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Исследованы особенности сельскохозяйственной деятельности на разновозрастных агроценозах и залежных землях Ямало-Ненецкого 

автономного округа с учетом постагрогенной трансформации экосистем в криогенных условиях. Земледельческие практики в ЯНАО 

во многом соответствуют принятым в финской Лапландии, Южной Гренландии в отдаленных рыбацких поселениях Аляски. Под 

огороды и поля в ЯНАО выбирают хорошо дренированные участки с супесчаными, легко- и среднесуглинистыми, дерново-луговыми 

или дерново-подзолистыми почвами, легкопрогреваемыми и не заплывающими при выпадении обильных осадков. Глубина залегания 

многолетнемерзлых пород снижается на распаханных участках и зависит от давности их освоения. Содержание доступных форм 

фосфора и калия в верхнем слое залежных почв даже через 5–20 лет остается очень высоким. Применение агротехник (мульчирование, 

дренаж, внесение навоза и компостов из рыбы) повышает плодородие почв. На сегодняшний день на территории ЯНАО земледельческие 

практики находятся в упадке по таким причинам, как отдаленность (проблемы логистики), зависимость от погодных условий, сложности в 

обработке полей, отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, ограничение в выборе продукции из-за природных условий 

и специфики аграрной отрасли. Коренные малочисленные народы Севера образуют системную целостность с ландшафтами, поэтому 

могут существовать и развиваться только при сохранении традиционного образа жизни, целью которого является воспроизводство 

жизненного уклада в гармонии с природой и социальным окружением.

Ключевые слова: земледельческие практики, агроценозы, залежные почвы, Ямало-Ненецкий автономный округ, многолетнемерз-
лые породы.
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Agricultural practices in agrocenoses of different ages and in fallow lands of Yamal-Nenets Autonomous Region of the Russian Federation were 

studied with account for post-agrogenic transformations of soils under cryogenic conditions.

Agricultural practices in the YNAR are much consistent with those in Finnish Lapland, Southern Greenland, and remote fishing villages in Alaska. 

Well-drained areas with sandy, light and medium loamy, sod-meadow or sod-podzolic soils, which are easily warmed and not floating in cases 

of heavy rainfall, are selected for gardens and fields. The depth of permafrost is reduced in plowed areas and depends on the age of their 

development. The content of available forms of phosphorus and potassium in the upper layer of fallow soils remains very high even through 5-20 

years. The use of agricultural techniques, including mulching, drainage, and application of manure and compost derived from fish, increases soil 

fertility. Currently, agriculture in YNAR decays for such reasons as remoteness (logistics problems), dependence on weather conditions, difficulties 

in field cultivation, lack of market for agricultural products, and limited choice of products due to natural conditions and the specifics of the 

agricultural industry. The small indigenous peoples and the landscapes of the North are inseparable and may be sustainable only based on the 

traditional ways of life harmonized with the natural and social environments. 
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Введение
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) является 

ключевой опорной зоной Российской Федерации в Арк-
тике и представляет особый интерес как территория, где 
происходило как масштабное освоение земель и их ме-
лиорации, так и, за последние годы, неконтролируемый 
перевод их в залежное состояние и последующее выве-
дение из сельскохозяйственного использования. Все это 
привело к формированию хронорядов почв с разной сте-
пенью воздействия агрогенных факторов. Действующие 
и залежные агроэкосистемы в ЯНАО являются уникаль-
ными объектами, которые представлены моделями раз-
вития, деградации, проградации и, в целом, эволюции 
компонентов биогеоценозов во времени и пространст-
ве в связи с разнонаправленной динамикой агрогенно-
го воздействия. Комплексное изучение агропотенциа-
ла почвенного покрова в ЯНАО с целью последующей 
экологизации земледельческих практик и увеличения 
продуктивности эгроэкосистем в условиях сурового за-
полярного климата будет способствовать развитию зе-
леной экономики округа. 

Мониторинг почв в Ямало-Ненецком автономном 
округе, пригодных для выращивания овощных куль-
тур, приобретает дополнительную значимость в связи с 
необходимостью решения проблем продовольственной 
безопасности населенных пунктов, находящихся в зави-
симости от транспортной инфраструктуры в связи с их 
удаленностью от производителей сельскохозяйственной 
продукции. Эта значимость усиливается жесткой конку-
ренцией за рынки сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, особенно в зонах рискованного земледелия. Вви-
ду зависимости ЯНАО от внешних поставок пищевых 
продуктов необходимо определить условия освоения его 
территорий для обеспечения продовольственной незави-
симости округа доступностью собственной экологиче-
ски чистой овощной продукции.

Данные о земледельческих практиках в условиях 
Ямало-Ненецкого автономного округа должны лечь в 
основу системы бонитировки почв его агроландшаф-
тов, которая, с учетом географической и агроэкологи-
ческой специфики почвенного покрова, должна быть 
адаптированной к региональным условиям [2].

Материалы и методы
В период 2015–2020 годов обследовались агроцено-

зы Приуральского, Ямальского, Шурышкарского и 
Надымского районов ЯНАО, изучались почвы рекре-
ационно функциональных зон (поля, огороды, разно-
возрастные залежи) и аналогичные фоновые почвы за 
пределами населенных пунктов. Подходы к анализу 
земледельческих практик основаны на использовании 
сравнительно-географического, эколого-экономиче-
ского, картографического и других методов, описан-
ных в [2].

Результаты и обсуждение
По свидетельствам сотрудников Ямальской сель-

хозопытной станции, в начале 1990-х годов только в  
г. Салехарде насчитывалось больше сотни огородов 
[4]. Около тысячи приусадебных участков возделы-
вались в Пуровском, Красноселькупском, Шурышкар-
ском и Надымском районах. На сегодняшний день, 
согласно данным департамента агропромышленного 
комплекса ЯНАО, суммарная площадь продуктивных 
агроценозов составляет около 4,8%1. Больше всего 
развиты земледельческие практики в Шурышкарском 
районе: в населенных пунктах (особенно по Большой 
Оби) огороды есть практически у всех жителей. Так, 
в селе Горки (Шурышкарский район, ЯНАО) активно 
выращивают картофель, капусту, кабачки, морковь, 
свеклу. По сведениям, полученным от местного насе-
ления, в советское время у многих было по 4 огорода 
на относительно больших площадях. Овощи активно 
покупало государство для школ-интернатов. Многие 
старожилы продолжают заниматься выращиванием 
картофеля, капусты, редиса, моркови, редьки, укропа 
и обеспечивают себя овощами на всю зиму.

В исследуемых районах под огороды и поля, как 
правило, выбирают хорошо дренированные, незато-
пляемые паводковыми водами участки, расположен-
ные достаточно высоко относительно рек и других 
водоемов, незаболоченные территории тундры, заку-
старненные и залесенные участки высоких речных 
террас. Почвы на таких участках в основном супес-
чаные, легко- и среднесуглинистые, дерново-луговые 
или дерново-подзолистые, обладающие относительно 
высоким плодородием и системой дренажа, при этом 
они хорошо аккумулируют тепло, легче обрабатыва-
ются, меньше уплотняются и не заплывают при вы-
падении обильных осадков. На таких почвах моховая 
подушка маломощная, а растительность представлена 
злаковыми травами или включает их. Закустарненные 
площади более затратные для освоения, зато почва на 
таких участках плодородная, в то время как площади 
с незначительным растительным покровом (особенно 
лишайниковые фитоценозы) легче разрабатываются, 
но требуют внесения большого количества органиче-
ских удобрений. 

При выборе участков под огороды жители Шурыш-
карского и юга Приуральского районов, как и в райо-
нах Южной Гренландии [5], предпочитают возделы-
вать склоны хорошо прогреваемых солнцем южных 
направлений, где температурный режим почв более 
благоприятный. 

Установлено, что наличие многолетнемерзлых по-
род (далее – ММП) оказывает влияние на рост и раз-
витие сельскохозяйственных растений на северных 
1  Сайт департамента агропромышленного комплекса ЯНАО: https://

dapk.yanao.ru/
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территориях, предопределяет тепловые и физико-хи-
мические процессы, ослабляет микробиологическую 
активность, подавляет процессы нитрификации, осо-
бенно в естественных условиях, где преобладает 
грибковое разложение органического вещества. При 
этом, как отмечают исследователи, глубина залегания 
ММП понижается на распаханных участках и зависит 
от давности их освоения [4, 6]. Так, по данным сотруд-
ников Ямальской сельхозопытной станции на целин-
ной тундре ММП залегают на глубине 20–30 см, на 
супесчаных дренированных участках уходят до 1 м, 
на вновь освоенных – до 1,2–1,5 на старопахотных – 
от 2–2,5 м [4]. 

По результатам наших исследований, проведенных 
в 2019–2020 годах в Приуральском и Шурышкарском 
районах ЯНАО, на староосвоенных почвах агроцено-
зов глубина залегания ММП опускалась на 80–90 см 

по сравнению с целинными аналогами, на «молодых» 
залежных почвах – на 7–17 см (табл. 1), что соотносит-
ся с результатами исследований в других циркумпо-
лярных регионах [6]. Такие исследования необходимо 
продолжить, в том числе и в других районах ЯНАО.

Интересен также тот факт, что в июле 1986 года 
ММП в почве на поле Ямальской сельхозопытной 
станции отмечалось на глубине 165 см [3], в июле 
2020 года – на глубине 143 см.

Влияние ММП на почвенное плодородие предо-
пределяет изменение температурного, водного и 
микробио логического режимов. Лесотундровые по-
чвы с подавленным микробиологическим процессом 
очень важно содержать в рыхлом состоянии. Физиче-
ские свойства можно улучшать внесением навоза, пе-
регноя, опилок, соломы и т. д. При этом значительно 
улучшается химический состав почв. Так, опрос жи-

Табл. 1 
Глубина залегания многолетнемерзлых пород (ММП) на целинных и окультуренных почвах  

Приуральского и Шурышкарского районов ЯНАО в 2019–2020 годах

Название площадки Название почвы
Глубина 

залегания 
ММП, см

Название фитоценоза

г. Салехард, Приуральский район

Фон
Целинная (зрелая) тундра

Зедоксиморфная глеевая 
грубогумусированная 
криотурбированная

55 Ерниково-ивово-моховой 

Агроценоз 
Поле, 2-летняя залежь

Агродерново-подбур 
иллювиально-железистый

143 Злаково-разнотравный

с. Мужи, Шурышкарский район
Фон
Зрелая северная тайга за 
пределами села

Дерново-подбур глеевый 
грубогумусовый 
иллювиально-железистый

48
Березово-лиственничный 
кустарниково-кустарничковый 
сфагновый лес с редким кедром

Агроценоз 
Огород, 3–4-летняя залежь

Дерново-подбур 
постагрогенный 
иллювиально-железистый

65 Разнотравный

д. Ямгорт, Шурышкарский район
Фон
Зрелая северная тайга                         
за пределами деревни

Подбур иллювиально-
железистый

74 Лиственничник моховой

Агроценоз
Огород, 4-летняя залежь

Дерново-подбур 
постагрогенный 91 Разнотравный

Агроценоз
Огород, 6-летняя залежь

Агродерново-подбур 
иллювиально-железистый 81 Разнотравный

Агроценоз
Поле, 2-летняя залежь

Агродерново-подбур 
иллювиально-железистый <80 Рудеральнотравно-злаковый 

луг
с. Овгорт, Шурышкарский район

Фон
Зрелая северная тайга за 
пределами села

Дерново-подбур 
иллювиально-
грубогумусированный

50 Темнохвойный брусничный лес 
с примесью березы

Агроценоз 
Огород, 3–4-летняя залежь, огород 
разрабатывался более 20 лет

Агродерново-подбур 
иллювиально-железистый 130 Разнотравный

ПРАКТИКА



163

телей Шурышкарского района (село Мужи, д. Ямгорт) 
показал, что мульчирование соломой, полиэтиленовой 
пленкой и опилками значительно улучшает урожай-
ность таких культур, как картофель, свекла и морковь. 
В ходе экспедиций 2019–2020 годов нами отмечены 
удачные попытки выращивания даже такой теплолю-
бивой культуры, как садовая клубника (рис. 1).

В селе Горки (Шурышкарский район) для выращи-
вания клубники некоторые огородники под грядками 
прокладывают трубы с горячей водой, и таким обра-
зом почва прогревается достаточно для созревания 
этой культуры. 

Интенсивное использование в Шурышкарском рай-
оне таких агромелиоративных мероприятий, как дре-
наж (рис. 2, 3), также повышает урожайность сель-
скохозяйственных культур. Аналогичные практики 
применяют и в финской Лапландии [7].

На территории, расположенной на 513 км севернее, в 
Ямальском районе, агромелиоративные приемы к поло-
жительному результату не привели (рис. 4). По отзывам 
местных жителей, на возделываемом участке не выросло 
ничего, кроме сорняков.

Почвы полей и огородов Шурышкарского и При-
уральского районов ЯНАО из-за повышенной кислот-
ности регулярно известкуют (из расчета 300–500 г/м2 

примерно каждые 3–5 лет), а при осенней или весен-
ней перекопке ежегодно вносят органические удобре-
ния – навоз, торф, перегной, компосты, птичий помет 
(10–15 кг/м2 навоза, или 10–12 кг/м2 торфоизвесткового 
компоста). В деревнях ЯНАО в течение всего года со-
бирают пищевые отходы в компостные бочки, а затем 
весной при вспашке вносят в почву. В деревне Ямгорт, 
которая является этнической рыбацкой деревней наро-
да ханты, компосты делают из рыбных остатков. В ряде 

Рис. 1. Использование агротехнологии мульчирования на 
агродерново-подбуре иллювиально-железистом при выращи-
вании клубники (село Мужи, Шурышкарский район, ЯНАО)

Рис. 2. Использование агромелиоративных мероприятий 
(дренаж) на дерново-подбуре агрогенном при выращивании 
огородных культур (село Мужи, Шурышкарский район, 
ЯНАО, 65° северной широты)

Рис. 3. Использование агромелиоративных мероприятий 
(дренаж) на дерново-подбуре агрогенном при выращивании 
огородных культур (деревня Ханты-Мужи, Шурышкарский 
район, ЯНАО, 65° северной широты)
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железистый. Агрофитоценоз включает мятликовые 
Poaceae Barnhart (soc): вейник Сalamagrostis holmii 
Lange, мятлик Poa alpina L., овсяницу Festuca ovina 
L., пырейник Elymus kronokensis (Kom.) Tzvel., лу-
говик Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev.; а также 
крапиву Urtíca dióica (sp), ромашку Matricaria hookeri 
(sp), лютик Ranunculus borealis Trautv. (un); одуванчик 
Taráxacum (rar). Проективное покрытие – 100–80%. 
Средняя высота травостоя – 10–15 см. Название фи-
тоценоза – разнотравно-злаковый луг.

Почвенный профиль, показанный на рис. 6, зало-
жен на 6-летней залежи (огород в деревне Ямгорт), 
где за почти 20 лет сформировался агродерново-под-
бур постагрогенный иллювиально-железистый. Про-
ективное покрытие травяного яруса – 100%, средняя 
высота травостоя – 25–30 см. Видовой состав относи-
тельно богат: пырей Elytrígia répens (soc), одуванчик 
Taráxacum officinále (sp), крапива Urtíca dióica (cop1), 
мятлик Póa triviális (cop1), подорожник Plantágo média 
(sp), лютик Ranunculus borealis Trautv. (sp), иван-чай 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (cop1), жабрица 
Séseli libanótis (rar). Название фитоценоза – злаково-
рудеральнотравный луг.

труднодоступных этнических поселений (д. Ямгорт,  
с. Катравож и др.) коров могут подкармливать запарен-
ной рыбой, что также сказывается на качестве навоза. 
Подобная практика повсеместно распространена и в 
отдаленных рыбацких поселениях Аляски [8].

В полярных земледельческих практиках обязатель-
но внесение золы в количестве 1,5–2,0 кг/м2. Зола 
понижает кислотность почвы и не только является 
калийным удобрением, но и содержит большое коли-
чество микроэлементов. Крестьяне собирают золу из 
печей и вносят в почву вместе с минеральными удо-
брениями перед боронованием. Из минеральных удо-
брений наиболее распространено применение амми-
ачной селитры (15–20 г/м2), суперфосфата (30–40 г/м2),  
калия (35–40 г/м2). Для суглинистых почв (рис. 5) обя-
зательно вносят песок. 

Почвенный разрез, показанный на рис. 5, заложен на 
3–4-летней залежи (огород в с. Мужи). Огород возде-
лывался с 1985 по 2015 год. В течение 30 лет выращи-
вали репу, капусту, морковь. Ежегодно вносили навоз 
конский и коровий (смешанный), периодически – ком-
посты, песок, торф. В результате за 30 лет сформиро-
вался дерново-подбур постагрогенный иллювиально-

Рис. 4. Попытки использовать агромелиоративные мероприятия (дренаж) на редоксиморфной глеевой 
грубогумусированной криотурбированной почве при выращивании огородных культур (село Мыс Каменный, 
Ямальский район, ЯНАО, 68° северной широты)
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Рис. 5. Дерново-подбур постагрогенный иллювиально-
железистый на 3–4-летней залежи в с. Мужи 
Шурышкарского района.
Р (0–2 см) – дерн, темно-серого цвета. Горизонт содержит 
много корней травянистой и кустарничковой растительности, 
детрит. Влажный; бесструктурный; уплотненный; переход 
резкий; граница ровная.
О (2–19(21) см) – темно-серого цвета с белесыми 
вкраплениями. Пронизан корнями травянистой и 
кустарничковой растительности. Влажный, уплотненный, 
мелкозернистый, легкий суглинок; переход резкий; граница 
волнистая.
BF1 (19(21)–27 см) – светло-серый горизонт с белесоватым 
оттенком. Супесь, влажный, рыхлый, бесструктурный. 
Переход ясный; граница ровная.
BF2 (27–29 см) – гумусовый погребенный горизонт с 
включениями дресвы и древесного угля, содержит обломки 
деревянной доски. Присутствует детрит. Горизонт содержит 
корни травянистой кустарничковой растительности. Горизонт 
увлажненный; уплотненный; супесь. Переход резкий; граница 
ровная.
C (29–41 см) – темно-бурый, редкие корни травянистой 
растительности, редоксиморфные пятна до 1 см. 
Уплотненный, вложенный, плитовидный, переход 
постепенный, граница волнистая.
С2 (41–65 см) – горизонт светло-бурого цвета, глина, 
глыбистая, влажная, плотная. 
C ММП (65–… см) – бурый.

Рис. 6. Агродерново-подбур постагрогенный иллювиально-
железистый на 6-летней залежи в деревне Ямгорт 
Шурышкарского района.
P (0–18(24) см) – гумусовый горизонт темно-серого цвета 
с черным оттенком, содержит детрит. Характеризуется 
частыми органогенными включениями, включает корни 
растений, по структуре горизонт является мелкозернистым, 
по гранулометрическому составу – легкий суглинок, горизонт 
увлажненный и рыхлый. Переход ясный по цвету; граница 
сильно волнистая.
BF (18(24)–41 см) – горизонт темно-бурого цвета с 
коричневым оттенком, имеются корни растений. Горизонт 
характеризуется редоксиморфными признаками в виде 
рыжих пятен и пленок, диаметром до 3 см; горизонт пронизан 
оглеенными прослойками сизого цвета, с вышележащего 
горизонта поступают языки гумуса. По структуре горизонт 
плитовидный, по гранулометрическому составу – легкий 
суглинок, увлажненный и плотный. Переход постепенный; 
граница ровная.
Сg (41–81 см) – горизонт бурый с сизо-коричневым 
оттенком, имеются очень редкие органогенные включения 
слаборазложившихся корней растений, по всему горизонту – 
редоксиморфные признаки в виде рыжих пятен, диаметром 
до 10 см. По структуре горизонт глыбисто-плитовидный, по 
гранулометрическому составу – средний суглинок. Процесс 
оглеения развит гораздо сильнее, нежели в вышележащем 
горизонте. 
СММП (81–… см) – буроватый. 
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Эффективность биологического земледелия в раз-
ных сельскохозяйственных зонах прямо зависит от 
наличия в хозяйствах и растениеводства, и животно-
водства. В советское время в Шурышкарском районе 
для удобрения огородов навоз предоставляли совхо-
зы; кроме того, многие жители держали по несколь-
ко коров, а навоз использовали для удобрения. На 
сегодняшний день в поселениях исследуемых райо-
нов животноводство практически полностью исчез-
ло; осталось не больше 2–3 коров на деревню. Поэто-
му проблема с удобрением почвы стоит сейчас очень 
остро: жители или совсем бросают истощенные зем-
ли (иногда начинают с нуля обрабатывать соседние 
участки), а многие, кто владеет собственными авто-
мобилями, по зимнику возят навоз в мешках (в ба-
гажниках, в прицепах) из Салехарда, где пока еще со-
хранился действующий коровник. В тех населенных 
пунктах, которые находятся недалеко от границы с 
Ханты-Мансийским автономным округом, покупают 
привозной навоз, который подвозят на баржах летом 
или по зимнику зимой. Сроки внесения навоза при 
этом смещаются, что тоже не лучшим образом сказы-
вается на системе обработки почвы и на урожайности. 

Для полного обеспечения органическими удобрени-
ями необходимо содержать не менее 1 головы крупно-
го рогатого скота на гектар. В странах, специализиру-
ющихся на биологическом земледелии, соотношение 
минеральные удобрения/навоз составляет 5410 кг/1 т.  
Стоимость навоза в Шурышкарском районе значи-
тельно варьирует: в с. Горки, где сохранился свой сов-
хоз, самосвал навоза (5–6 т) стоит 5000 руб., трактор-
ный прицеп (около 4 т) – 3000 руб. В с. Питляр, где 
нет своих животноводческих ферм, стоимость трак-
торного прицепа с навозом (4 т) стоит уже 10000 руб.  
В Красноселькупском районе (с. Толька, Ратта), в При-
уральском районе (с. Аксарка, п. Белоярск) использу-
ют навоз с собственных коровников бесплатно. 

Любопытны практики хранения овощей в разных 
районах ЯНАО: так, в Шурышкарском районе, где 
ММП располагаются локально, население придер-
живается традиционных способов хранения – в под-
валах. В Приуральском районе, где распространение 
ММП повсеместно, хранение овощей прямо зависит 
от типа дома: если здание на сваях, то погреб прихо-
дится дополнительно утеплять, так как в холодный 
период там все промерзает, если же дом построен по 
старому образцу, на фундаменте, то подвал нагревает-
ся от дома и образуется «воздушная подушка», поэто-
му необходимость в дополнительном утеплении отпа-
дает. Кроме того, инвазии крыс и мышей в Заполярье 
привели к тому, что населению приходится укреплять 
подвалы камнем или металлом. В более северных по-
селениях, таких как Новый Порт (Ямальский район), 
подвалов-овощехранилищ вообще нет, а вырытые 

Особо интересным является поле Ямальской сель-
хозопытной станции в пределах города Салехарда, 
которое выделено с 1932 года и вошло в систему По-
лярного земледелия СССР [1]. Ежегодно там прово-
дили эксперименты по внесению навоза и минераль-
ных удобрений (N120P90K90) в разных пропорциях [3].  
В среднем навоз вносили в количествах от 60 до 120 т/га,  
также осуществляли известкование. Агрохимически-
ми анализами было установлено, что внесение навоза 
и минеральных удобрений эффективно повышает пло-
дородие почвы, внесение минеральных удобрений по 
навозному фону обеспечивает относительно больший 
запас азота, фосфора и калия [3]. При сравнении содер-
жания азота, фосфора и калия в почве 2020 года (2-лет-
няя залежь) с данными 1986 года [3] установлено, что 
за 34 года содержание подвижного фосфора в верхнем 
(0–20 см) слое почвы (агродерново-подбур иллювиаль-
но-железистый оглеенный) увеличилось в 2 раза, а в 
сравнении с целинным аналогом – в 11,3 раза (за 88 лет). 
Содержание подвижного калия уменьшилось в 1,3 раза, 
и при сравнении с фоном – уменьшилось 1,95 раза. Со-
держание нитратного азота за 34 года уменьшилось в 
1,3 раза; в тундровой почве – не выявлено.

В 2012 году были обследованы некоторые агроце-
нозы Приуральского и Шурышкарского районов, в 
том числе в деревне Ямгорт (Шурышкарский район)2. 
За 8 лет окультуривания содержание аммонийного 
азота выросло в 1,86 раза; подвижного фосфора – в 
45,5 раза; подвижного калия – в 12,9 раза.

Примечательно, что при сравнении с огородами в 
той же деревне Ямгорт содержание подвижного фос-
фора и калия на поле выше практически в 10 раз; ни-
тратного азота – в 2,4 раза. Очевидно, это связано с 
более интенсивным использованием огородов, несо-
блюдением там ротации культур, отсутствием до-
статочных доз вносимого навоза, а также нарушени-
ем оптимальных сроков внесения удобрений. Кроме 
того, по свидетельствам населения, данный огород 
периодически подвергается затоплению паводковы-
ми водами.

Для оценки агропотенциала и реализации мер по 
локализации производства органической продукции 
в удаленных районах ЯНАО в 2018–2020 годах был 
изучен ряд агропочв (в залежном состоянии и в состо-
янии активного сельскохозяйственного использова-
ния) с использованием морфологических, агрохими-
ческих и метагеномных методов [9–12]. Содержание 
доступных форм фосфора и калия в верхнем слое за-
лежных почв даже через 5–20 лет остается очень вы-
соким (>250 мг × кг–1) [11].

2  Отчет о НИР «Осуществление мониторинга земельных участков 
Ямало-Ненецкого автономного округа, пригодных для внедрения 
технологий культивации картофеля». Тюмень; ГНУ ВНИИВЭА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ; 2012:1-20. 
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Проблемой для земледелия юга Шурышкарского 
района является также роющая деятельность кротов 
и полевых грызунов, которые уничтожают сельско-
хозяйственные культуры. Кроме того, нередки такие 
социальные явления, как саботаж местных жителей: 
к примеру, по сведеньям одного из арендаторов полей, 
жители этнической деревни Ямгорт начали регуляр-
но выпасать коров и лошадей на его полях, в связи с 
чем владелец вынужден был отказаться от дальней-
шей эксплуатации этих территорий.

Еще одна острая проблема для развития земледель-
ческих практик – отток молодежи в города. Сельское 
население, которое с советских времен активно зани-
малось огородничеством, стареет, а молодежь выра-
щивать овощи не стремится. Лишь небольшой про-
цент местных жителей, которые живут в деревнях и 
не имеют работы, продолжают выращивать сельско-
хозяйственную продукцию на огородах. 

На сегодняшний день механизм государственного 
регулирования аграрного сектора развивается путем 
системы дотирования. Однако на территории ЯНАО 
земледельческие практики находятся в упадке по та-

тоннели в ММП используются как естественные мер-
злотники для хранения замороженной рыбы. 

Но особенно интересный способ хранения у рыба-
ков народов ханты и коми-зырян, проживающих в 
маленьких гуртах и небольших рыбацких поселках, 
таких как пос. Товопогол в Приуральском районе: по-
скольку река Обь регулярно разливается и затаплива-
ет улицы, рыть там подвалы нецелесообразно (рис. 7). 
При этом каждый хозяин возделывает огород, но кар-
тофеля и других овощей выращивают столько, чтобы 
успеть быстро съесть. Когда запасы картофеля подхо-
дят к концу, рыбаки покупают небольшое количество 
(не более 1–2 мешков) в соседнем селе Аксарка (нахо-
дится на возвышенности и не затапливается), а мешок 
с картофелем бросают в реку. Зимой в воде плюсовая 
температура, и картофель может храниться таким вот 
образом. Этот способ является единственно возмож-
ным в подобных условиях, при этом у него существу-
ют недостатки – хранить картофель более 2–3 недель 
невозможно; кроме того, по отзывам местных жите-
лей, клубни картофеля постоянно атакуют «разные 
личинки», и приходится часть выбрасывать. 

Рис. 7. Затапливаемая улица п. Товопогол Приуральского района ЯНАО
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ким причинам, как отдаленность (проблемы логисти-
ки), зависимость от погодных условий, сложности в 
обработке полей, отсутствие рынка сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, низкая эластичность сбыта и 
медленный рост потребительских возможностей, ог-
раничение в выборе продукции из-за природных ус-
ловий и специфики аграрной отрасли. 

Выводы
– Коренные малочисленные народы Севера образу-

ют системную целостность с ландшафтами, поэтому 
могут существовать и развиваться только при сохра-
нении традиционного образа жизни, целью которого 
является воспроизводство жизненного уклада в гар-
монии с природой и социальным окружением. 

– Разновозрастные агроценозы и залежные почвы на 
территории ЯНАО представляют значительный инте-
рес с точки зрения оценки постагрогенной трансфор-
мации экосистем в криогенных условиях.

– Глубина залегания ММП снижается на распахан-
ных участках и зависит от давности их освоения.

– Комплексное внесение органоминеральных удобре-
ний повышает почвенное плодородие, внесение мине-
ральных удобрений по навозному фону обеспечивает 
относительно больший запас азота, фосфора и калия.
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