено по сбросам субширотного 

простирания и подвергнуто абразии морем. Пласты на большей части территории острова 

моноклинально падают на юг, изоклинальные складки запрокинуты к северу и северо-

запад, их шарниры понижаются к востоку (Вартанян, 2007). 

Центральный антиклинорий с верхнепротерозойскими образованиями в ядре 

занимает крайнее южное положение. Ось антиклинория плавно изгибается с выпуклой 

стороной, обращенной к югу. Его северное крыло узкое. Наклоненные к северу складки 

северного крыла разорваны многочисленными надвигами. Южное крыло антиклинория 

широкое, слагающие его толщи полого падают в южном направлении, осложняясь 

дополнительными складками. Складчато-надвиговая структура антиклинория 

представляет собой целый набор надвиговых пластин-чешуй, в каждой из которых 

наблюдается опрокинутая к северу антиклинальная складка с разорванным по надвигу 

северным крылом (Бондаренко и др., 2014). 

Медвежий синклинорий протягивается в субширотном направлении на 50 км, 

расширяясь с востока на запад от 10–15 до 20–25 км. Его приосевая зона в бассейнах рек 

Неизвестная и Красный Флаг осложнена линейными складками восток–северо-восточного 

простирания протяженностью 25 км и шириной 3–5 км. Асимметричность северных 

складок не отчетливая, они более открытые и не сопровождаются надвигами. 

Северный антиклинорий протягивается в широтном направлении на 50 км при 

ширине 20 км. Его северное крыло в большей части скрыто под осадочным чехлом 

северной части острова. Ось антиклинория трассируется по выходам верхнесилурийских–

нижнедевонских и девонских–нижнекаменноугольных отложений. В антиклинории 

установлены складки второго порядка. Их южные крылья опрокинуты к северо–северо-

востоку и иногда сорваны по надвигам. Углы падения крыльев составляют 30–50°. 

Складчатая структура Северного антиклинория разбита продольными и диагональными 

разрывами, в том числе единичными надвигами. 

Стоит отметить широкое развитие надвигов различной протяженности и 

амплитуды. В тектонической истории острова можно выделить многократное повторение 

складкообразования на протяжении нескольких орогенических циклов, многочисленные 

разновозрастные разрывные нарушения местного и более обширного значения (Вартанян, 

2007). 

 
2.2. Стратиграфия 

Сводный разрез коренных пород острова имеет следующий вид (рис.12). В 

основании разреза – сильнометаморфизованные верхнепротерозойские породы 

врангелевского комплекса (PR2 - Є1vr), состоящего из сильнодислоцированных 

метавулканических и метаосадочных терригенных пород (сланцев, метапесчаников, 

метаконгломератов) с единичными линзами изменённых карбонатных пород. Комплекс 

вмещает интрузивные тела гранитоидов и базитов. Дальше идут метаморфизованные 
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средне-верхнепалеозойские породы. К позднему силуру – девону относятся две 

разнофациальные толщи, терригенная и существенно карбонатная.  

 

 
Рис.11. Геологическая карта острова Врангеля, масштаб 1:1000000 

(Государственная… 1998). 

 

На крайнем северо-западе острова (горы Дрем-Хед), а также в междуречье рек 

Неизвестной и Красный Флаг (гора Гробница) обнажаются верхнесилурийские-

среднедевонские отложения, объединенные в дремхедскую свиту. Она сложена 

аргиллитами, алевролитами и кварцевыми песчаниками. В основании залегают 

конгломераты с кварцитовой галькой. Мощность свиты не менее 400 м. Возраст 

дремхедской свиты определяется по многочисленным разнообразным фаунистическим 

остаткам брахиопод, остракод, мшанок, кораллов, пелеципод. 

В южной части острова в истоках р. Сомнительной и в верховьях р. Хищников 

вскрываются верхнедевонские (D) отложения, которые перекрываются 

каменноугольными. В истоках р. Сомнительной они сложены известковистыми 

песчаниками, содержащими фауну франского века. В верховьях р. Хищников развиты, 

вероятно, более высокие горизонты верхнедевонских отложений, представленные 

песчаниками, известняками и сланцами с прослоями гипса. Возраст этих отложений 

определяется на основании находок пыльцы в слоях гипса и присутствию турнейских 

брахиопод в перекрывающих отложениях. Мощность верхнего девона не менее 150 м 

(Вольнов, 1975).  

Каменноугольные отложения (C1-2, С3-P) представлены нижним и средним 

отделом: карбонатными, глинистыми и терригенными породами, в различных 

соотношениях сменяющими друг друга в разрезе. Общая мощность комплекса 

предположительно достигает в сводном разрезе 3000 м. (Сватков,1976). К среднему 

карбону в южной структурно-фациальной зоне относится толща переслаивания 

известняков и глинистых сланцев мощностью около 300 м, связанная постепенными 

переходами с нижележащими породами. В северной зоне на сланцевой толще верха 

нижнего карбона залегает толща известняков мощностью около 250 м с прослоями 
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конгломератов в средней части. На различных горизонтах нижнего и среднего карбона 

трансгрессивно ложатся верхнепермские отложения (Соколов, 2017).  

 

 
Рис.12. Стратиграфические разрезы острова Врангеля (по Соколову, 2017). 

 

1 – аргиллиты, алевролиты; 2 – песчаники и гравелиты; 3 – конгломераты; 4 – 

известняки и доломиты; 5 – вулканиты кислого состава; 6 – базальты; 7 – врангелевский 

комплекс; 8-11 – контакты: 8 – тектонический; 9 – стратиграфический;10 – 

стратиграфический c размывом, 11 – несогласный. 

 

Отложения верхнего триаса (Т3) на юге острова трансгрессивно перекрывают 

более древние разновозрастные отложения. Они представлены толщей переслаивающихся 

песчаников, алевролитов и аргиллитов мощностью 1000-1500 м. Возраст определяется по 

многочисленным фаунистическим остаткам. 

В нижнем течении р. Тундровая у уреза воды установлены два небольших 

обнажения на расстоянии 6 км одно от другого, характеризующие вещественный состав 

нижней части палеоген-миоценового (P-N1) сейсмоподкомплекса. В первом из них 

вскрывается темно-серая плотная глина с включениями гравия, обломками створок 
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морских пелециопод палеоген-неогенового возраста, отпечатками чешуи рыб и остатками 

темно-коричневой древесины. Во втором обнажении ниже по течению реки выступают 

темно-серые алевриты с обломками макрофауны (Косько, 2003). 

Позднепротерозойские-раннекембрийские интрузии 
Позднепротерозойские–раннекембрийские интрузии располагаются среди 

метаморфизованных пород позднего протерозоя–раннего кембрия, где они представлены 

пластовыми залежами и дайкообразными телами амфиболизированных габбро, 

габбродолеритов, гранитов, а также пластовыми телами плагиогранитов, реже 

граносиенитов. 

Выходы интрузий основного состава на острове Врангеля прослеживаются на 

склонах Центральных гор. Среди них наиболее распространены метаморфизованные 

габбродолериты (νβPR2–1) слагающие небольшие пластовые залежи. Это темно-серые, 

мелкозернистые, сланцеватые породы, состоящие преимущественно из амфибола (30–

40%) и плагиоклаза (40–60%). Обычно присутствуют хлорит, эпидот, цоизит, кварц, сфен, 

титаномагнетит, кальцит, апатит, циркон, ортит, лейкоксен. 

Гранитоиды (γPR2–1) образуют согласные жильные и пластовые тела 

протяженностью от нескольких метров до сотни метров при ширине от 1 м до нескольких 

десятков метров, ориентированные согласно общему субширотному простиранию 

структур вмещающих метаморфических пород. Наиболее крупные тела известны в 

истоках р. Неизвестная. Внешне гранитоиды мало различаются, несмотря на некоторые 

отличия в составе. Это преимущественно лейкократовые светло-серые, розовые или 

кремовые мелко-среднезернистые породы, иногда порфировидные с бластоцементными 

катакластическими структурами, слабогнейсовидные, реже массивные. В целом это 

двуполевошпатовые мусковитовые, реже двуслюдяные лейкократовые граниты, 

плагиограниты, состоящие из плагиоклаза (Государственная…, 2014). 

Четвертичные отложения 

Неоплейстоцен 

Морские отложения (mI,III). Представлены слабоподнятыми грядами в пределах 

равнины Тундры Академии с абс. высотами 20-40 м, сложенные морскими глинами, 

алевритами, песками. Ширина 0,4-1,5, длина 2-10 км. Поверхность осложнена сетью 

мелких полигонов и термоэрозионными понижениями по ним. Растительность 

арктическая тундровая мохово-травяная (рис.13). 

 
Рис.13. Обобщенная стратиграфия четвертичных отложений долины реки 

Тундровая (Gualtieri et al., 2003; Государственная…, 2014).1 – алевритовая глина с 

галькой, 2 – алеврит и алевроглина, 3 –песчаный алеврит, 4 – мелкозернистый песок, 5 –

песок, 6 – торф, 7 – перемещенный материал, 8 – раковины моллюсков, 9 – 

намагниченность (N – прямая), 10 – абсолютный возраст по аминокислотам, тыс. лет. 
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Морские отложения (mIII) на территории острова Врангеля в пределах Тундры 

Академии и южной приморской равнины представлены прибрежно-морскими алевритами, 

песками, гравием и галечниками и обнажаются на побережье моря и в береговых обрывах 

крупных рек. Выделяются морские осадки не менее двух разновозрастных трансгрессий 

(Вартанян, 2007). 

Ледниковые отложения (gIII). В настоящее время на острове Врангеля нет 

ледников, вопрос о существовании на территории острова следов древнего оледенения и 

степени его развития явля ется спорным уже в течение нескольких десятков лет. Свежие 

следы экзарации установлены только в восточной части Центральных гор (верховье р. 

Кларк). Флювиогляциальные террасы распространены в горной части острова в долинах 

рек. К отложениям ледникового генезиса по-видимому относятся фрагменты покровных 

валунных супесей и суглинков на водоразделах горной части острова, эрратические 

валуны в долинах рек и на равнинах. (Вартанян, 2007). Днище долины располагается на 

высоте 120-140 м над руслом р. Мамонтовой. На ее поверхности встречены эрратические 

валуны весьма древнего облика, которые можно считать реликтами первого на острове 

оледенения. Эти валуны имеют около 1 м в поперечнике, и резко выделяются среди 

развалов местных карбонатных и терригенных преимущественно рассланцованных пород 

палеозоя, так как представлены разнообразными метаморфическими сланцами и 

аляскитовыми гранитоидами, коренные выходы которых располагаются в 20 км к востоку, 

в Центральных горах. Ледниковый материал среднеплейстоценового оледенения, 

встреченный на разных высотных отметках в пределах реликтовой долины и на 

водоразделах восточной части острова, сохранился благодаря тому, что он оказался вне 

сферы воздействия молодых водотоков и последующих оледенений. Очевидно, первое на 

острове оледенение было долинным в западной части, а на востоке и в Тундре Академии - 

полупокровным и, может быть, предгорным (Кирюшина, 1965). 

Голоценовые отложения 

Морские отложения (mH) имеют видимую мощность 0-2 м. Обломочный материал 

переносится и откладывается в виде галечно-гравийных и песчано-гравийных кос, 

пляжей, береговых валов и пересыпей, формирующих лагуны в пределах береговой 

полосы. У подножий абразионных берегов морские отложения слагают узкий песчано-

галечный пляж шириной от 5 до 25 м.  

Болотные отложения (bH). На о. Врангеля встречаются погребѐнные торфяники 

на прибрежных равнинах и межгорных котловинах и в долинах крупных рек. Их 

мощности могут превышать 1 м. (Вартанян, 2007). 

Два торфяника нижнеголоценового возраста описаны Л.Н. Важениной и А.В. 

Ложкиним (2013). В долине р. Тундровой (Тундра Академии) вскрыт торфяник в разрезе 

5-метровой террасы. Торфяник, сложенный, главным образом, остатками зеленых и 

сфагновых мхов, включает хорошо сохранившиеся стебли трав и ветви к старников, также 

содержит слои алевритов (мощностью от нескольких миллиметров до 3–4 см). Мощность 

торфяника, перекрытого 60-сантиметровым слоем алеврита, достигает 125 см.  В 

центральном горном районе исследовался торфяник на пойме р. Мамонтовой. Бурый 

осоковый торф мощностью 110 см перекрыт 109-сантиметровым слоем алеврита и 

суглинка.  

Характерной особенностью равнинных участков острова является покровный 

комплекс, мощность которого в среднем 0,5 м. Как правило, отложения комплекса 

представлены супесями и суглинками без видимой слоистости, иногда с редкими 

включениями мелкой гальки (Вартанян, 2007). 

Нерасчлененные верхненеоплейстоцен – голоценовые отложения  

Озерно-аллювиальные отложения (laIII-H) развиты на северо-востоке острова в 

Тундре Академии. Здесь прослеживается большое количество мелководных, овальной 

формы озерных котловин. Отложения представлены маломощным песчано-илистым 
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материалом с прослоями торфа. Образование этих отложений связано с термокарстом на 

низменной приморской равнине.  

Аллювиальные отложения (aIII-H) широко развиты в пределах современных 

речных долин острова Врангеля, а также образуют аллювиальные конуса выноса в 

предгорных частях равнин. Наиболее часто встречаются галечно-гравийные русловые 

фации аллювия. Отложения представлены галечно-гравийно-песчаным материалом с 

примесью валунов и щебня, редко с прослоями торфа. Эти отложения мощностью 0,5-2 м 

слагают аккумулятивную часть террас с высотой 5-6 м, 3-4 м. Мощность современного 

аллювия в долинах крупных рек (Мамонтовая, Кларк, Гусиная, Наша и др.) достигает 5 м. 

Дельты на острове формируются, в основном, только в устьях крупных рек (рис. 14). 

 
Рис.14. Обобщённая стратиграфия четвертичных отложений долины р. Красный 

Флаг. (Gualtieri et al., 2003; Государственная…, 2014). 1 – алеврит и алевроглина, 2 – 

песчаный алеврит, 3 – мелкозернистый песок, 4 – песок с гравием, 5 – торф, 6 – 

намагниченность, 7 – абсолютный возраст по аминокислотам, абсолютный возраст, тыс. 

лет. 

 

Делювиальные отложения (dIII-H) распространены в пределах повышенных частей 

равнины Тундры Академии и Южной тундры и сложены песчано-супесчано-щебнистыми 

отложениями мощностью до 10 м. 

Элювиально-делювиальные отложения (edIII-H) распространены на вершинных 

поверхностях и представлены дресвяно-щебнистыми отложениями с песчаным и 

суглинистым заполнителем (до 1 м). 

Склоновые отложения (рис. 15). На крутых склонах распространены делювиально-

коллювиальные отложения (dcIII-H), представленные глыбами, щебнем, дресвой с 

супесью.  
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Рис.15. Коллювиальный склон в долине р. Наша (фото П. Кулемеева, 2018) 

 

Делювиально-солифлюкционные отложения. (dsIII-H). Развиты на склонах средней 

крутизны и пологих в межгорных депрессиях и педиментах. Обычно на верхних частях 

склонов преобладает щебнисто-суглинистый материал, постепенно сменяющийся вниз по 

склону суглинистым с примесью щебня и дресвы. Местами делювиально-

солифлюкционные шлейфы перекрывают частично или полностью аллювий небольших 

долин. Для поверхности делювиально-солифлюкционных отложений характерны 

ложбины стока временных потоков (делли), солифлюкционные наплывы и террасы. 

 

2.3. Геоморфологические условия 
На острове выделяется три морфоструктурных области: на севере низменная 

приморская равнина Тундры Академии; на юге низменная и приподнятая приморская 

равнина Южной Тундры и разделяющие их горные сооружения, которые протягиваются 

широкой полосой в центральной части острова (рис.16). Морфоструктурные области 

Тундр Академии и Южной отделяются от горных сооружений зонами субширотных 

тектонических нарушений. Сглаженный, выровненный рельеф приморских равнин 

отражает сденудированную поверхность докайнозойского основания. Эта поверхность – 

педиплен – была сформирована в период общей пенипленизации в позднем мезозое – 

раннем кайнозое. Суммарные амплитуды поднятий приморских областей достигают 50 м 

и только в шовной зоне увеличиваются до 100 м. В центральной части области Тундры 

Академии, в междуречье рек Тундровая – Красный Флаг в 7-15 км от современного берега 

выделяется блок относительного воздымания. 
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Рис.16. Схема морфоструктурного районирования острова Врангеля. 1-

морфоструктурные области и их границы: I-приморская равнина Тундры Академии, II-

равнина Южной Тундры (п-приподнятая, н-низменная), III-горные сооружения; 2-

локальные морфоструктуры и их границы: а) позитивные ( ТК-Тундровая-Красный Флаг, 

Б-горы Безымянные, БР-пик Береговой, З-Западное плато, Е-горы Евстифеева, М-горы 

Мамонтовые, Ю-Южная гряда, СМ-горы Сомнительные-Минеева, Ц-горы Центральные, 

Г-горы Гаваи, С-горы Северные, В-Восточное плато, П-мыс Пиллар, У-мыс Уэринг, К-

гора Кит, ДХ – горы Дрем-Хед; б) депрессии: Гу-Гусиная, Кл-Кларк, ХН-Хищников-

Наша, Мн-Мамонтовая, Кр-Красная (Остров Врангеля, 2003). 

 

Горные сооружения имеют более сложное строение. Рельеф тесно связан с 

тектоническим строением острова. На фоне общего воздымания выделяются отдельные 

морфоструктуры блоковых поднятий с суммарными амплитудами до 500 м – горы 

Безымянные, Западное плато; до 500 – 1000 м – горы Центральные, Мамонтовые, 

Евстифеева, Минеева; до 200 – 400 м – Восточное плато, Северные горы. 

Средней крутизны склоны низких гор (до 500 м) с преобладанием делювиально-

солифлюкционных склонов выделяются в обрамлении неотектонических впадин. Это 

слаборасчлененный рельеф с глубиной эрозионного вреза 100–300 м. Водоразделы 

широкие, сглаженные на терригенных породах и гранитоидах. Характерной чертой 

сглаженного низкогорья являются делювиально-солифлюкционные и солифлюкционные 

шлейфы на выположенных склонах. Местами делювиально-солифлюкционные шлейфы 

противоположных склонов долин смыкаются и частично или полностью перекрывают 

днища и аллювиальные террасы, образовавшиеся ранее (Государственная…, 1999). 

Возраст рельефа определен как миоцен-голоценовый.  

Крутые и средней крутизны склоны низких гор и предгорий с абсолютной высотой 

200–800 м прослеживаются в центральной части о-ва Врангеля. Рельеф области горных 

сооружений характеризуется рядом субширотно вытянутых хребтов и отдельных 

массивов, расчлененных речными долинами. Ширина этой области – порядка 25 км. Здесь 

расположены такие горные сооружения, как горы Центральные и Минеева. 

Относительные высоты их вершин и водоразделов достигают 200–700 м. В центральной 

части острова на север обычно обращены крутые (30° и более) уступы и склоны. 

Формирование южных склонов горных массивов в некоторой мере контролируется 



182 

 

 

 

реликтами древних эрозионных поверхностей. Характерной особенностью современного 

рельефообразования является интенсивное разрушение горных массивов под действием 

денудационных и эрозионных процессов в криогенных условиях (Остров Врангеля, 2003). 

При неоднократной смене восходящих и нисходящих движений горных 

сооружений о. Врангеля сохранились педипленизированные поверхности палеогенового, 

плиоцен-неоплейстоценового возраста, разделенные затем комплексом эрозионно-

денудационных процессов на отдельные массивы и гряды. В условиях арктического 

климата морозное выветривание, солифлюкция обусловили быстрое отступание склонов, 

образование сильно расчлененного низкогорья. Среди денудационных поверхностей и 

склонов выделяются: 

• поверхности выравнивания на абсолютных высотах 300–800 м, созданные 

комплексной денудацией и срезающие древнее складчатое основание палеогенового 

возраста;  

• субгоризонтальные и слабонаклонные поверхности педиментов на 

абсолютных высотах 180–300 м в пределах морфоструктуруры горных сооружений, 

неогенового возраста;  

• наклонная холмисто-увалистая равнина на абсолютных высотах 120–200 м, 

созданная под действием комплекса денудационных процессов, плиоцен-

неоплейстоценового возраста;  

• денудационно-эрозионные склоны, созданные глубинной и боковой эрозией 

временных водотоков, поздненеоплейстоцен-голоценового возраста.  

В пределах гор Центральных и Минеева на пологонаклонных водораздельных 

пространствах на абс. отм. 300–800 м выделяется педиплен, представляющий собой серию 

разноуровневых некомпенсированных поверхностей выравнивания, отделенных друг от 

друга уступами и склонами различной крутизны. Данные поверхности были созданы под 

воздействием комплексной денудации, характеризуются уклонами к периферии 

низкогорий. 

Аккумулятивный рельеф представлен речными террасами, озерно-аллювиальными 

равнинами с комплексом морских террас. Плоские слабонаклонные озерно-аллювиальные 

приморские равнины на абсолютных высотах от 20 до 80–120 м расположены в тундры 

Академии и Южной тундры. Возраст их рельефа определен как неоплейстоценовый. В 

пределах равнин встречаются редкие отдельные фрагменты древних морских террас 

средне-поздненеоплейстоценового возраста. (Государственная…, 2014). 

В речных долинах о-ва Врангеля повсеместно прослеживаются аккумулятивные 

террасы высотой 0,5–1,5 м, сложенные галечно-гравийным материалом с 

крупнозернистым песком. В долинах водотоков горной части материковой суши 

выделяются три уровня аккумулятивных террас: пойменная и две надпойменные. 

Пойменная терраса отчетливо выражена в долинах крупных рек и имеет высоту 1–1,5 м. 

Первая надпойменная терраса имеет высоту от 1 м в мелких водотоках до 3–4 м в крупных 

речных долинах. Пойменная и первая надпойменная террасы, как правило, хорошо 

выражены в рельефе. Вторая надпойменная терраса сохранилась на значительных 

участках долин всех основных водотоков, возвышаясь над урезом воды на 6–10 м. Все 

аккумулятивные террасы сложены галечниками (Ким, 1994).  

Современные косы, пляжи, береговые валы, бары, а также поверхности террас на 

абсолютной высоте 0–10 м представляют собой надводный комплекс аккумулятивного 

рельефа (рис.17). 
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Рис.17. Геоморфологическая карта восточной части острова Врангеля (лист R-1), 

масштаб 1:1000000 (Ромащенко, 2014). 

2.4. Подземные воды 
Исходя из карты-врезки гидрогеокриологического районирования территории 

СССР на территории острова мощность криогенных водоупоров превышает 300 м, а 

подземные воды характеризуются как отсутствующие (Геокриологическая карта СССР, 

1997).  

На о. Врангеля не проводилось гидрогеологических исследований, вследствие чего 

характеристику подземных вод возможно дать только по аналогии с материковой 

Чукоткой. 

В целом для данной территории основным фактором, определяющим условия 

распространения, формирования, количественные и качественные характеристики 

подземных вод, является повсеместное развитие многолетнемерзлых пород (ММП). 

Сведения о распространении сквозных таликов отсутствуют. По отношению к 

многолетнемерзлым породам подземные воды делятся на надмерзлотные (сезонно-талого 

слоя и несквозных подозерных таликов) и подмерзлотные.  

Сезонно-водоносные отложения, приуроченные к сезонно-талому слою, 

формируются в четвертичных образованиях различного генезиса. Как правило, это 

аллювиальные и другие грубообломочные отложения в днищах речных долин и на 

пологих склонах. Наиболее распространены гравийно-галечные, дресвяно-щебнистые с 

песчаным и супесчаным заполнителем сезонно-водоносные отложения. По химическому 

составу воды близки к поверхностным и относятся к гидрокарбонатным, хлоридно-

гидрокарбонатным, иногда сульфатно-гидрокарбонатным калиевым, калиево-натриевым с 

минерализацией 0,01–0,02 г/ дм
3
, общей жесткостью 0,04–0,1 мг-экв/ л, pH 6–8 

(Государственная…, 1999).  

Водоносный и спорадически-водоносный таликовый горизонт морских гравийно-

галечных с супесчаным и песчаным заполнителем четвертичных отложений имеет 

ограниченное распространение, прослеживаясь полосами вдоль морского побережья, под 
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лагунами и на косах. Ширина горизонта от десятков до сотен метров. Гидрогеологические 

сведения о нем имеются в районе Мыса Шмидта. 

Вблизи м. Шмидта, при бурении со льда лагуны, вскрыта надмерзлотная 

водоносная таликовая зона мощностью 8—14 м. Водоносны здесь гравийно-галечные и 

песчано-гравийные отложения. Воды слабонапорные, уровни устанавливаются на глубине 

0,4—2,2 м в зависимости от приливно-отливных колебаний уровня моря. По данным 

опытных работ дебиты изменяются от 0,0005 до 1,5 л/с, увеличиваясь в сторону моря; 

удельные дебиты 0,00007—0,2 л/с./м, величина водопроводимости 0,0006 до 4,2 м
2
/сут. По 

химическому составу таликовые воды близки к рассолам, хлоридные, натриево-магниевые 

с минерализацией 55—83 г/л. С приближением к морю минерализация уменьшается до 40 

г/л, pH — 7,2—8,0, жесткость 170—300 мг/экв./л. 

Спорадически-водоносный таликовый горизонт порово-пластовых вод 

четвертичных аллювиальных приурочен к несквозным таликам в долинах наиболее 

крупных рек. В связи с небольшой мощностью аллювия (до 5 м) таликовые водоносные 

отложения чередуются с промороженными, в связи с чем их обводненность носит 

спорадический характер. Горизонт характеризуется мощностью 5 м, в зимний период 

промерзает сверху. Величина промерзания в мае-октябре достигает 2—4 м. 

Водовмещающие отложения представлены валунно-гравийно-галечным 

материалом с песчано-глинистым, супесчаным и глинистым заполнителем. Воды 

горизонта порово-пластовые, преимущественно безнапорные. Незначительный напор (1—

2 м) возникает в зимний период и обусловлен сезонным промерзанием отложений с 

поверхности. 

Локально-водоносные подмерзлотные зоны трещиноватости литифицированных 

осадочных образований (С—Т) сформирована в зоне замедленного водообмена, 

характеризуясь слабой микротрещинной и локально-трещинной проницаемостью. Зона 

имеет следующие показатели водоносности: удельный дебит 0,0073—0,02 л/с./м, 

водопроводимость 0,3— 2,0 м /сут, коэффициент фильтрации 0,02 м/сут. Локальность 

обводненности проявляется в чередовании по площади и разрезу слабообводненных и 

безводных пород, недовосстановлении статических уровней даже после кратковременных 

откачек, неоднородности химического состава и минерализации. Химический состав вод 

меняется от хлоридного натриево-магниевого при минерализации 80 г/л (м. Шмидта, скв. 

6
Г
) до хлоридно-карбонатного натриево-кальциевого при минерализации 0,2— 0,4 г/л 

(руч. Светлый, скв. 1). Воды холодные (от + 2,1 до - 4,1 °С). 

 

Глава 3. Геокриологические условия 
3.1. Методы исследования 

Цель работы – предварительная оценка геокриологической условий, которая 

проводится в подготовительный период геокриологических исследований. Такая оценка 

выполнена камерально путём сбора и обработки опубликованных материалов; 

дешифрирования космоснимков; применения математического моделирования для 

определения температур пород и глубин сезонного оттаивания пород по методике С.Н. 

Булдовича. 

Для создания ландшафтной карты сопоставлялись современные космоснимки и 

архивные топографические, геологические, геоморфологические, тектонические карты. 

Опираясь на КС Landsat-8 за 11.07.2019 и собранную картографическую базу, в программе 

ГИС MapInfo создавалась ландшафтная карта, основанная на разделении территории на 

участки по характеру морфоструктур, генезису и составу отложений, высотной поясности, 

экспозиции и крутизне склонов, растительности и т.д. Полученная ландшафтная карта 

послужила основой для расчетов входных параметров для численного моделирования 

характеристик ММП и последующего создания геокриологической карты.  
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Для построения ландшафтной карты острова Врангеля использовался космоснимок 

со спутника Landsat 8 от 11.07.2019 (https://earthexplorer.usgs.gov/). Затем проводился 

синтез изображений в инфракрасных (6, 5) и красном каналах (4) для получения четкой 

дифференциации растительного покрова на равнинах (Тундра Академии) и выделения 

участков распространения пород разного состава в пределах горных сооружений. 

 

  
Рис.18. Космоснимок Landsat-8 от 11.07.2019 о. Врангеля:  

А) – изображение в естественных цветах (до синтеза), Б) – изображение после 

синтеза каналов 6, 5, 4. 

А) 

Б) 
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Важной задачей при работе с космоснимками является выбор спутника, а затем 

спектральных каналов для синтеза, т.к. они различаются по длине волны и разрешению 

(таблица 3). Для решения поставленных задач использовалось изображение со спутника 

Landsat-8, а для синтеза использовались его 6, 5 и 4 спектральные каналы, наиболее 

детально отражающие характер поверхности острова. 

 

Таблица 3 

Характеристика спектральных каналов OLI (Operational Land Imager), 

установленных на спутнике Landsat-8. 
Спектральный канал Длины волн Разрешение (на 1 

пиксель) 

Канал 1 – побережья (Coastal, New Deep Blue) 0,433 – 0,453 мкм 30 м 

Канал 2 – синий (Blue) 0,450 – 0,515 мкм 30 м 

Канал 3 – зелёный (Green) 0,525 – 0,600 мкм 30 м 

Канал 4 – красный (Red) 0,630 – 0,680 мкм 30 м 

Канал 5 – ближний ИК (Near Infrared, NIR) 0,845 – 0,885 мкм 30 м 

Канал 6 – ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 2) 1,560 – 1,660 мкм 30 м 

Канал 7 – ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 3) 2,100 – 2,300 мкм 30 м 

Канал 8 – панхроматический (Panchromatic, PAN) 0,500 – 0,680 мкм 15 м 

Канал 9 – перистые облака (Cirrus, SWIR) 1,360 – 1,390 мкм 30 м 

 

Комбинация 6, 5 и 4 каналов дает для дешифрирования очень много информации и 

цветовых контрастов. Комбинация очень удобна для изучения растительного покрова. 

Растительность острова выглядит на КС ярко-зелёной, а обнаженные поверхности – 

розовато-коричневыми. Чистая, глубокая вода выглядит темно синей (почти черной), если 

же это мелководье или в воде содержится большое количество взвесей, то в цвете 

преобладают более светлые синие оттенки. Здоровая растительность дает очень сильное 

отражение в 4 и 5 каналах.  

Синтез проводился в программе MultiSpek. Эта программа используется для 

обработки многозональных и гиперспектральных снимков и обладает большим набором 

функций, позволяющих определять наилучшие спектральные зоны, определять 

характеристики классов, выводить графики спектральных яркостей и т.д.  

Анализ космоснимков за разные временные промежутки позволяет отслеживать 

межгодовую и сезонную динамику состояния поверхности. В совокупности с 

наблюдением за динамикой среднегодовых температур воздуха можно отследить тренд 

потепления на острове. С 1927 по 1985 среднегодовая температура изменялась в пределах 

-11- -13 
o
С, а за последние 10 лет средняя температура составила -8

 o
С. Это прекрасно 

отслеживается на снимках (рис.19) и заметно по количеству припайных льдов в летний 

сезон в 1975 году и в 2022 г.  
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Рис.19. Межгодовая и сезонная динамика состояния поверхности о. Врангеля и 

прибрежной акватории (космоснимки в натуральных цветах со спутников Landsat-2,8 

(https://earthexplorer.usgs.gov/) 

Для определения среднегодовой температуры пород и глубины СТС 

использовалась методика С.Н. Булдовича. Предлагаемая методика основана на анализе 

взаимообусловленности между температурным режимом пород и уровнем годового 

теплообмена в них. Расчет ведется через величину годовых теплооборотов, которые 

определяются целым рядом факторов: теплофизическими свойствами пород, наличием и 

свойствами различных теплоизолирующих покровов на поверхности пород, характером 

сезонных изменений температуры на дневной поверхности и, наконец, среднегодовой 

температурой пород и мощностью СТС.  

При вычислении среднегодовой температуры и глубины сезонного оттаивания 

пород учитывалось множество геолого-географических факторов, таких как состав и 

свойства отложений, рельеф, вид и мощность растительного покрова, а также мощность и 

плотность снежного покровов. В виду расположения исследуемой территории на крайнем 

севере радиационная поправка не учитывалась. Из-за отсутствия на острове каких-либо 

инженерно-геологических и геокриологических исследований плотность скелета (ρск), 



188 

 

 

 

влажность (W), а также теплофизические характеристики грунтов пород 

(теплопроводности λм и λт, теплоемкости См и Ст) брались по литературным данным 

(Теплофизические…, 1984). 

3.2. Общая характеристика геокриологических условий 
Остров Врангеля полностью расположен в северной геокриологической зоне со 

сплошным распространением мерзлых толщ. Относится к тихоокеанскому 

геокриологическому сектору. 

По данным Геокриологической карты СССР (рис. 20) на территории о. Врангеля 

многолетнемерзлые толщи развиты повсеместно и имеют сплошное распространение.  

Температуры горных пород изменяются от -7 до -13°С, достигая минимума в горах, где 

высоты превышают 1 км (г. Советская, 1097 м и г. Высокая, 1007 м). С уменьшением 

абсолютной высоты температура горных пород повышается. К наиболее высоким 

отметкам рельефа приурочены многолетнемерзлые породы мощностью 500-700 м, в то 

время как на большей части территории преобладают мощности 300-400 м, а в речных 

долинах мощности могут составлять 200 м.  

Геокриологическим условия можно считать близкими Северо-Чукотскому региону 

вследствие отсутствия каких-либо инженерно-геологических, геокриологических и 

гидрогеологических данных по изучаемой территории. На приморских низменностях 

Чукотки формируется относительно высокая среднегодовая температура пород -6 -- -8°С 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Изменение среднегодовых значений температур горных пород с глубиной на 

материковой части (Пос. Мыс Шмидта) (Государственная…, 2014). 

Глубина замера, м 10 15 25 50 75 100 125 150 

Температура пород, °С -7,0 -5,4 -5,5 -4,3 -3,7 -2,2 -0,2 +0,3 

Максимальная мощность мерзлых пород характерна для горных хребтов, где под 

наиболее высокими и сильно расчленёнными вершинами среднегорий и высокогорий она 

составляет 500-700 м (рис. 20). Это обусловлено низкими температурами пород (-9…-13 

°С), уменьшением геотермического градиента температур на междуречьях, 

незначительной льдистостью скальных и полускальных пород и их высокой 

теплопроводностью. На вершинах низкогорий и в долинах рек мощность толщ изменяется 

от 200 до 400 м при температурах от -7 до -9 °С. 

 
Рис.20. Фрагмент Геокриологической карты СССР (1997)  

На равнинах и в долинах рек многолетнемерзлые породы имеют двухъярусное 

строение. В верхней части разреза это рыхлые эпи- и сингенетические дисперсные 

отложения, внизу – скальные и полускальные, чаще всего слабольдистые породы, 
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промерзшие эпигенетически. Одноярусное строение ММП характерно для эпикриогенных 

скальных и полускальных пород в горной части острова.  

 К эпигенетическим относятся терригенные, карбонатно-терригенные и 

интрузивные породы, а также слаболитифицированные породы палеоген-неогенового 

возраста. Для скальных и полускальных трещиноватых пород льдистость в среднем 

составляет 5-6%, уменьшаясь до 1% на участках монолитных, слаботрещиноватых или 

трещиноватых глубокодренированных пород. Льдистость возрастает до 10% в 

трещиноватых массивах с трещинами, заполненными льдом и супесчано-суглинистым 

льдистым материалом. Криогенные текстуры коренных пород трещинные, пластово-

трещинные, трещинно-карстовые и т.д. (Геокриология СССР, 1989). На участках 

повышенной трещиноватости, соответствующих зонам постоянного водонасыщения до 

промерзания, породы могут обладать повышенной льдистостью и иметь расширенные, 

трещинно-жильные и трещинные криотекстуры. Повышенной льдистостью за счёт 

гольцового и сегрегационного льда обладает также приповерхностная, наиболее 

разрушенная выветриванием, часть коренных пород. Их криогенные текстуры 

расширенные, горизонтально-слоистые. 

Перечисленные породы заметно отличаются от более льдистых отложений 

поздненеоплейстоцен-голоценового возраста, относимых к синкриогенному типу. Это 

аллювиальные, озерно-аллювиальные, болотные, делювиально-солифлюкционные и 

другие склоновые образования. Их льдистость нередко превышает 50-60 %, а криогенные 

текстуры массивные, линзовидные, слоистые и более сложные шлировые. Кроме того, 

распространены повторно-жильные льды.  

3.3. Ландшафтное районирование 
Методологическая основа этого метода заключается в том, что в пределах каждого 

ландшафтного типа местности отмечается однородность комплекса природных условий, а, 

следовательно, и однородность геокриологических условий (Кудрявцев, 1979). На 

основании этого исследуемый район разбивается на ряд ландшафтных микрорайонов,  

характеризующихся определенными геологическими, геоморфологическими и другими 

условиями. В пределах каждого микрорайона анализировались закономерности 

формирования среднегодовой температуры и глубины сезонного оттаивания пород.  

Крупнейшим таксоном районирования являются области в пределах 

Врангелевского тектонического поднятия. Выделено 2 области: повышенная (выступ 

складчатого основания) и опущенная (опущенное крыло складчатого основания). Области, 

в свою очередь, делятся на подобласти. К опущенному крылу складчатого основания 

относятся подобласти Тундры Академии и Южной Тундры, а к выступу складчатого 

основания – все горные сооружения острова. Подобласти делятся на районы и 

микрорайоны в зависимости от особенностей рельефа и состава отложений верхнего 

горизонта. Каждому микрорайону (далее – ландшафту) соответствует характерная 

растительность и условия снегонакопления. По этим принципам создавалась ландшафтная  

карта.  

На исследуемой территории выделяется 15 ландшафтов, которые отличаются по 

элементам рельефа, абсолютным высотам, стратиграфо-генетическим комплексам 

отложений, их составу и влажности, растительности.  В результате по сочетанию 

комплекса факторов в масштабе исследования (1:500 000) были выделены следующие 

ландшафты: 

1 ландшафт. Береговые пляжи, бары, косы с абс. высотами 1-2 м. Представлены 

узкими, низкими вдольбереговыми валами, выступающими над поверхностью моря. 

Сложены песчано-гравийными и песчано-галечными отложениями мощностью до 5м 

(mH). Растительный покров отсутствует, мощность снежного покрова доходит до 0,1 м. 

Ландшафт распространён вдоль значительной части побережья острова. 



190 

 

 

 

2 ландшафт. Долины рек, включающие пойменные и надпойменные террасы. 

Поверхность гривисто-западинная, местами с полигональным микрорельефом, сложенная 

песчано-гравийными и песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью до 3-5 м 

(aIII-H) и перекрытая торфом незначительной мощности (до 0,5 м). Растительность 

арктическая тундровая осоко-моховая. Ландшафт распространён повсеместно, однако в 

масштабе карты выделен преимущественно в равнинных частях острова. 

3 ландшафт. Аккумулятивная низменная озерно-аллювиальная равнина  Тундры 

Академии с абс. высотами 10-40 м, сложенная галечниками и заторфованными песками 

(laIII-H) с гравийно-галечными слоями (0-20 м). Поверхность осложнена сетью мелких 

термокарстовых озер, слабоврезанных ручьев и полигональным микрорельефом. 

Растительность представлена зелёными и сфагновыми мхами. Ландшафт распространён в 

северной части острова. 

4 ландшафт. Слабоподнятые гряды в пределах равнины Тундры Академии с абс. 

высотами 20-40 м, сложенные морскими глинами, алевритами, песками (mIII). Ширина 

составляет 0,4-1,5, длина 2-10 км. Поверхность осложнена сетью мелких полигонов и 

термоэрозионными понижениями по ним. Растительность арктическая тундровая мохово-

травяная. 

5 ландшафт. Денудационно-аккумулятивная делювиальная равнина (dIII-H), 

пологонаклонная, с абс. высотами 50-80 м и деллевым микрорельефом. Сложена песчано-

супесчано-щебнистыми породами мощностью до 10 м. Растительность арктическая 

тундровая мохово-травяная. Ландшафт распространён на севере, западе и юге острова. 

6 ландшафт. Морская терраса с абс. высотами 2-6 м, сложенная песками, глинами 

и алевритами (mIII-H). Растительность арктическая тундровая мохово-лишайниковая. 

Ландшафт распространён в прибрежных частях севера и юга острова. 

7 ландшафт. Аккумулятивная низменная озерно-аллювиальная равнина Южной 

Тундры (laIII-H) с абс. высотами 10-30 м, сложенная песчано-супесчаными и песчано-

галечными отложениями мощностью до 20 м. Поверхность осложнена полигональным 

рельефом. Растительность арктическая тундровая мохово-травяная.  

8 ландшафт. Вершинные поверхности в горных сооружениях с абс. высотами 200-

650 м, сложенные дресвяно-щебнистыми отложениями с песчаным и суглинистым 

заполнителем (до 1 м) (edIII-H). Растительность горно-арктическая, представленная 

разреженными группировками накипных лишайников и мхов. Ландшафт распространён 

по всей горной области острова. 

9 ландшафт. Вершинные поверхности в горных сооружениях с абс. высотами 500-

1100 м (edIII-H), сложенные дресвяно-щебнистыми отложениями с песчаным и 

суглинистым заполнителем (до 1 м). Растительность отсутствует. Ландшафт 

распространён в самых высоких горах центральной части острова. 

10 ландшафт. Крутые склоны в горных сооружениях с абс. высотами 200-650 м 

(dcIII-H), сложенные глыбами, щебнем, дресвой и супесью. Растительность отсутствует. 

Ландшафт распространён в горной области острова.  

11 ландшафт. Крутые склоны в горных сооружениях с абс. высотами 500-1100 м 

(dcIII-H), сложенные глыбами, щебнем, дресвой и супесью. Растительность отсутствует. 

Ландшафт распространён в самых высоких горах центральной части острова. 

12 ландшафт. Склоны средней крутизны в горных сооружениях с абс. высотами 

200-650 м (dsIII-H), сложенные щебнисто-глыбовыми отложениями с песчано-супесчаным 

заполнителем (до 2 м). Растительность горно-арктическая мохово-лишайниково-травяная. 

Ландшафт распространён по всей горной области острова. 

13 ландшафт. Склоны средней крутизны в горных сооружениях с абс. высотами 

500-1100 м (dsIII-H), сложенные щебнисто-глыбовыми отложениями (до 2 м). 

Растительность отсутствует. Ландшафт распространён в высоких горах центральной части 

острова. 
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14 ландшафт. Межгорные депрессии с останцами платообразных и грядовых 

возвышенностей (dsIII-H) c абс. высотами 50-400 м, с деллевым микрорельефом и 

солифлюкционными террасами, сложенные суглинками и алевритами (до 1 м) с щебнем и 

дресвой. Растительность арктическая тундровая мохово-травяная с кустарничками. 

Ландшафт распространён в центральной и западной частях горной области острова.  

15 ландшафт. Педименты (dsIII-H) c абс. высотами 200-500 м, с деллевым 

микрорельефом, сложенные суглинками и алевритами со щебнем и дресвой (до 1 м). 

Растительность арктическая тундровая мохово-травяная с кустарничками. Ландшафт 

распространён по всей горной области острова. 

Выделенные ландшафты отражены на ландшафтной карте в масштабе 1:500000 

(рис.21) 



192 

 

 

 

 
Рис. 21. Ландшафтная карта острова Врангеля  
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3.3.1. Влияние природных факторов на среднегодовую температуру и глубину 
сезонного оттаивания пород. 

Влияние высотной поясности 

В расчетах был принят градиент температуры 0,5 
0
С на 100 м. Кроме того, с 

увеличением абс. высоты уменьшается сумма летних градусочасов, достигая 0 на высотах 

около 1 км, где отрицательные температуры держатся круглый год. Соответственно 

изменяется и длина летнего периода, что влияет как на среднегодовые температуры 

пород, так и на мощность сезонно-талого слоя (СТС). Изменение климата с высотой 

отражается в видовом составе растительности, ее мощности, а выше абс. высоты 600 м 

растительность практически отсутствует или распространена локально.  

В горной части острова встречаются 2 типа вершинных поверхностей: плато- и 

гребнеобразные, а также два типа склонов: крутые и средние. Кроме того, эти элементы 

рельефа делятся по высоте на ландшафты в пределах 200-650 м (ландшафты 8, 10, 12) и 

500-1100 м (9, 11, 13). Если на высотах до 650 м вершинные поверхности и склоны 

средней крутизны имеют растительный и снежный покровы, то на высотах около 1 км 

растительный покров отсутствует, а мощность снега крайне мала и принималась за 0 

Влияние высотной поясности в совокупности с отсутствием отепляющего влияния 

снежного покрова, дает минимальные среднегодовые температуры горных пород и 

глубину СТС. Минимальная температура в пределах этих высот характерна также для 

крутых склонов ввиду отсутствия покровов.  

Влияние снежного покрова  
Особенно сильное влияние на формирование температурного режима пород 

оказывает снежный покров, предохраняющий породы от теплопотерь в зимнее время года, 

повышая их расчетную среднегодовую температуру. Теплоизолирующее действие 

снежного покрова зависит от его термического сопротивления (Rсн,), представляющего 

собой отношение мощности снега (hсн) к его теплопроводности (λсн): Rсн = hсн / λсн. 

Коэффициент теплопроводности снега, необходимый для определения термического 

сопротивления, рассчитывался в зависимости от плотности снега по формуле Б.В. 

Проскурякова λсн=0,018+0,87ρсн. 

С ростом мощности снежного покрова (hсн), являющегося мощным 

теплоизолятором, уменьшается количество годовых теплооборотов, связанное с 

изменением теплосодержания мерзлого грунта за период охлаждения и не влияющее на 

теплообмен в теплый период года, поэтому с увеличением hсн растет его отепляющее 

влияние (∆tсн) (рис. 22).  

Таким образом, в микрорайонах с осоко-моховой и мохово-травяной 

растительностью с кустарничками, где hсн увеличивается, ∆tсн является максимальным, 

достигая на исследуемой площади значений 1,77 
0
С, например, в ландшафте 2. 
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Рис.22. Зависимость отепляющего влияния снега (∆tсн)  от высоты снежного 

покрова (hсн) 

С увеличением ρсн линейно падает значение ∆tсн за счет роста теплооборотов 

(рис.23). Поэтому на открытых, с сильной ветровой нагрузкой участках, с маломощным 

снежным покровом и его большой плотностью наблюдаются самые низкие значения ∆tсн 

на изучаемой территории (0,32 
0
С в 12 ландшафте). 

 
Рис.23. Зависимость ∆tсн от плотности снега (ρсн). 

Влияние снега на формирование  величины tξ (среднегодовой температуры) зависит 

еще и от влажности пород, которая определяет теплофизические свойства грунтов 

(рис.24). 
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Рис.24. Зависимость ∆tсн от влажности пород (W) 

 

Влияние растительного покрова 

Напочвенный покров также оказывает сильное влияние на формирование 

температурного режима пород, так как является теплоизолятором, и его влияние в 

отличие от влияния снега - круглогодичное. Напочвенные покровы препятствуют 

проникновению солнечной радиации на поверхность подстилающих пород и изменяют 

шероховатость поверхности, а также препятствуют выхолаживанию пород зимой. 

Важнейшими характеристиками напочвенных покровов является их видовой состав, 

мощность и влажность.  

Для того, чтобы оценить влияние напочвенного покрова, были проведены расчеты 

температурного режима пород при различных мощностях и характеристиках 

напочвенного покрова для 12 ландшафта (рис.25 и рис.26).  

  
Рис.25. Зависимость теплооборотов в породах (B) от мощности напочвенного 

растительного покрова (hраст). 
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Рис.26. Зависимость ∆ tр от мощности напочвенного растительного покрова (hраст) 

 
Рис.27. Зависимость среднегодовой температуры пород (tξ) от мощности 

напочвенного растительного покрова (hраст). 

По расчетам, на участке исследования напочвенный покров оказывает 

охлаждающее влияние в диапазоне от -0,05
0
С до -0,2

0
С (рис.28). С ростом термического 

сопротивления растительного покрова уменьшается величина теплооборотов.  

Влияние состава и свойств пород. 

Состав и влажность пород определяют теплофизические свойства грунтов. На 

температуру пород большое влияние оказывает величина температурной сдвижки. Она 

изменяется от -0,01 до -0,21, достигая минимума в 6 ландшафте, сложенном глинами, где 

наблюдается большая разница между теплопроводностями мерзлого и талого грунта, и 

максимума в ландшафтах 5, 7, 10, сложенных песчано-галечными и супесчано-

щебнистыми породами, где разница между теплопроводностями минимальна.  

На величину СТС большое влияние оказывает влажность пород. Например, на 

равнине Тундры Академии (ландшафт 3) преобладают оторфованные пески, которые в 

совокупности с сильновлажными сфагновыми мхами дают температуру пород -8,4 
0
С и 

глубину СТС 0,1 м. В Южной тундре (ландшафт 7) оторфованные пески со сфагнумом 

отсутствуют и преобладают песчано-галечные отложения с меньшей мощностью 

растительности, поэтому влажность там почти в 3 раза ниже, и температура составляет -

7,12 
0
С, а глубина СТС 0,26 м. 

3.3.2. Характеристика среднегодовой температуры и глубины сезонного 
оттаивания пород о. Врангеля (по расчетным данным) 

Среднегодовая температура пород (tср) и условия теплообмена на о. Врангеля 

различаются для горных и равнинных его участков. Значительная вытянутость региона с 

запада на восток, горный рельеф, сложное геологическое строение, различный состав и 
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льдистость пород, характер распределения снежного покрова и другие факторы 

определяют крайне неоднородные условия формирования tср.  

Глубина сезонного оттаивания варьирует от нескольких сантиметров на участках с 

моховым покровом до нескольких десятков сантиметров под обводненными, 

заболоченными участками (Геокриология СССР, 1989). 

 Дисперсные влагонасыщенные породы протаивают на меньшую глубину, чем 

крупнообломочные. Начинается оттаивание в июне и наибольшей интенсивности 

достигает в июле. В августе темпы протаивания заметно спадают, в сентябре оно затухает 

и к концу октября сезонно-талый слой промерзает. 

Массивы коренных пород региона с поверхности сильно выветрелы, трещиноваты и 

довольно часто содержат незначительное количество мелкодисперсного заполнителя в 

трещинах и пустотах. Сезонное протаивание достигает здесь 0,7 м. 

Проведенные расчеты позволили оценить влияние комплекса факторов на 

температуру пород и мощность СТС, охарактеризовать геокриологические условия 

выделенных ландшафтов и отразить их на схематической геокриологической карте 

(рис.28). 

Таким образом, на ландшафтах с низкими абс. высотами на участках с осоково-

моховой и мохово-травяной растительностью с кустарничками, где удерживается больше 

всего снега, будут самые высокие температуры. Например, в центральной части острова, в 

ландшафтах14 и 15, а также 2, где мощность снега доходит до 0,3 м, tср составляет -6,5 - -

6,8 
0
С, а в 6 и 7 ландшафтах, которые находятся на периферии острова и подвергаются 

сильному ветровому переносу, tср - -7,1 - -7,2 
0
С при мощности снега 0,1 м.  

В 1 ландшафте tср равна -6,67 
0
С, а мощность СТС составляет 0,72 м, что является 

самым высоким показателем на острове. Ландшафт представлен пляжами и косами, 

сложенными песчано-гравийными и песчано-галечными отложениями. В этом районе 

полностью отсутствует растительность и присутствует небольшая мощность плотного 

снега, который уплотняется ветрами.  

Еще более высокие температуры наблюдаются в долинах рек (2 ландшафт), где 

мощность снега достигает 3 м в отдельные годы. Среднегодовая температура песчано-

галечных отложений в этом районе равна -6,54 
0
С, а глубина СТС 0,3 м. В случае, если 

отложения перекрываются торфом небольшой мощности (0,3-0,5 м), он оказывает 

охлаждающее влияние. Среднегодовая температура и глубина СТС были рассчитаны для 

торфа при влажности 322% и 102% и составили -7,45 
0
С и -7,32 

0
С, соответственно. 

Глубины СТС сокращаются до 0,1 и 0,07 м (рис.28).  
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Рис.28. Схематическая геокриологическая карта острова Врангеля 
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 3 ландшафт, который находится в Тундре Академии, сильно выделяется среди 

равнинных ландшафтов своей tср, которая составляет -8,4 
0
С. Это объясняется литологией, 

представленной оторфованными песками, и наличием сфагновых мхов, которые 

покрывают площади до 17 м в длину. Высокая влажность мхов обеспечивает небольшую 

глубину СТС – 0,1 м. 

Два оставшихся ландшафта, которые находятся в пределах северной приморской 

тундры (4 и 5) характеризуются практически одинаковыми tср и глубинами СТС: -6,6 
0
С и 

0,31 м -6,63 
0
С и 0,37 м соответственно. Это объясняется сходной литологией и 

мощностью растительного покрова, а также засоленностью 4 ландшафта. 

7 ландшафт, который находится в Южной Тундре, более холодный, чем 

ландшафты Тундры Академии (4 и 5). Среднегодовая температура составляет -7,12 
0
С, а 

глубина СТС – 0,26 м. Это объясняется более мощным растительным и более тонким 

снежным покровами на Южной Тундре. Ландшафт находится на периферии острова, где 

активно действует ветровой перенос, что способствует уплотнению снега. 

8 – 15 ландшафты относятся к горным сооружениям и разделяются по элементам 

рельефа на вершинные поверхности, крутые и средние склоны, межгорные депрессии и 

педименты. 8,10 и 12 ландшафты относятся к высотам 200-650 м. В этих районах есть 

растительный и снежный покровы, а также влияние высотной поясности. 9, 11 и 13 

ландшафты относятся к высотам 500-1100 м, где практически полностью отсутствуют 

растительный и снежный покровы, а основное влияние на температуру и СТС оказывает 

высотная поясность. Кроме этого, на больших высотах с понижением температуры 

уменьшается и продолжительность летнего периода, что сильно сказывается на глубине 

СТС. 

8 ландшафт представляет собой вершинные поверхности на высотах 200-650 м, 

сложенные дресвяно-щебнистыми отложениями с суглинистым заполнителем. Несмотря 

на достаточно большую мощность снега (0,4 м), среднегодовая температура составляет     

-8,6
0
С, а глубина СТС 0,17 м. В этом районе большую роль играет высотная поясность, 

которая обусловливает понижение температуры на 0,5 
0
С за 100 м подъема. 9 ландшафт, 

несмотря на схожесть условий, характеризуется очень низкими температурами (-11,84 
0
С) 

и отсутствием СТС, т.к. находится на высотах до 1100 м. 

10 и 11 ландшафты представляют собой крутые склоны на высотах 200-650 и 500-

1100 м, соответственно. Они сложены глыбами, дресвой, щебнем. На более низких 

высотах среднегодовая температура составляет -8,6 
0
С, а глубина 0,17 м. На высотах 500-

1100 температура значительно ниже - -12 
0
С, мощность СТС равна 0 и полностью 

отсутствует как снежный, так и растительный покровы. 

12 и 13 ландшафты представляют собой склоны средней крутизны на высотах 200-

650 и 500-1100 м, соответственно. Они сложены суглинками и алевритами со щебнем, 

дресвой и гравием. На более низких высотах среднегодовая температура составляет -9,6 
0
С, а глубина 0,6 м. Глубина СТС значительно выше, чем на 8-12 ландшафтах, что 

объясняется наличием достаточно мощного растительного покрова, а также снежного. На 

высотах 500-1100 температура значительно ниже - -11,8 
0
С, СТС отсутствует. 

14 и 15 ландшафты похожи между собой по среднегодовым температурам и 

глубинам СТС. Для 14 ландшафта температура составляет -6,52 
0
С, глубина СТС – 0,28 м. 

Для 15 ландшафта -6,8 
0
С, а СТС – 0,27 м. Более высокая температура 14 ландшафта 

объясняется более мощным снежным покровом, который оказывает отепляющее влияние. 

На схематической геокриологической карте масштаба 1: 500 000 (рис.29) отражены 

стратиграфо-генетические комплексы пород, диапазоны среднегодовых температур пород, 

глубины сезонного оттаивания, а также криогенные явления. Границы ландшафтов и 

геокриологических районов совпадают в пределах равнинных частей, но в горной области 

в район с одинаковыми температурами может входить несколько ландшафтов. Например, 

в Центральных горах и горах Минеева преобладает диапазон температур -11- -12, который 



200 

 

 

 

включает в себя ландшафты 9, 11 и 13. Это ландшафты с самой низкой температурой на 

исследуемой территории, т.к находятся в самых высокогорных частях острова, где 

преобладающее значение имеет высотная поясность. 

Стоит отметить весьма низкие температуры Тундры Академии (3 ландшафт), они 

составляют -8,4 
0
С, что входит в диапазон -8 - -9 

0
С при том, что все остальные равнинные 

ландшафты входят в диапазоны -6 - -7 и -7- -8 
0
С. Среднегодовые температуры пород в 

пределах этой равнины ниже, чем в межгорных депрессиях и педиментах (14 и 15 
ландшафты), что не соответствует Геокриологической карте СССР (1997), где область 

педиментов холоднее равнины. По-видимому, при составлении мелкомасштабной 

геокриологической карты СССР (1:2 500 000) предположительно учитывалась только 

высотная поясность, которая является лишь одним из факторов формирования 

среднегодовых температур пород. В ходе настоящей работы  была составлена более 

крупномасштабная карта острова (1:500000), где в ходе ландшафтного районирования 

учитывались также влияние вида и мощности растительности, плотности и мощности 

снега и литологии четвертичных пород. Тундра Академии сложена оторфованными 

песками и галечниками с высокой влажностью (35 %) в то время как педименты и 

депрессии сложены суглинками и алевритами со щебнем и дресвой с низкой влажностью 

(18%), которые характеризуются низкими теплопроводностями. Кроме этого Тундра 

Академии - единственный ландшафт, где учтено при расчетах распространение сфагновых 

мхов. Они оказывают большое влияние на среднегодовую температуру, что в 

совокупности с литологией и даёт такие низкие показатели, как температур, так и глубины 

СТС (0,1 м). В пределах этого района выделяются долины рек (2 ландшафт), которые 

входят в диапазон -6- -7 
0
С. Это объясняется аккумуляцией снега, который лежит в этом 

районе до 11 месяцев в году, а мощность снега может достигать 3 м. Это дает высокие 

среднегодовые температуры пород и относительно большую мощность СТС (0,3 м). Эти 

отложения в некоторых местах перекрываются торфом небольшой мощности (до 0,5 м), 

который оказывает охлаждающее влияние и характеризуется температурами от -7,3 до -

7,5 
0
С в зависимости от влажности, а также низкими мощностями СТС (до 0,1 м). 

Также Тундра Академии холоднее Южной Тундры (7 ландшафт), несмотря на 

схожие геоморфологические условия. Было принято, что в Южной Тундре нет 

оторфованных песков (литология ландшафта представлена песчано-галечными 

отложениями), низкой влажностью пород (13%), а также малой мощностью растительного 

покрова. Глубина СТС в пределах этого ландшафта составляет 0,26 м. 

3.4. Криогенные явления 
Климатические и геолого-геоморфологические особенности острова обусловили 

специфику проявления здесь криогенных явлений и их пространственную 

дифференциацию. На оголенных склонах и водоразделах происходит выветривание, 

приводящее к дроблению и разрушению скальных пород, образованию обломочного 

материала и его смещению вниз по склону за счет интенсивно идущих гравитационных 

процессов. 

Имеется определенная связь между составом скальных пород и образующегося из 

них обломочного материала. Наиболее мелкий уплощенный дресвяно-щебнисто-

глыбовый материал с супесчано-суглинистым заполнителем (рис. 15) образуется из 

аргиллитов, алевролитов, глинистых и графитизированных сланцев. Более крупные 

обломки, иногда с заполнителем песчаного и супесчаного состава образуются из 

песчаников и известняков (Геокриология СССР, 1989).  

Мелкоземистые продукты выветривания создают делювиальные и 

делювиально-солифлюкционные шлейфы, нередко имеющие ступенчатый профиль 

(рис.29 и рис.30). 
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Рис.29. Структурная солифлюкция в долине р. Тундровая (фото П. Кулемеева, 

2018). 

 

 
Рис.30. Курумный склон на о. Врангеля (фото Кулемеева П., 2019). 

Для острова характерен процесс криогенного растрескивания. Он приводит в 

тонкодисперсных породах к формированию сингенетических повторно-жильных льдов. 

Полигональный рельеф различается по размеру блоков. В Тундре Академии на озерно-

аллювиальной равнине размер блоков составляет от 15 до 20 м (рис.31).  
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Рис.31. Размеры блоков полигонального рельефа в Тундре Академии (по данным 

КС GeoEye, WorldView2, 4 глобального покрытия Esri WorldImagery  

[https://bestmaps.ru/map/esri/sat]) 

На голоценовых косах (например, мыс Блоссом) размер блока меняется от 70 до 

100 м (рис.32). 

 
Рис.32. Размеры блоков полигонального рельефа на мысе Блоссом (по данным КС 

GeoEye, WorldView2, 4 глобального покрытия Esri WorldImagery  

[https://bestmaps.ru/map/esri/sat]) 

В рассматриваемом регионе развит термокарст. Это мелкие озера, 

котловины, приуроченные к низменностям Тундры Академии и Южной тундры. 

Наибольшая пораженность термокарстом характерна для аккумулятивных озерно-

аллювиальных поверхностей с абсолютными высотами от 20 до 40 м. Берега озер обычно 

пологие. Глубина расчленения составляет первые метры. Два крупнейших 

термокарстовых озера на острове – озеро Гагачье площадью 0,58 км
2
 и озеро Заповедное 

площадью 0,25 км
2
. Глубина озер небольшая, о чем свидетельствует полигональный 

микрорельеф, который видно под водой на космоснимках, а также очень светлый цвет 

воды (рис.33). 
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Рис.33. Термокарстовое озеро с полигональным микрорельефом на дне, 

расположенное на севере Тундры Академии (по данным КС GeoEye, WorldView2, 4 

глобального покрытия Esri WorldImagery [https://bestmaps.ru/map/esri/sat]) 

Для оценки пораженности территории в программе ГИС MapInfo были выделены 

наиболее крупные термокарстовые озера, после этого была вычислена их общая площадь. 

Площадь озер в пределах Тундры Академии (площадью 1549 км
2
) составила 12,35 

км
2
. Пораженность озерным термокарстом этой территории составляет 0,8%. Термокарст 

также есть в Южной Тундре и приморской равнине, где его площадь в сумме составляет 

1,34 км
2
. Площадь поражения на этих двух ландшафтах - 0,3%. Площадь острова Врангеля 

- 7490,4 км
2
, а общая площадь термокарстовых озер - 13,69 км

2
. Общая пораженность 

острова термокарстом таким образом можно оценить 0,18%.  

 

Заключение 
Целью работы была предварительная оценка геокриологических условий острова 

Врангеля. Цель достигнута, поставленные задачи были выполнены. В ходе исследования 

была изучена специальная литература по региону, проведена работа с топографическими 

и тематическими картами (геологической, геоморфологической и геокриологической), 

исследованы климатические особенности, снежный покров и растительность региона. 

Первой частью работы было дешифрирование и обработка космоснимков для создания 

ландшафтной карты. Приобретены навыки работы в программе ГИС MapInfo. Второй 

частью были расчеты среднегодовых температур и глубин сезонного оттаивания пород, на 

основе которых создавалась геокриологическая карта. 

Проведенные исследования показали, что изученная территория характеризуется 

крайне суровыми климатическими условиями, которые обусловлены широтным 

расположением острова и очень коротким летним периодом со среднелетней 

температурой +2,8 
0
С. Среднегодовая температура воздуха в южной прибрежной части 

острова, в месте, где находится метеостанция, составляет -7,2 
0
С и понижается на 0,5 

0
С на 

100 м подъема в горных областях. Снег в отдельных районах может лежать до 10 месяцев 

в году. Мощность и плотность снега сильно меняется в зависимости от характера 

растительности и положения в рельефе.  

Для установления закономерностей формирования среднегодовых температур 

пород и глубин сезонного оттаивания проведено ландшафтное районирование острова 

Врангеля. Признаками районирования являлись рельеф, генетические типы отложений, 

характер растительности и состав отложений верхних горизонтов. Всего выделено 15 

ландшафтных районов. 

Проведен анализ влияния природных факторов на формирование среднегодовых 

температур и глубин сезонного оттаивания пород. Наибольшее отепляющее влияние на 

температуру пород оказывает снежный покров (от 0,32 до 1,77
о
С). Напочвенные 
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растительные покровы оказывают охлаждающее влияние (до -0,2 
о
С для сфагнума). За 

счет разности коэффициентов теплопроводности в талом и мерзлом состоянии в слое 

сезонного оттаивания формируется отрицательная температурная сдвижка (до -0,21 
о
С в 

морских глинах). 

Комплексное влияние природных факторов приводит к формированию tξ = -6-…-8 
о
С на равнинных участках и -8…-12 

о
С в горной области, где больше всего влияние 

оказывает высотная поясность. Исключение составляет равнина Тундры Академии, где tξ 

= -8…-9, что обусловлено влажными оторфованными песками и наличием подушек 

сфагнового мха.  В зависимости от температуры, состава и влажности пород глубины 

сезонного оттаивания пород изменяются от 0,1 до 0,7 м.  
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него 
температура -
7,15 и СТС 0,2 

7 

Ю
ж

н
ая

 Т
у

н
д

р
а 20-30 laIII-H / 

P-N 

 

Песча

но-

галечн

ые 

отлож

ения 

Мох

ово- 

трав

яная 

0,1 0,1 1,31 

1,26 

1,59 0,13 0,79 -0,19 -7,12 0,26 

8 

Верши

нные 

поверх

ности 

200-

650 

(расче

ты 

для 

400 м) 

ed / T3, 

C1-2, 

D,  PR2 - 

Є1vr, 

  

Дресв

яно-

щебни

стые 

отлож

ения с 

песчан

ым и 

суглин

истым 

заполн

ителем 

(до 1 

м).   

Разр

ежен

ные 

груп

пиро

вки 

наки

пных 

лиша

йник

ов и 

мхов 

0,1 0,4 1,21 

1,16 

1,66 0,19 1,14 -0,15 -8,61 0,17 

9 500-

1100 

(расче

ты 

для 

800 м) 

отсу

тств

ует 

0 0 1,21 

1,16 

1,66 0,19 0 0 -11,84 0 

0 
Крутые 

склоны 

северно

й 

экспози

ции 

200-

650 

dc /D,  

PR2 - 

Є1vr 

Глыбы

, 

щебен

ь, 

дресва

, 

супеси 

(до 1 

м) 

отсу

тств

ует 

0 0,03 1,8 

1,59 
1,65 0,16 1,18 -0,05 -8,56 0,17 

1 00-

1100 

0 0 1,8 

1,59 
1,65 0,16 0 0 -11,96 0 

2 
Склоны 

средне

й 

крутиз

ны 

00-

650 

dc /  T3, 

D,  

Щебн

исто-

глыбо

вые 

отлож

ения 

(до 2 

м) 

Мох

ово-

трав

яная  

0,15 0,07 2,01 

1,82 

1,14 0,12 0,32 -0,2 -9,64 0,6 

3 
500-

1100 

0 0 2,01 

1,82 

1,14 0,12 0 0 -11,84 0 



 

 

 

 

 

Приложение 1. Характеристика ландшафтов о. Врангеля. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 
Члены экспедиции «Беломедвежья перепись» 2022 г. высадились на острове 

Врангеля 

 

 
На острове Врангеля находится граница между западным и восточным 

полушариями Земли – здесь проходит 180 меридиан 



 

 

 

 

 

 
Наземное визуальное обследование территории острова 

 

 
При наземном визуальном исследовании часто использовались квадрокоптеры 

 



 

 

 

 

 

 
Пункт управления БПЛА «Орлан-10» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ландшафты острова Врангеля 

 

 
Ландшафты острова Врангеля 

 

 
Следы белого медведя 



 

 

 

 

 
Растительность острова Врангеля 



 

 

 

 

 
 

 
Растительность острова Врангеля 

 



 

 

 

 

 

 
Растительность острова Врангеля 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Белые медведи острова Врангеля 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Песцы, полярая сова и овцебыки острова Врангеля. 

 
Павший белый медведь 

 


