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Исследование биоты для обоснования целесообразности организации ООПТ «Юрибейский» на Гыданском по-
луострове Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проведено в 2013–2014 гг. традиционными методами 
маршрутных ботанических и зоологических обследований. Основными типами фитоценозов на территории 
ООПТ являются ненарушенные типичные растительные сообщества гипоарктических тундр. В составе флоры 
выявлено 165 видов из 34 семейств, в том числе редкие (13 видов) и нуждающиеся в особом внимании к их со-
стоянию в природной среде (12 видов). Основное ядро флоры исследуемой ООПТ «Юрибейский» образовано арк-
тическими видами. Во флоре преобладают аборигенные виды, что свидетельствует о хорошей сохранности высо-
кой природоохранной ценности обследованной территории. Фаунистический комплекс представлен 85 видами 
позвоночных, в их числе 2 вида класса Cyclostomata (Busk, 1852); 19 – Osteichthyes (Huxley, 1880); 47 – Aves 
(Linnaeus, 1758); 17 – Mammalia (Linnaeus, 1758). В Красные книги различного уровня включено 9 видов. Об-
следованный участок реки Юрибей имеет важное значение для воспроизводства ценных сиговых рыб. Пойма  
р. Юрибей с густой речной сетью, многочисленными протоками и озёрами, труднодоступностью и хорошими 
защитными условиями является благоприятной как для обитания и гнездования, так и для создания уникально-
го комплекса водоплавающих птиц. Организация ООПТ местного значения «Юрибейский» необходима для 
сохранения эталонных типичных участков гипоарктических тундр, мест нерестилищ сиговых рыб, гнездования 
водоплавающих птиц, для восстановления ресурсов животного мира, в том числе рыбных, для снижения рисков 
техногенного воздействия и браконьерства путем ограничения и регламентирования хозяйственной деятельно-
сти человека. 
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Сохранение биоразнообразия ландшафтов и экосистем наиболее эффективно достигается  

в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ), объектами охраны в которой являются 
как отдельные виды, так и сообщества и их комплексы [1]. Одной из проблем во многих регионах 
страны является наличие значительного количества ООПТ, имеющих незначительную площадь [2-5] 
и в силу этого недостаточно эффективно в пространственном и временном аспектах выполняющих 
функцию сохранения биоразнообразия.   

На огромных территориях, как правило, лучше сохраняется биологическое разнообразие, они 
создают буферный эффект против неблагоприятного влияния антропогенных факторов и воздействия 
стихийных сил. Им в меньшей степени грозит процесс «изнашивания» резервата. Этот термин был 
введен в природоохранную практику M.E. Франкелем и O.Х. Сулеем [6] и означает воздействие ан-
тропогенных факторов на охраняемые территории. Известно, что скорость вымирания видов прямо 
зависит от размера территории. По расчетам М. Сулея и соавторов [7], самые мелкие резерваты  
за 50 лет могут потерять 23 % видов крупных млекопитающих, тогда как крупные – только 6 % ви-
дов. Таким образом, территория выступает как серьезный экологический фактор: чем она обширнее, 
тем с меньшей вероятностью все ее части будут подвергаться одним и тем же типам угроз [8], с уве-
личением размеров ООПТ усиливается их природоохранный эффект.  

В Арктике, занимающей примерно 4 % площади Земли, обитает всего около 1 % видов орга-
низмов. Но, несмотря на относительно низкое видовое богатство, задача сохранения биоразнообразия 
Арктики является ключевой для сохранения глобального биоразнообразия. При низком общем уров-
не видового разнообразия резко возрастают эволюционно-экологическая значимость каждого вида, 
его практическая значение, а также средообразующая роль в структуре сообществ и экосистем [9]. 
Например, в Америке площадь ООПТ составляет 56,1 % от всей территории Арктики, в то время как 
в Российской Арктике – всего лишь 4,5 % [10]. 

В настоящее время общая площадь ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) со-
ставляет 6050,3 тыс. га (7,87 % от площади автономного округа). Площадь ООПТ регионального зна-
чения – 3628,8 тыс. (4,72 % от площади автономного округа). На территории ЯНАО функционируют 
8 ООПТ регионального значения (7 государственных биологических заказников: "Верхнеполуйский", 
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«Горнохадатинский», «Собты-Юганский», «Ямальский», «Пякольский» и «Мессо-Яхинский», «По-
лярно-Уральский», 1 государственный природный парк «Юрибей»). 

Площадь ООПТ федерального значения составляет 2421,5 тыс. га (3,15 % от площади автоном-
ного округа). На территории ЯНАО функционируют 5 ООПТ федерального значения (2 государст-
венных природных заповедника: «Гыданский», «Верхне-Тазовский»; 3 государственных природных 
заказника: «Куноватский», «Надымский», «Нижне-Обский») [11]. 

Сеть ООПТ ЯНАО функционирует в условиях постоянно нарастающей интенсивной хозяйст-
венной деятельности, включающей строительство транспортных и энергетических коммуникаций, 
проведение геологоразведочных работ, развитие инфраструктуры горнодобывающего, нефтегазового 
и энергетического промышленных комплексов. Поэтому развитие и совершенствование сети ООПТ 
ЯНАО с включением в ее состав проектируемой ООПТ «Юрибейский» крайне актуально и является 
одной из самых эффективных мер по сохранению биоразнообразия тундровых экосистем. 

В муниципальном образовании Тазовский район ЯНАО планируется создание особо охраняе-
мой природной территории муниципального значения «Юрибейский», расположенной на севере Гы-
данского полуострова, южнее 70 км от поселения Гыда [12]. 

В рамках реализации этого мероприятия проведено комплексное экологическое обследование 
участков территории, на которых планируется создание ООПТ. 

В процессе исследования решались следующие задачи: оценка видового богатства территории; 
инвентаризация и систематизация сведений о распространении редких видов на территории объекта; 
выявление типов растительных сообществ и степени антропогенной нарушенности экосистем обсле-
дуемой территории. 

Проектируемый объект ООПТ регионального значения «Юрибейский» занимает участок 
Гыданского полуострова, расположенный в верховьях реки Юрибей (в 18 километрах ниже исто-
ка и далее на протяжении 117 километров (по прямой, без учета извилистости реки)). Он находится 
непосредственно в пойменной части и долине реки, а также включает часть правых и левых притоков 
реки Юрибей. Проектируемая ООПТ «Юрибейский» состоит из 2 участков: северного и южного. 
Площадь северного участка составляет 167992,6 га, южного – 402903,7 га. Общая площадь проекти-
руемой ООПТ «Юрибейский» составляет 570896,3 га. 

Исследуемая территория относится к евразиатской полярной почвенно-биоклиматической  
области.  

Климат исследуемой территории характеризуется как резко континентальный арктический. 
Большое влияние на формирование климата исследуемой территории оказывают многолетняя мерз-
лота, близость Карского моря, обилие болот, озер и рек [13; 14]. 

Почвенный покров исследуемой территории развивается на многолетнемерзлотных породах  
в условиях высокой суровости климата, слабой дренированности поверхности, широкого распростра-
нения заболачивания, развития криогенных форм рельефа. Состав морских, аллювиальных и озерных 
отложений беден по минералогическим показателям. Низкое содержание органических веществ  
в почвенном профиле определяется низкой продуктивностью фитоценозов. Для большей части почв 
характерно развитие торфяного или торфянистого горизонтов, высокая кислотность верхних гори-
зонтов, бедность азотом и минеральными солями [15; 16].  

Рельеф типичен для Гыданско-Юрибейской подпровинции. Участки плакоров расчленены 
глубокими оврагами, выходящими в густую сеть притоков, образующих обширный бассейн реки 
Юрибей. Широкие долины рек Юрибей и Неросавэй сложены несколькими ступенями надпоймен-
ных террас, в долинах встречаются озы, обычны сухие песчаные холмы с большой глубиной за-
легания вечномерзлотного слоя. Максимальная отметка высоты – 145 м над уровнем моря [17; 18]. 

Река Юрибей течет с юга на север проектируемой территории и впадает в Гыданскую губу Кар-
ского моря. Длина реки составляет 479 км, площадь бассейна – 11,7 тыс. км2 [19]. Река является ти-
пично равнинной и течет в широких заболоченных долинах. Протяженность реки в пределах проек-
тируемой территории – около 417 км.  

 
Материалы и методы исследований 
 

Комплексные камеральные и натурные исследования по изучению территории осуществлялись 
в период с ноября 2013 г. по октябрь 2014 г. Исследования растительности и флоры осуществлялись 
общепринятыми методами: маршрутно-рекогносцировочным и методом заложения пробных площа-



 Исследование биоты проектируемой ООПТ «Юрибейский»… 17 
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  2016. Т. 26, вып. 1 
 
док с последующим сбором растений [20], гербаризацией собранного материала [21] и камеральной 
обработкой. Названия растений приведены по С.К. Черепанову [22].  

Описания растительных сообществ проводили согласно традиционным геоботаническим мето-
дам [23; 24] с подробной характеристикой видового состава (проективное покрытие, обилие, высота 
растений, фенофаза, жизненность и др.) и физико-географических условий (увлажнение, экспозиция, 
рельеф местности и т. д.). Размер пробной площади составлял 100 м2. Обилие/покрытие видов учитыва-
лось по шкале Браун-Бранке [25]). Геоботанические описания выполнены и обработаны с использова-
нием подходов, принятых в эколого-флористической классификации растительности [24; 26].  

Исследования фауны позвоночных животных проводили маршрутным методом [27-30]. Фикси-
ровались визуальные встречи животных и птиц, а также следы их жизнедеятельности. Значительный 
объем информации был получен путем опроса и анкетирования местного населения: представителей 
коренных малочисленных народов севера, рыбаков, охотников, сборщиков полезных дикорастущих 
растений. При изучении и определении видового состава орнитофауны были использованы работы  
[31-37]. Видовой состав рыб определяли путем пробного отлова и видовой идентификации улова [38-50]. 

 
Результаты и их обсуждение 
 

Растительность. Растительность проектируемой ООПТ является типичной для подзоны ги-
поарктических тундр, характеризуется невысоким уровнем структурного разнообразия, однако 
спектр фитоценозов данной территории достаточно широк. Растительный покров формируют  
в большинстве ненарушенные сообщества тундровой, болотной и прибрежно-водной формаций. Тун-
дровая и болотная формации представлены следующими растительными сообществами. 

Сообщества болотной формации включают осоково-пушицевые сфагновые болота (они встреча-
ются в озерных депрессиях и по днищам широких лощин) и осоково-пушицевые гипновые болота, за-
нимающие более обводненные участки озерных и речных депрессий, в травяно-кустарничковом ярусе 
которых обычны такие виды, как Carex concolor R.Br., C. rotundata Wahlenb., Eriophorum vaginatum L. 

Тундровая формация исследуемой территории представлена кустарничковыми, кустарниковы-
ми и травяными тундрами. Среди сообществ кустарниковых тундр отмечены ивняки разнотравные и 
мохово-разнотравные, реже – ерники. Кустарничковые сообщества встречаются реже, чем кустарни-
ковые, и представлены сообществами ивковых и ивково-моховых тундр. Травяные тундры представ-
лены осоково-моховыми и морошково-моховыми тундрами (Rubus chamaemorus L., Eriophorum 
vaginatum, Poa alpigena (Blytt) Lindm., P. arctica R.Br.). 

Прибрежно-водная формация представлена разнотравными лугами (с обилием ксероморф-
ного разнотравья), которые перемежаются с осоково-моховыми травянистыми тундрами, ивня-
ками разнотравными, ерниками. В таких типах смешанных фитоценозов доминируют такие 
виды как Betula nana L., Salix myrtilloides L., Trollius asiaticus L. (занимают премущественно склоны 
долин верховьев Юрибея).  

Близкие по структуре и составу растительные сообщества были выявлены ранее О.В. Ребри-
стой [51] для территории полуострова Ямал.  

Степень сохранности растительного покрова высокая. Отмечены лишь единичные незначи-
тельные его повреждения в местах стоянок рыбаков и оленеводов. 

Флора. Флора сосудистых растений, выявленных на ключевых участках исследуемой террито-
рии, представлена 165 видами высших сосудистых растений, которые относятся к 34 семействам  
и 85 родам. Это составляет около 46 % от общего числа флоры Гыданского полуострова, в которой 
насчитывается около 360 видов согласно исследованиям О.В. Хитун [52] и О.В. Ребристой [51]. 

Во флоре сосудистых растений проектируемой ООПТ выявлено 13 видов растений, занесенных 
в Красную книгу ЯНАО (ККЯНАО) [53]: Bromopsis vogulica (Socz.) Holub; Eriophorum callitrix Cham. 
Ex C.A. Mey., Rhodiola rosea L., Salix fuscescens Anderss., Lychnis samojedorum Perf., Ranunculus samoje-
dorum Rupr., Saxifraga aizoides L., Astragalus norvegicus Grauer., Polemonium boreale Adams, Castilleja arc-
tica Kryl. et Serg., Pedicularis hyperborea Vved., Luzula tundricola Gorodkov ex V. Vassil., Thymus reverdat-
toanus Serg. s. str.; а также 12 видов растений, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в при-
родной среде, включенных в Приложение к ККЯНАО [53]: Deschampsia sukatschewii Roshev., Gastro-
lychnis apetala L., Ranunculus sulphureus J. Phipps., Aster sibiricus L., Delphinium middendorffii 
Trautv., Carex fuscidula V. Krecz. ex Egor., C.glacialis Mackenz., C. marina Dew., Eremogone polaris 
(Schischk.) Ikonn., Ranunculus nivalis L., Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg., Taraxacum 
nivale Lange ex Kihlm.  
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В систематической структуре флоры преобладают следующие семейства: Cyperaceae – 15 ви-
дов (9,2 %), Poaceae – 28 (17,1 %), Salicaceae – 12 (7,3 %), Caryophyllaceae – 14 (8,5 %), Ranunculaceae 
– 12 (7,3 %), Asteraceae – 19 (11,6 %), Ericaceae. – 7 (4,3 %), Juncaceae – 6 (3,7 %), Rosaceae –  
5 (3,1 %). Доля 9 ведущих семейств от общего числа аборигенных видов составляет 73,8 %. 

В родовом спектре флоры ведущее положение занимают роды Salix (12 видов; 14,29 %), Carex 
(10; 11,9 %), Ranunculus (9; 10,7 %), Taraxacum и Eriophorum (по 5; 6,0 %). 

На долю моновидовых семейств – сем. Campanulacea, Lamiaceae, Pamassiaceae и др. – прихо-
дится 17 видов.  

Во флоре проектируемой ООПТ преобладают аборигенные виды. Выявлен лишь один адвен-
тивный вид (Tripleurospermum hookeri Sch. Bip.). Это свидетельствует о высокой степени сохранности 
типичной арктической флоры исследуемой ООПТ.  

Основное ядро флоры исследуемой ООПТ «Юрибейский» представлено арктическими видами 
(табл. 1), что обусловлено расположением ее территории в подзоне гипоарктических тундр. Среди ши-
ротной группы географических элементов преобладают арктические виды (78 видов, 47,27 %), к ним 
отнесены виды, распространенные в тундровой зоне и в альпийском поясе гор (Arctophila fulva (Trin.) 
Andersson, Alopecurus alpinus R. Br., Calamagrostis groenlandica (Schrank) Kunth). Доля гипоарктической 
фракции достигает 31,5 % (52 вида) от общего числа видов флоры (Poa sublanata Reverd., Eriophorum 
vaginatum, Carex marina). Меньшую роль во флоре исследуемой ООПТ играют бореальные элементы 
(33 вида; 21,2 %) (Caltha palustris L., Vaccinium uliginosum L.). Незначительное место во флоре занима-
ют полизональные виды – 1,2 % (2 вида) (Triglochin maritimum L., Cerastium arvense L.). 

Преобладание среди долготных географических элементов азиатских и евразиатских (80 видов; 
48,5 %) и циркумполярных (75; 45,5 %) видов (Bromopsis vogulica (Socz.) Holub, Luzula parviflora 
(Ehrh.) Desv., Salix reptans) говорит об аллохтонном происхождении исследуемой флоры. Незначи-
тельную роль во флоре играют сибирские (8 видов; 4,9%) и югорские (2; 1,2 %) элементы. Это такие 
виды, как Tofieldia coccinea Richards, Stellaria ciliatosepala Trautv., Festuca viviparоidea Krajina ex Pav-
lick, Astragalus norvegicus. 

 
Таблица 1 

Географическая структура флоры проектируемой ООПТ «Юрибейский» 
 

Географическая группы и элементы Количество 
видов 

Доля, в % 

Широтная 
Арктическая (арктические, метаарктические, арктоальпийские) 78 47,27 
Гипоарктическая (гипоарктические, гипоарктомонтанные) 52 31,52 
Бореальная (арктобореальные, бореальные) 33 21,21 
Полизональная 2 1,21 
Всего 165 100 

Долготная 
Циркумполярная 75 45,46 
Азиатская и евразиатская 80 48,49 
Югорская 2 1,21 
Сибирская 8 4,85 
Всего 165 100 

 
В основу биоморфологического анализа положено представление И.Г. Серебрякова о жизнен-

ных формах [54]. По классификации жизненных форм (табл. 2), травянистые растения составляют 
84,9 % (144 вида), среди них преобладают травянистые поликарпики (82,4 %). Из древесных форм 
преобладают кустарнички (11,7%), которые представлены родами Salix (S. reticulata L., S. reptans,  
S. myrtilloides), Vaccinium, Ledum и др. Кустарники составляют 2,5 % и представлены 4 видами р. Salix 
(S. glauca L., S. lanata L., S. lapponum L.) и B. nana. Отсутствие древесных форм характерно для флор 
тундровой зоны.  

По одному виду относится к полукустарничкам (Thymus reverdattoanus) и полукустарникам 
(Comarum palustre L.). 
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По отношению растений к водному режиму преобладающая часть флоры отнесена к мезофитам 
(117 видов; 71,0 %) (Deschampsia obensis Roshev., Poa sublanata). Это виды, обычные в тундровых 
сообществах вершин и склонов холмов, склонов долин и речных террас. Видов влажных местообита-
ний (гигрофитов) насчитывается 32 вида (19,4 %), растут они обычно по днищам оврагов и лощин, 
вдоль ручьев и по окраинам болот (Carex aquatilis Wahlenb., Dupontia psilosantha Rupr., Myosotis 
palustris L.). Водные и прибрежно-водные растения (гидатофиты, гидрофиты, гигрогидрофиты) пред-
ставлены 7 видами (4,2 %) (Sparganium hyperboreum Laest., Comarum palustre, Carex concolor, 
Equisetum fluviatile L.). Это преимущественно виды бореальной области. 

 
Таблица 2 

Жизненные формы флоры сосудистых растений проектируемой ООПТ «Юрибейский» 
 

Жизненная форма (по И.Г. Серебрякову, 1962) Количество видов Доля, % 
А. Древесные растения 23 14,20 

1. Деревья 0 0 
2. Кустарники 4 2,47 

3. Кустарнички 19 11,73 
Б. Полудревесные растения 2 1,21 

1. Полукустарники 1 0,61 
2. Полукустарнички 1 0,61 

В. Травянистые растения 144 84,85 
1. Травянистые поликарпики 136 82,42 
2. Монокарпические травы 4 2,42 

2.1. многолетние и двулетние 1 0,61 
2.2. однолетние 3 1,82 

Всего 165 100 
 
Растений сухих местообитаний (ксерофитов) немного – 6 видов (3,6 %), они участвуют в сло-

жении растительного покрова песчаных холмов и крутых склонов верховьев реки Юрибей  
(Carex glacialis Mackenz., Lychnis samojedorum, Thymus reverdattoanus).  

Эвритопных видов (приспособлены к различным типам местообитаний) всего 3 (1,8 %):  
Equisetum boreale Bong. и др. 

Фауна. Фауна исследуемого участка включает 85 видов Vertebrata (Cuvier, 1812), из которых  
2 вида принадлежат к классу Cyclostomata (Busk, 1852); 19 видов – к надклассу Osteichthyes (Huxley, 
1880); 47 видов – к классу Aves (Linnaeus, 1758); 17 видов – к классу Mammalia (Linnaeus, 1758). Фау-
на позвоночных района исследования является типичной тундровой. 

Из представителей класса Cyclostomata на устьевых участках рек Гыданского полуострова, в 
том числе и на р. Юрибей, встречается заходящая из морских вод Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 
1811), в небольшом числе – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) [41].  

Гыданский полуостров в ихтиологическом отношении является слабоизученным по причине 
труднодоступности этого региона. Видовой состав ихтиофауны бассейна р. Юрибей немногочисле-
нен и представлен 19 видами, относящимися к 11 семействам и 13 родам. Доминантами ихтиофауны 
обследованной территории, определяющими состав и объемы уловов, являются рыбы семейства 
Coregonidae (Соре, 1872), адаптированные к условиям обитания в Субарктике Сибири, обеспечи-
вающие в целом функционирование экосистем данной территории [41-44; 48; 55-58], являющиеся 
основой питания малочисленных коренных народов Крайнего Севера.  

Наибольшим числом видов в реках и озерах представлено семейство Coregonidae – 6 видов 
(31,6 %): Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788), C. nasus (Pallas, 1776), C. peled (Gmelin, 1789), 
C. sardinella (Valenciennes, 1848), C. muksun (Pallas, 1814) и C. autumnalis (Pallas, 1776). 

Coregonus lavaretus pidschian встречается в водоемах обследованной территории повсеместно. 
Образует на полуострове озерно-речную и полупроходную экологические формы [40; 41; 45; 59].  
C. muksun является типично полупроходным видом и образует локальные стада, связанные с главны-
ми реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, – Обью, Гыдой, Енисеем и далее на восток 
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Сибири [41; 44]. На р. Юрибей нерестилища муксуна выявлены на всем ее протяжении. C. muksun 
включен в КК ЯНАО [53]. C. nasus на р. Юрибей представлен озерно-речной формой [45]. В бассейне 
р. Юрибей распространен повсеместно, нерестится преимущественно в среднем и нижнем течении 
реки в пределах территории, где планируется создание ООПТ. Уникальной является также популяция 
C. nasus оз. Ярато, характеризующаяся наличием большого числа особей крупных размеров, дости-
гающих веса до 4 кг. C. peled в водоемах Гыданского полуострова образует озерную и озерно-речную 
формы. Озерная форма C. peled известна в большинстве материковых озер, в которых она нерестится 
с середины ноября до середины декабря [44; 59-61]. На р. Юрибей озерно-речная форма C. peled 
сравнительно малочисленна, встречается преимущественно в среднем течении реки в пределах об-
следованной территории. C. sardinella в озерно-речной системе Гыданского полуострова представле-
на полупроходной и озерной формами. В Гыданском заливе полупроходная C. sardinella, по сведени-
ям В.Н. Полымского [59], держится в его южной половине. В исследованном регионе ряпушка массо-
во отмечена в нижней и средней части реки Юрибей сразу после ледохода (июль), где расположены 
основные места нагула. В августе C. sardinella поднимается к нерестилищам, которые на р. Юрибей 
расположены большей частью в нижнем и среднем течении р. Юрибей в пределах территории проек-
тируемой ООПТ. C. autumnalis енисейского стада, преимущественно молодь, встречается по всей ак-
ватории Гыданского залива [62]. На р. Юрибей неполовозрелый C. autumnalis встречается, по данным 
А.А. Вышегородцева [45], только на нижнем участке реки. При обследовании обнаружен на всем 
протяжении реки в пределах территории проектируемой ООПТ.  

На долю семейств Salmonidae (G. Cuvier, 1816) и Cyprinidae (Bonaparte, 1832) приходится по  
2 вида (10,5 %). Единичные виды отмечены в семействах Osmeridae (Regan, 1913), Esocidae  
(G. Cuvier, 1817), Balitoridae (Swainson, 1839), Lotidae (Bonaparte, 1832), Gasterosteidae (Bonaparte, 
1831), Percidae (Rafinesque, 1815), Cottidae (Bonaparte, 1832).  

Обследованный участок реки Юрибей имеет важное значение для воспроизводства ценных си-
говых рыб. C. peled и S. leucichthys nelma используют исследованную акваторию р. Юрибей в качест-
ве места нагула. Гидроэкосистемы Гыданского полуострова являются уникальными как в ихтиологи-
ческом, так и в экологическом отношении, что подтверждается и данными исследований других ав-
торов [41; 59]. 

Рыбопродуктивность р. Юрибей составляла в период исследований 1,80–2,10 кг/га, что согла-
суется с результатами расчета данного показателя других авторов [59]. Река Юрибей в пределах об-
следованной территории является ценным рыбохозяйственным водоемом. 

В период с 1964 по 1971 г. в р. Юрибей, притоках и озерах реки ежегодно добывалось около  
126 т рыбы, из которых на долю представителей семейства Coregonidae приходилось от 60 до 70 %, на 
долю Lota lota L. – 25-30 % [44], Esox lucius L. – 6-8 % объема уловов [40]. В крупных озерах Гыданско-
го полуострова за 1962-1967 гг. ежегодный вылов рыб составлял в среднем около 46,7 т [44].  

В настоящее время в акватории р. Юрибей ведется активный рыбный промысел предприятием 
ООО ГСХП «Гыдаагро». Данные по вылову в динамике за период с 2011 по 2013 гг. представлены в 
табл. 3. 

В период с 2011 по 2013 г. наибольший объем выловленной рыбы приходился на Coregonus 
sardinella. Также довольно стабильной была доля налима. Величина улова пыжьяна колебалась от 18,5 т 
в 2012 г. до 0,7 т в 2013 г. Остальные промысловые виды, такие как C. nasus, C. peled, C. autumnalis,  
S. leucichthys nelma, Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758), в период с 2011 по 2013 г. представлены в уло-
вах незначительно. Максимальный улов отмечен в 2013 г/ (378,6 т), минимальный – в 2012 г. (226,2 т). 

Комплекс птиц тундрового ландшафта проектируемой ООПТ «Юрибейский» довольно немно-
гочислен и носит явно выраженный сезонный характер, как и орнитокомплекс других территорий 
севера Западной Сибири [63; 64]. 

Территория проектируемого ООПТ отличается отсутствием антропогенной трансформации ес-
тественных ландшафтов, наличием хороших защитных условий, что способствует успешному гнез-
дованию здесь многочисленных видов отрядов Anseriformes (Wagler, 1831) и Charadriiformes (Huxley, 
1867)), большая часть из которых является ценными промысловыми видами и имеют важное значе-
ние для функционирования экосистемы в целом.  

По рекогносцировочным данным, на исследуемой территории встречается 47 видов птиц из  
7 отрядов. Наиболее разнообразно представлены следующие отряды: Charadriiformes, который вклю-
чают 20 видов (43 % от общего числа птиц, отмеченных на территории изучаемого объекта); 
Passeriformes (Linnaeus, 1758) – 7 видов (15 %); Anseriformes – 12 (26 %). На остальные отряды 



 Исследование биоты проектируемой ООПТ «Юрибейский»… 21 
БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  2016. Т. 26, вып. 1 
 
(Falconiformes (Sharpe, 1874)), Gaviidae (Allen, 1897), Galliformes (Temminck, 1820) и Strigidae (Vigors, 
1825)) приходится по 9 видов, или 19 %. На территории проектируемой ООПТ гнездятся 12 видов из 
отряда Anseriformes, в том числе по два вида гусей (Anser fabalis (Latham, 1787) и A. albifrons (Scopoli, 
1769)), гагар (Gavia stellata Pont. и G. arctica (Linnaeus, 1758)), сов (Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) и 
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)) и куропаток (Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) и L. mutus (Montin, 
1776)), Falco peregrinus (Tunstall, 1771), Buteo buteo (Linnaeus, 1758), некоторые виды представителей 
отрядов Charadriiformes и Passeriformes.  

 
Таблица 3 

Динамика вылова рыбы в реке Юрибей в период с 2011 – 2013 год (в т) 
 

Вид/год 2011 2012 2013 
Ряпушка 200 148 345 
Налим 38 49 28 
Пыжьян 2,5 18,5 0,7 
Щёкур 1,5 1,7 0,6 
Пелядь – 3,4 2,5 
Муксун 1 3,1 0,1 
Щука 1 – – 
Омуль – – 0,3 
Нельма – 2,5 0,7 
Корюшка 0,3 – 0,7 
Итого 244,3 226,2 378,6 

 
По характеру пребывания большинство представителей орнитофауны проектируемой ООПТ 

«Юрибейский» относятся к группе перелетно-гнездящихся видов – 39 видов. Это такие виды, как 
Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763), Motacilla alba (Linnaeus, 1758), Arenaria interpres (Linnaeus, 
1758) и др., для которых характерны регулярные сезонные перелеты. Группа оседло-гнездящихся ви-
дов составляет 8 видов. Это такие представители орнитофауны, как L. lagopus, Larus heuglini (Bree, 
1876), Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) и др. Эти виды птиц обитают на данной территории в течение 
всего года, совершая кочевки в поисках корма. Сходные с обследуемой территорией видовой состав и 
характер гнездования орнитофауны отмечены В.Н. Калякиным в Гыданском заповеднике в южной 
части полуострова Явай [65]. 

По долине реки Юрибей проходит один из важнейших маршрутов восточноатлантического про-
летного пути водных и околоводных птиц, мигрирующих вдоль северного побережья Евразии [33; 37]. 

Фауна наземных млекопитающих исследуемой территории представлена почти всеми видами, 
типичными для Гыданского полуострова, кроме некоторых видов р. Sorex (Linnaeus, 1758), Alces alces 
(Linnaeus, 1758). С начала 1990-х гг. отмечены заходы Ursus arctos (Linnaeus, 1758) на территорию 
проектируемого объекта [29; 30]. 

На проектируемой ООПТ насчитывает 17 видов млекопитающих из 5 отрядов: Insectivora 
(Bowdich, 1821), Carnivora (Bowdich, 1821), Artiodactyla (Owen, 1848), Lagomorpha (Brandt, 1855), Ro-
dentia (Bowdich, 1821). Наиболее представленными в видовом отношении являются отряды Carnivora 
и Rodentia – по 6 видов (35,3 %). На долю остальных отрядов приходится 29,4 %. Моновидовыми яв-
ляются отряды Artiodactyla и Lagomorpha. 

Фаунистический комплекс млекопитающих проектируемой ООПТ «Юрибейский» представлен 
следующими видами: Sorex caecutiens (Laxmann, 1788), S. tundrensis (Merriam, 1900), S. minutus (Lin-
naeus, 1766), Canis lupus (Linnaeus, 1758), Alopex lagopus (Linnaeus, 1758), Ursus arctos (Linnaeus, 
1758), U. maritimus (Phipps, 1774), Mustela nivalis (Linnaeus, 1766), M. erminea (Linnaeus, 1758), 
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758), Lepus timidus (Linnaeus, 1758), Mus musculus (Linnaeus, 1758), Rat-
tus norvegicus (Berkenhout, 1769), Microtus middendorffi (Poljakov, 1881), M. gregalis (Pall, 1778), Lem-
mus sibiricus (Kerr, 1792), Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778). 

На обследованной территории выявлено 9 видов животных, входящих в список редких и нуж-
дающихся в охране видов, включенных в Красную книгу ЯНАО [53] (табл. 8), среди которых  
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4 вида включены в ККРФ [66], 6 видов включены в список МСОП [67]: Coregonus muksun (Pallas, 
1769) (2 категория охраны), Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859) (3 категория охраны, включен в МСОП), 
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) (2 категория охраны, включен в МСОП), Falco peregrinus (Tunstall, 
1771) (3 категория охраны, включен в МСОП), Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) (4 категория охраны, 
включен в МСОП), Branta ruficollis (Pallas, 1769) (3 категория охраны, включен в МСОП), Cygnus 
bewickii (Yarrell, 1830) (5 категория охраны), Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (5 категория охра-
ны, включен в МСОП), 1 вид нуждается в особом внимании к его состоянию в природной среде – 
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) (1 категория охраны). 

Условия в пойме р. Юрибей – густая речная сеть, многочисленные протоки, обилие озер, труд-
нодоступность и хорошие защитные условия – являются благоприятными как для обитания и гнездо-
вания, так и для создания уникального комплекса водоплавающих птиц на исследуемой территории. 
Водно-болотные угодья соответствуют критериям Рамсарской конвенции. 

Основными охотничьими видами исследуемой территории являются большинство видов гусей 
и уток, кроме видов, включенных в Красную книгу ЯНАО [53]: Lagopus lagopus и L. mutus, Anser albi-
frons, Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) среди млекопитающих это такие виды, как Lepus timidus, Canis 
lupus и др. Численность охотничьих видов животных для данной местности можно оценить как сред-
нюю.  

 
Выводы 
 

Исследование биоты для обоснования целесообразности организации ООПТ «Юрибейский» на 
Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), проведенное в 2013–2014 гг. 
традиционными методами маршрутных ботанических и зоологических обследований, позволило ус-
тановить следующее.  

1. Основными типами фитоценозов являются ненарушенные типичные растительные сообще-
ства гипоарктических тундр: осоково-пушицевые сфагновые и осоково-пушицевые гипновые болота 
(болотные сообщества); ивняки разнотравные и мохово-разнотравные тундры, ерники, ивковые и 
ивково-моховые тундры; травяные тундры представлены осоково-моховыми и морошково-моховыми 
тундрами (тундровые сообщества); разнотравными лугами, которые перемежаются с осоково-
моховыми травянистыми тундрами, ивняками разнотравными, ерниками (прибрежно-водные 
сообщества).  

2. В составе флоры выявлено 165 видов из 34 семейств, в том числе 13 редких видов и 12 нуж-
дающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. Основное ядро флоры исследуемой 
ООПТ «Юрибейский» образовано арктическими видами. Во флоре преобладают аборигенные виды.  

3. Фаунистический комплекс представлен 85 видами позвоночных, в том числе 2 видами класса 
Cyclostomata (Busk, 1852); 19 – Osteichthyes (Huxley, 1880); 47 – Aves (Linnaeus, 1758); 17 – Mammalia 
(Linnaeus, 1758). В Красные книги различного уровня включено 9 видов. Обследованный участок реки 
Юрибей имеет важное значение для воспроизводства ценных сиговых рыб. Пойма р. Юрибей с густой 
речной сетью, многочисленными протоками и озерами, труднодоступностью и хорошими защитными 
условиями является благоприятной как для обитания и гнездования, так и для создания уникального 
комплекса водоплавающих птиц.  

4. Организация ООПТ местного значения «Юрибейский» необходима для сохранения высокой 
природоохранной ценности обследованной территории участков гипоарктических тундр, мест нерес-
тилищ сиговых рыб, гнездования водоплавающих птиц, для восстановления ресурсов животного ми-
ра, в первую очередь рыбных, для снижения рисков техногенного воздействия и браконьерства путем 
ограничения и регламентирования хозяйственной деятельности человека.  

5. Организация ООПТ местного значения «Юрибейский» положительно скажется не только на 
состоянии природной среды и численности животных арктических экосистем, но и на традиционном 
укладе жизни местного населения, поскольку охрана территории будет способствовать сохранению 
ресурсов пастбищ и рыбных запасов.  
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Yu.V. Gudovskikh, T.L. Egoshina, L.S. Savintseva 
THE STUDY OF BIOTA OF THE PROPOSED PROTECTED AREA “YURIBEYSKIY”  
(GYDANSKIY PENINSULA) 
 
Biota investigation which proves the necessity of organization of the protected area “Yuribeyskiy” on Gydanskiy penin-
sula of Yamal-Nenets Autonomous District was conducted in 2013-2014 using traditional methods of en-route botanical 
and zoological researches. Main phytocoenoses types within the territory of the protected area are virgin plant commu-
nities typical for subarctic tundras. Flora is composed of 165 species from 34 families, including 13 rare species and 12 
species which state in natural environment needs special attention. The core of “Yuribeyskiy” protected area flora is 
composed of arctic species. Aboriginal species dominate indicating a good preservation of highly valued areas sur-
veyed. Faunal complex is represented by 86 species of vertebrates, including 2 species from class Cyclostomata (Busk, 
1852); 19 species – Osteichthyes (Huxley, 1880); 47 species – Aves (Linnaeus, 1758); 17 species – Mammalia (Lin-
naeus, 1758). 9 species are included in Red Books of different levels. The studied area of Yuribey river is significant for 
reproduction of valuable whitefishes. The floodplain of Yuribey with dense river net, numerous channels and lakes, that 
have good protective features and are hard to reach, makes a favourable environment for habitation and nesting and 
thereafter for the organization of a unique complex of water fowl. The organization of the protected area of local impor-
tance “Yuribeyskiy” is necessary for keeping model typical areas of subarctic tundras, breeding areas of whitefishes, 
nesting areas of water fowl, as well as for restoration of animal resources including fishery, for decreasing risks of hu-
man impact and poaching by limiting and restricting human economic activity. 
 
Keywords: protected area, subarctic tundra, flora, fauna, whitefishes, water fowl, rare species, Yamal-Nenets Autono-
mous District. 
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