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ВВЕДЕНИЕ 

Представляемая читателям монография «География Тюменской 
области. Особо охраняемые природные территории» посвящена ред-
ким и исчезающим видам животных, растений и грибов, занес¸нным 
в Красную книгу Тюменской области в разрезе муниципальных об-
разований. 

Всем прекрасно известно, что животные и растительность с мо-
мента зарождения человечества и до наших дней были и до сих пор 
в той или иной степени являются опорой для его выживания. Если 
на ранних этапах развития общества зависимость человека от при-
роды была колоссальна, то по мере его развития, углубления и ус-
ложнения территориальной организации общества эта зависимость 
несколько сгладилась, но совсем не исчезла. Она приобретала со-
вершенно иной вид, однако при этом не изменились устремления 
человека к хорошему питанию, добротной одежде, качественному 
и комфортному жилью, эстетическому созерцанию объектов живой 
и неживой природы. В то же время в отдельных уголках Земли 
люди по-разному воспринимают в целом Природу и богатства, ко-
торыми она одаривает тех, кто не позволяет перейти грань между 
равновесием «хочу» и «надо». Там, где грань нарушена, Природа 
гораздо беднее. Одним из внешних атрибутов нарушенности равно-
весного состояния природы и человека стало открытие последним 
так называемых красных книг, своего рода летописей природы, по-
вествующих о том, что потерял человек на протяжении всего лишь 
нескольких столетий и что может потерять, если не предпринять 
определ¸нных действий. 

За время существования Homo sapiens человечество навсегда ли-
шилось большого количества видов флоры, фауны и грибов. Сказать 
сколько, наверное, не получится, но, вероятно, речь ид¸т о многих 
тысячах. Особенно быстро стал изменяться растительный покров, 
а вместе с ним животный мир после начала промышленной рево-
люции в Европе и с развитием капиталистических отношений. Рас-
пространение колониализма в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки навсегда лишило человечество той уникальной экосисте-
мы, которая была до европейцев. В России в период становления 
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капитализма процесс преобразования природы из-за е¸ огромных 
территорий, отсутствия алчности вследствие разной ментальности, 
характерной для большинства населения, оказался сглаженным. 

Вс¸ изменилось в ХХ в. Мировые и локальные войны, испытания 
ядерного оружия, индустриализация, нерациональное использование 
природных ресурсов, безудержный рост народонаселения, распро-
странение необоснованного потребительского образа жизни привели 
к тому, что первозданных территорий на Земле с каждым годом 
становится вс¸ меньше и меньше. Россия и Тюменская область, о ко-
торой пойд¸т речь ниже, не остаются в стороне от этого процесса. 
Отмечается сокращение как общего видового разнообразия флоры 
и фауны, так и их встречаемость в тех или иных уголках области, 
муниципальных образований и др.

Осознавая, что процесс преобразования территории необра-
тим, органами государственной и региональной власти совместно 
с уч¸ными, специалистами, неравнодушными гражданами разра-
батывается комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного 
влияния на разнообразие растительного и животного мира. К числу 
самых действенных относится создание особо охраняемых природ-
ных территорий и красных книг. 

История создания особо охраняемых природных территорий 
в Тюменской области насчитывает более 60 лет, когда в 1958 г. был 
создан первый заказник — Тюменский. С тех пор не было ни одного 
десятилетия, за исключением 1970-х гг., когда бы ни создавались но-
вые особо охраняемые природные территории. К началу третьего де-
сятилетия ХХI в. число таких территорий превысило 100. Вероятно, 
данный процесс не завершен, так как около двух десятков участков 
зарезервировано под эти цели. На некоторых из них проведены ис-
следования, подтвердившие их природную ценность и уникальность. 
Настало время законодателей, которые должны подготовить все не-
обходимые документы для придания этим территориям статуса осо-
бо охраняемых природных территорий. 

Однако наличие особо охраняемой природной территории само 
по себе ещ¸ не означает, что все будут неукоснительно соблюдать 
е¸ статус. Для этого требуется соблюдение нескольких условий. Од-
ним из них является донесение до сознания людей ценности данных 
территорий как для природы, так и для человека. Чтобы воплотить 
эту мысль в жизнь, нужна доступная для населения информация 
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о наличии таких территорий. Надеемся, что представленный в книге 
материал поможет восполнить имеющийся информационный пробел. 

Не менее важна и задача образовательного характера. Специ-
альной литературы, где бы в комплексе раскрывались вопросы тер-
риториальной организации производства на уровне муниципального 
образования и региона в увязке с оценкой ценности природы, в том 
числе видового разнообразия животного и растительного мира, мира 
грибов, не изда¸тся. Вместе с тем следует отметить, что даже появ-
ляющиеся редкие издания носят закрытый характер из-за ограничен-
ности тиража или ведомственной принадлежности, вследствие чего 
у читателя нет возможности узнать об этих публикациях. Кроме 
того, информация часто да¸тся разрозненно, отрывочно, иногда мож-
но встретить неточные и непроверенные факты. 

В книге автор сделал попытку хотя бы частично ликвидировать 
этот пробел и будет считать работу выполненной, если она окажется 
полезной студентам и преподавателям вузов, людям многих профес-
сий, чья деятельность так или иначе сопряжена с освоением терри-
тории и необходимостью бережного отношения к природе, и просто 
всем, кому небезразлично будущее этой земли. Автор не претендует 
на абсолютную полноту представленного материала, да это и невоз-
можно, хотя бы по той причине, что его обновление ид¸т быстрее, 
чем книга успевает дойти до читателей. 

Безусловно, данная монография родилась не на пустом месте, 
но она представляет собой авторскую версию изложения материала, 
опирающуюся на географию, одну из важнейших, но незаслуженно 
отодвинутых на вторые роли, наук. География — это единственная 
наука, которая изучает территорию в комплексе. Знания других наук 
дополняют и расширяют представления об этом комплексе. 
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ГЛАВА 1. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ 
«БОЛЬШОЙ» ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИЛИ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА

§1. Административно-территориальное устройство

В современных границах Тюменская область была образована 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 
1944 г. с центром в г. Тюмени. В е¸ состав вошли Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий национальные округа, 25 районов из Кур-
ганской и Омской областей. По Конституции РФ 1993 г., Ханты-
Мансийский (ХМАО, с 2003 г. — ХМАО–Югра) и Ямало-Ненецкий 
(ЯНАО) автономные округа имеют статус автономных субъектов 
Российской Федерации, но официально входят в состав Тюменской 
области. Фактически округа напрямую подчиняются федеральным 
органам власти. Поэтому в последнее время в обиход вошли тер-
мины «Большая Тюменская область» и «Тюменский регион», под 
которыми понимаются все три субъекта Российской Федерации, со-
ставляющие Тюменскую область.

Большая Тюменская область граничит: на западе — с Архан-
гельской (Ненецкий автономный округ) и Свердловской областями, 
Республикой Коми, на востоке — с Красноярским краем, Омской 
и Томской областями, на юге — с Курганской областью и Респу-
бликой Казахстан (государственная граница), на севере омывается 
водами Северного Ледовитого океана (рис. 1).

Почти все районы области имеют непосредственное транспорт-
ное сообщение с областным центром; районы юга области — ав-
томобильное, ряд из них — железнодорожное и речное. Районы 
ХМАО–Югры и ЯНАО связаны с Тюменью авиасообщением, не-
которые — автомобильным и железнодорожным транспортом. Ряд 
районов ЯНАО не имеют с Тюменью прямого сообщения. Связь осу-
ществляется через другие насел¸нные пункты — гг. Салехард и Но-
вый Уренгой.
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Рис. 1. Тюменская область и е¸ соседи.
Источник: [162]
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В состав южной части Тюменской области, или Тюменской об-
ласти (без автономных округов), входят 20 муниципальных районов 
и 6 городских округов (рис. 2). Самый крупный муниципальный 
район — Уватский (30,1 %), городской округ — Голышмановский 
(2,6 %), самые маленькие — Сорокинский (1,7 %) и Ялуторовский 
(0,03 %) соответственно (табл. 1). Районы занимают 95 % площади 
области, и лишь 5 % приходится на городские округа.

Рис. 2. Тюменская область (без автономных округов) и е¸ соседи; 
административно-территориальное устройство. Источник: [163]

Таблица 1

Административное устройство Тюменской области  
(без автономных округов)

¹ 
п/п

Муниципальный район, городской округ Площадь
тыс. га %

1 2 3 4
Муниципальные районы

1 Абатский 405,7 2,5
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1 2 3 4

2 Армизонский 310,9 1,9
3 Аромашевский 391,4 2,4
4 Бердюжский 283,0 1,8
5 Вагайский 1 810,8 11,3
6 Викуловский 578,0 3,6
7 Исетский 276,9 1,7
8 Ишимский 546,9 3,4
9 Казанский 307,0 1,9
10 Нижнетавдинский 735,9 4,6
11 Омутинский 284,0 1,8
12 Сладковский 405,5 2,5
13 Сорокинский 270,7 1,7
14 Тобольский 1 720,6 10,8
15 Тюменский 369,2 2,3
16 Уватский 4 804,8 30,0
17 Упоровский 300,6 1,9
18 Юргинский 443,0 2,8
19 Ялуторовский 282,0 1,8

20 Ярковский 662,7 4,1

Всего 15 189,6 95,0

Городские округа

1 Голышмановский 408,3 2,6
2 Заводоуковский 299,6 1,9
3 г. Ишим 6,0 0,04
4 г. Тобольск 23,9 0,15
5 г. Тюмень 69,8 0,43
6 г. Ялуторовск 4,8 0,03

Всего 812,4 5,0
Итого 16 002,0 100,0

Источник: [170]. 

Окончание табл. 1
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§2. Население

Численность населения Тюменской области на начало 2021 г. со-
ставила 1,5 млн чел., из них 2/3 — городские жители и 1/3 — это 
жители сельской местности. С начала третьего тысячелетия число 
жителей выросло на 15,2 %. При этом городское население увели-
чилось на 255,9 тыс. чел., или на 32,3 %, сельское население сокра-
тилось на 52 тыс. чел., или на 10 % (табл. 2). 

Таблица 2

Численность населения Тюменской области в 2001–2021 гг.  
(на начало года)

Год Всего,  
тыс. чел.

Доля, % Городское 
население, 
тыс. чел.

Доля, % Сельское 
население, 
тыс. чел.

Доля, %

2001 1 339,5 100,0 790,0 59,0 549,5 41,0
2002 1 323,6 100,0 800,8 60,5 522,8 39,5
2003 1 318,5 100,0 799,2 60,6 519,3 39,4
2004 1 315,1 100,0 822,0 62,5 493,1 37,5
2005 1 314,5 100,0 825,5 62,8 489,0 37,2
2006 1 318,2 100,0 832,9 63,2 485,3 36,8
2007 1 325,4 100,0 785,9 59,3 539,5 40,7
2008 1 335,3 100,0 796,2 59,6 539,1 40,4
2009 1 331,1 100,0 799,4 60,0 531,7 40,0
2010 1 333,5 100,0 799,0 59,9 534,5 40,1
2011 1 343,2 100,0 812,0 60,5 531,2 39,5
2012 1 361,6 100,0 835,2 61,3 526,4 38,7
2013 1 385,0 100,0 860,0 62,0 525,0 38,0
2014 1 429,2 100,0 924,7 64,7 504,5 35,3
2015 1 454,6 100,0 949,6 65,9 503,4 34,1
2016 1 477,9 100,0 974,5 66,6 503,4 33,4
2017 1 498,8 100,0 998,5 67,1 500,3 32,9
2018 1 518,7 100,0 1 018,3 62,2 499,4 37,8
2019 1 528,1 100,0 1 027,9 62,2 500,2 37,8
2020 1 537,4 100,0 1 037,4 67,5 500,0 32,5
2021 1 543,4 100,0 1 045,9 67,8 497,5 32,2

Источник: составлена по: [226].
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§3. Природные условия 

Геология и рельеф

Вся Тюменская область расположена на одной из величайших 
равнин мира — Западно-Сибирской, или Западно-Сибирской эпи-
герцинской плите, как е¸ называют геологи. Равнина представля-
ет собой ровную невысокую поверхность, наклон¸нную к северу, 
с постепенным падением высот и в плане напоминает гигантскую 
чашу, дно и стенки которой состоят из горных пород, образовав-
шихся сотни миллионов лет назад. Во внутренних слоях земли, 
на больших глубинах, имеются многочисленные поднятия (анти-
клинории) и понижения (синклинории). 

Фундамент плиты залегает на глубинах от 0,8–1 км на край-
нем юге (Ишимская равнина) до 3,3 км на севере (возвышенность 
Тобольский материк). Сверху он перекрыт мощными терригенными 
мезозойскими и кайнозойскими отложениями, состоящими из конти-
нентальных и морских фаций. Континентальные фации мезозойского 
периода представлены песчаниками, алевролитами и аргиллитами, 
морские фации — переслаивающимися аргиллитами, алевролита-
ми и песчаниками; отложения кайнозойского возраста — морские 
и континентальные — глинами и песками различного грануломе-
трического состава и размера, алевритами, песчаниками. 

Поверхность мезокайнозойских пород сверху перекрыта четвер-
тичными рыхлыми отложениями разного генезиса, возраста, состава 
и мощности. Они представлены как типично морскими тонкослои-
стыми глинами, алевритами и песками, так и неслоистыми супеся-
ми и суглинками. В повышенных формах рельефа (возвышенности 
и увалы) в песчаных отложениях встречается гравийно-галечный 
материал. Средняя мощность четвертичных отложений колеблется 
от 20 до 40 м, а в пойме Иртыша достигает 60 м, на возвышенно-
стях — минимальна и местами отсутствует вообще.

На огромных пространствах тайги сформировались гигантские 
отложения торфа. В ряде мест на территории Тобольского и Уват-
ского районов мощность торфяных залежей достигает почти 8 м. 
В лесостепи торфяных залежей мало и они маломощные. Минималь-
ные толщины — около 30 см, но бывают и исключения. 
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К северу от р. Демьянки кое-где можно увидеть острова мерзло-
ты, южнее она отсутствует.

Современный рельеф в основном равнинный, состоит из самосто-
ятельных низменностей и возвышенностей, занимающих значитель-
ные территории. На северо-западе до Иртыша, включая бассейны 
низовьев рек Тавды, Тобола и Вагая, располагается Кондинская низ-
менность. Абсолютные отметки не превышают 70 м. Плоский рельеф 
нарушается невысокими гривами. Гривы встречаются по правому бе-
регу Тавды и Тобола. Кое-где они подступают к оз¸рам, образуя 
обрыв высотой в несколько метров. Кроме грив имеются несколько 
более высокие формы рельефа — холмы. Очень много оз¸р и болот, 
занимающих бόльшую часть водораздельных пространств и образу-
ющих обширные оз¸рно-болотные ландшафты, иногда прерываемые 
узкими полосками придолинных повышений, дренированных мелки-
ми реками и ручьями. 

Вдоль Иртыша узкой полосой протянулась Среднеиртышская 
низменность, совпадающая с долиной реки. Долина Иртыша асимме-
трична — правый берег крутой обрывистый, левый берег — плоский. 
Абсолютные отметки высот у Тобольска на правом берегу достигают 
96 м, на левом не превышает 70 м. Рельеф поймы — сегментно-гри-
вистый с чередованием валов и грив. Высота уреза воды у Тобольска 
составляет 40 м, в среднем 40–45 м. На пойме много оз¸р старичного 
типа и болот. 

К востоку от Иртыша расположена возвышенность Тоболь-
ский материк. Максимальные высоты отмечены на междуречье 
Демьянки и Туртаса (118 м). Междуречья очень пологие, часто 
плоские, заняты болотами и оз¸рами, высоты не превышают 75–
80 м. Местами в бассейне Демьянки среди болот встречаются хол-
мы с островами та¸жного леса. Их ещ¸ называют «минеральными 
островами». 

Юго-запад области, относящийся к Туринской равнине, пред-
ставляет собой оз¸рно-аллювиальную и аллювиальную равнину, 
сложенную слоистыми песчано-суглинистыми отложениями мощно-
стью до 10 м. Поверхность в основном ровная и плоская, значитель-
но заболочена и заоз¸рена. Речная сеть развита слабо. Абсолютные 
отметки высот колеблются от 60–90 м на междуречье Туры и Тавды 
до 120 м на правобережье Пышмы. Правые склоны речных долин 
значительно расчленены оврагами и балками с постоянными и вре-
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менными водотоками. Поэтому рельеф придолинных частей носит 
холмисто-бугристый, пологоувалистый характер. Холмы и бугры 
сложены песками и суглинками.

Самый юг области занимает Ишимская равнина. Средние абсо-
лютные высоты превышают 100 м, а максимальные достигают 157 м. 
Рельеф преимущественно гривно-ложбинный. Длина грив колеблет-
ся от 0,9 до 9 км, ширина — от 0,1 до 1 км, высота достигает 10–12 м. 
В крайних южных районах области — Казанском, Бердюжском, 
Сладковском и особенно в Армизонском — распространены оз¸рно-
котловинные формы рельефа. Здесь очень мало болот, но очень мно-
го оз¸р.

Таким образом, рельеф Тюменской области отличается большим 
разнообразием. Низины соседствуют с возвышенностями, плоские 
поверхности — с сильно расчлен¸нными. 

Климат 

Климат Тюменской области континентальный, с низкими тем-
пературами воздуха в зимний период, с относительно высокими 
в т¸плое время года, ветрами значительных скоростей и в основном 
с избыточным увлажнением летом. Он формируется под влиянием 
холодных арктических масс Северного Ледовитого океана, влажных 
воздушных масс Атлантического океана и континентальных воздуш-
ных масс Азии. Арктические воздушные массы отличаются большой 
сухостью и низкими температурами, атлантические приносят обиль-
ные осадки, а азиатские — летом жару, зимой — холод и мало осад-
ков. Жара летом и оттепели зимой приходят со Средиземноморья 
и из Центральной Азии.

Среди климатообразующих факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на вс¸ живое, ведущее место принадле-
жит солнечной радиации (энергии). Солнечная энергия является 
движущей силой всех погодных процессов. Солнце — фактиче-
ски единственный источник тепла на Земле. Солнечное тепло 
обусловливает жизнедеятельность животных и растительных ор-
ганизмов, солнечный свет необходим растениям для построения 
органического вещества. 
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Количество энергии, поступающее в районы Тюменской области, 
неодинаково, оно зависит от географической широты местности. Чем 
севернее, тем тепла меньше, и наоборот. В среднем продолжитель-
ность солнечного сияния колеблется от 1 900 до 2 100 часов в год. 
Разница в получаемой энергии между самым северным районом 
и самыми южными достигает 10 % (табл. 3).

Таблица 3

Высота солнца (числитель) в полдень на середину месяца, град.  
и продолжительность (знаменатель) дня, ч
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7,43
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9,18

32,6
11,52

44,5
14,95

53,7
16,25

58,3
17,35

56,7
16,66
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14,42
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12,95

26,8
11,1

16,7
8,98

11,8
7,82

59°59′ 
(Уват)

8,7
6,36

17,1
8,65

27,6
11,48

39,5
14,47

48,7
17,29

53,3
18,25

51,7
18,5

44,3
15,67

33,3
13,09

21,8
10,68

11,7
8,12

6,8
5,98

Источник: [3].

Погода характеризуется большой изменчивостью из-за действия 
циклонов и антициклонов. В любой сезон года возможны резкие ко-
лебания температуры воздуха не только от месяца к месяцу, но и от 
суток к суткам. Даже в июле солнечная жаркая погода нередко 
быстро сменяется пасмурной, с холодным моросящим дожд¸м и по-
нижением температуры до +10 °С. При этом только в июле не бывает 
заморозков.

Среднегодовая температура воздуха на значительной террито-
рии отрицательная: от –0,7 °С на севере области (Уватский район), 
–0,1 °С в Тобольске и Ишиме до +0,9 °С в Тюмени (табл. 4). Сред-
ние июльские температуры в основном не опускаются ниже +18 °С. 
Во все летние месяцы бывает очень жарко, когда температура воз-
духа превышают +30 °С. Таких дней немного, как правило, 1–3 дня, 
в отдельные годы до 5 дней. 
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Таблица 4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Месяц Демьянское Тобольск Тюмень Ишим 
Январь –19,2 –19,7 –17,4 –19,3
Февраль –16,9 –17,5 –16,1 –17,9
Март –9,4 –9,1 –7,7 –11,0
Апрель 0,7 1,6 3,2 1,2
Май 7,7 9,6 11,0 10,4
Июнь 14,7 15,2 15,7 16,2
Июль 17,6 18,3 18,2 18,0
Август 14,5 14,6 14,8 15,2
Сентябрь 8,9 9,3 9,7 9,9
Октябрь 0,2 0,0 1,0 1,4
Ноябрь –9,8 –8,4 –7,9 –8,7
Декабрь –17,0 –15,6 –13,7 –16,4
Год –0,7 –0,1 0,9 –0,1

Источники: [144, 159].

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С весной 
происходит в среднем в первой декаде апреля, +5 °С — в третьей 
декаде апреля, +10 °С — во второй декаде мая, +15 °С — в первой 
декаде июня. Осенью переход следующий: +15 °С — вторая декада 
августа, +10 °С — вторая декада сентября, +5 °С — первая декада 
октября, 0 °С — вторая декада октября. 

Переход температуры воздуха через 0 °С осенью приводит 
к установлению отрицательной температуры, которая продолжается 
до конца марта — начала апреля. При этом зимние месяцы харак-
теризуются очень низкими температурами. Средние суточные тем-
пературы в -15 °С устанавливаются уже в начале декабря. Наиболее 
низкие средние суточные температуры в январе и феврале (–20 °С). 
Средние температуры самого холодного месяца (января) колеблются 
от –19,3 °С (Ишим) до –19,7 °С (Тобольск). В отдельные дни темпе-
ратура воздуха ночью на всей территории может опускаться ниже 
отметки –40 °С. 

Характерной чертой температурного режима холодного времени 
года является длительность периодов с устойчивыми морозами и со 
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снежным покровом. В Уватском районе устойчивые морозы длятся 
более 140 дней, со снегом — 185, в крайних южных районах — 
130 и 165 дней соответственно. Устойчивые морозы прекращаются 
при температуре -7 °С. Безморозный период достаточно короткий — 
от 125 дней на юге до 110 дней на севере.

Годовое количество осадков изменяется от 500 мм на севере 
до 400 мм на юге (Сладковский район). При этом их бо́льшая часть 
выпадает в т¸плое время года (около 65 %), среди месяцев — в июне 
и в июле (табл. 5).

Таблица 5

Количество атмосферных осадков, мм

Метео-
станция 

Месяц Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Демьян-
ское 

28 24 27 31 51 62 77 75 60 50 40 34 501

Тобольск 24 20 13 23 43 99 58 52 61 60 20 12 485
Тюмень 28 20 11 16 65 107 65 46 41 40 23 12 474
Ишим 14 12 12 20 30 58 69 58 38 30 24 19 384

Источник: [144].

Регулярно случаются опасные явления погоды (метели, тума-
ны, голол¸д, изморозь, грозы, обильные и продолжительные осадки, 
низкие температуры воздуха, штормовые ветры), которые оказывают 
влияние и на растительный покров, и на животный мир.

Гидрология и гидрография

Тюменская область богата водными объектами. По е¸ террито-
рии протекают свыше 5,1 тыс. рек и ручь¸в. Все они принадлежат 
бассейну р. Оби. Подавляющее большинство водотоков (4,7 тыс., 
или 92,2 %) имеет длину менее 10 км и лишь свыше 400 — более 
10 км. Рек длиной более 100 км насчитывается 40, в том числе 
пять рек — свыше 1 000 км (Иртыш, Ишим, Тобол, Демьянка 
и Тура) и четыре — свыше 500 км (Тавда, Исеть, Пышма и Вагай) 
(табл. 6) [131]. 
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Речная сеть наиболее густая в северных районах (Уватский, То-
больский, Вагайский, Нижнетавдинский и Ярковский), а наиболее 
редкая на юге, в лесостепной зоне (Казанский, Бердюжский, Ар-
мизонский, Упоровский, Исетский районы). В единственном районе 
области, Сладковском, речная сеть отсутствует.

Самые многоводные реки — Иртыш и Тобол, за которыми следу-
ют Тавда, Тура и Демьянка. До полугода в году реки покрыты льдом 
(с октября по апрель). Бассейны рек северных районов значительно 
заоз¸рены и заболочены.

Таблица 6

Крупнейшие реки Тюменской области

Река Длина, 
км

В т. ч. 
в пределах 
области, км

Площадь 
бассейна, 
тыс. км2 

Число
водотоков водо¸мов

Иртыш 4 248 906 1 643,0 26 тыс. 150
Ишим 2 450 670 177,0 2 300 5,5 тыс.
Тобол 1 591 570 426,0 11,8 тыс. >19 тыс.
Демьянка 1 159 ̴ 1 059 34,8  ̴1 700 38 тыс.
Тура 1 030 260 80,4 4 тыс. 1,5 тыс.
Тавда 719 190 88,1 4 820 2,1 тыс.
Исеть 606 130 58,9 1 090 4 тыс.
Пышма 603 150 19,7 530 300
Вагай 555 555 23,0 420 530

Источник: составлена по: [137].

Количество оз¸р превышает 42 тыс., из них 38 тыс. сосредоточено 
в бассейне р. Демьянки. Преобладают водо¸мы с площадью зеркала 
менее 1 км2 (98,5 %). Оз¸р с площадью зеркала более 1 км2 насчи-
тывается около 600, в их числе средних по величине водо¸мов — 
около 60 и больших — два [131]. Оз¸р площадью более 20 км2 — 15 
(табл. 7).

В районах к северу от Иртыша и к западу от Тобола большое 
развитие получили болота. Заболоченность местами превышает 
50 и даже 60 %. Болота встречаются как на водораздельных про-
странствах, так и в долинах рек. Зачастую болотами обрамлены за-
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растающие оз¸ра. Преобладают грядовые и грядово-мочажинные, 
грядово-озерковые, топяные и травяно-топяные болота. К югу от То-
больска появляются осоковые и низинные топяные болота. Забо-
лоченность территории снижается до 30–35 %. Толщина торфяной 
залежи в среднем 2,5 м, под мочажинами — от 1 до 4,5 м. В ле-
состепной зоне зональным типом болот являются высокотравные 
(тростниковые, камышовые, рогозовые) осоковые, реже осоково-гип-
новые болота. Они приурочены к периферии пресных оз¸р или дни-
щам оз¸рных котловин, а также центральным частям ложбин стока. 
Заболоченность не велика, в среднем находится в диапазоне 5–7 %. 
В целом заболоченность Тюменской области составляет около 30 %.

Таблица 7

Крупнейшие оз¸ра Тюменской области

Озеро Площадь водо¸ма, 
км2

Муниципальные районы 

Ч¸рное 224,01 (164,4) Армизонский, Мокроусовский 
Курганской области

Большой Уват 179,0 Вагайский 
Андреевское 75,0 Тобольский
Сол¸ное (Таволжан) 56,2 Сладковский 
Большой Шишкарым 39,7 Тобольский
Большое Карасье 36,0 Тобольский
Сиверга 35,0 (54)1 Бердюжский, Казанский 
Мергень 26,2 Ишимский
Большое Белое 26,0 (47,2)1 Армизонский
Якуш (Акуш) 25,0 Казанский, Республика Казах-

стан
Большой Куртал 24,0 Сладковский
Нахар-Вант 23,5 Уватский 
Чебургинское 22,3 Тобольский
Нанчино 21,9 Тобольский
Няшино 20,0 Армизонский

Примечание: 1в многоводные годы.
Источник: составлена по: [137].
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Почвы

Почвенный покров характеризуется сложной структурой видово-
го состава. Это обусловлено тем, что формирование почв происходи-
ло и происходит в условиях разного достатка тепла и увлажнения, 
наличия слабоминерализованных почвенно-грунтовых вод, сочета-
ния плоского, гривного, ложбинно-овражного, плоскоувалистого, за-
падинного рельефа, а также под действием других факторов. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием 
СССР территория Тюменской области расположена в двух геогра-
фических поясах — бореальном и суббореальном. Бореальный пояс, 
представленный южной тайгой и подтайгой, занимает северную 
и центральную части области, суббореальный — южную, соответ-
ствующую лесостепи [154].

Южнота¸жные почвы входят в Среднеобскую провинцию дерно-
во-подзолистых высокогумусированных почв и дерново-подзолистых 
почв со вторым гумусовым горизонтом, болотных, болотно-подзоли-
стых и дерново-глеевых почв; почвы лесостепи — в Барабинскую 
провинцию оподзоленных и выщелоченных тучных среднемощных 
черноз¸мов, серых лесных, серых лесных глееватых осолоделых 
и лугово-черноз¸мных почв в комплексах с солонцами [219]. 

Почвообразующими породами служат глины, суглинки, супеси 
и пески разного возраста. Иногда в них встречаются стяжения раз-
ных солей. Сол¸ность пород является причиной образования солон-
чаковых и солонцеватых почв. 

Наибольшее распространение получили болотные почвы, их пло-
щать составляет примерно половину поверхности области (табл. 8). 
Встречаются повсеместно, прежде всего в пределах южной тайги, где 
они занимают огромные пространства водоразделов. В лесостепи эти 
почвы приурочены к понижениям, в основном к замкнутым котло-
винам. Свыше 22 % территории (2 место) — это подзолистые почвы 
и их вариации. Такие почвы развиваются на хорошо и слабодрени-
рованных приречных полосах. На 3 месте по занимаемой площади 
находятся аллювиальные почвы, сформировавшиеся при затоплении 
паводковыми водами и отложением на поверхности почв аллювия. 
Они распространены по долинам рек. Доля других почв значительно 
меньше. 
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Таблица 8

Экспликация типов почв Тюменской области

Типы почв Площадь, тыс. га Доля, %
Подзолистые и их комплексы с другими 
почвами

3 558,7 22,2

Серые лесные и их комплексы с другими 
почвами

958,5 6,0

Черноз¸мы и их комплексы с другими  
почвами

492,2 3,0

Черноз¸мно-луговые и лугово-черноз¸мные 73,8 0,5
Луговые и лугово-солонцеватые 1 099,7 6,9
Солоди 390,7 2,4
Солонцы 203,8 1,3
Солончаки 32,4 0,2
Болотные 7 400,0 46,3
Аллювиальные 1 071,2 6,7
Комплексы почв 240,3 1,5
Под водой 490,8 3,0
Всего 16 012,1 100,0

Источник: [153].

Растительность

В пределах Тюменской области выделены две растительные 
зоны — лесная и лесостепная и подзоны. В лесной зоне это под-
зоны средней и южной тайги, в лесостепи — северной и средней 
лесостепи. На стыке тайги и лесостепи сформировалась подтайга. 
Подтайга — своеобразная полоса лесной зоны, аналога которой нет 
ни в европейской, ни в восточносибирской тайге. Официально уста-
новленных границ этой подзоны нет. Долина Иртыша выделяется 
в самостоятельную подзону (рис. 3).

В средней тайге, бόльшая часть которой расположена севернее 
р. Демьянки, широкое развитие получили сосновые и кедрово-со-
сновые леса с примесью ели и бер¸зы. Большие площади заняты 
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вторичными бер¸зовыми и осиново-бер¸зовыми лесами. Местами 
встречаются участки коренных темнохвойных зел¸номошных лесов. 
На междуречье господствуют грядово-мочажинные, грядово-озерко-
вые и топяные болота и оз¸ра, занимающие свыше половины площа-
ди. Обширные болота прерываются узкими полосками придолинных 
повышений, образованных вследствие дренажа водотоков. 

Рис. 3. Природные зоны Тюменской области.
Источник: [3]
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Южнее Демьянки, в южной тайге, зональными растительными 
сообществами являются темнохвойные леса из пихты, ели и кедра. 
По речным террасам произрастают сосновые боры, иногда встреча-
ются чистые кедрачи. На месте пожаров и вырубок сформировались 
вторичные (производные) бер¸зовые и осиновые леса. Местами в них 
отмечается липа, кое-где образующая самостоятельные насаждения. 
Свыше половины площади занимают сообщества олиготрофных 
болот, среди которых преобладают озерково-грядово-мочажинные 
и грядово-мочажинные кустарничково-сфагновые и сосново-кустар-
ничково-сфагновые. 

На левобережье Иртыша в пределах Кондинской низменности 
распространены придолинные темнохвойно-бер¸зовые мелкотравно-
осочковые леса. В Среднеиртышской низменности наряду с ними 
большие площади занимают сосновые травяно-кустарничковые леса. 

В долинах рек значительные площади занимают злаковые, осо-
ковые и разнотравно-злаковые луга, встречаются парковые ивняки, 
бер¸зово-сосновые и бер¸зово-темнохвойные леса. 

В подтайге основу растительного покрова формируют коренные 
травяные бер¸зовые леса со злаково-разнотравным травяным покро-
вом. В составе бер¸зовых лесов обычна примесь осины, иногда липы, 
которые местами образуют самостоятельные осиновые и липовые 
леса. В качестве самостоятельных насаждений встречаются и сосно-
вые леса. Площадь болот тоже значительна. Наиболее распростра-
нены мелкокочкарные гипново-осоковые и травяные тростниково-
осоковые евтрофные болота; встречаются рямы и сорги. В долинах 
рек преобладают лугово-кустарничковые сообщества. На высоких 
уровнях прирусловой поймы поселяются ветловые и осококоренные 
леса, чередующиеся с березняками и осинниками.

Зональная растительность северной и средней лесостепи — это 
злаково-разнотравные остепн¸нные луга, луговые степи, остепн¸нные 
травяные бер¸зово-осиновые леса, засол¸нные (галофитно-злаковые) 
луга, осоково-тростниковые болота — займища и сельскохозяй-
ственные угодья. 

В площадном отношении доминируют луга. Они распространены 
повсеместно, занимают наиболее повышенные элементы рельефа — 
вершины и склоны грив, высокие террасы рек, пологоволнистые 
равнины. Встречаются также на пониженных элементах рельефа, 
в поймах рек. Крупные массивы мелколиственных (бер¸зовых и оси-
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новых) лесов сохранились на нераспаханных водоразделах. Их мож-
но встретить и в виде небольших колков среди сельскохозяйственных 
угодий. Незначительные площади занимают сосновые леса в виде 
островных лесостепных боров или искусственных лесопосадок. Фраг-
ментарно распространена болотная растительность. Она приурочена 
к периферии пресных оз¸р или днищам оз¸рных котловин, а также 
к центральным частям ложбин стока, соединяющих оз¸ра в период 
разливов. Господствуют сообщества высокотравных осоковых болот. 
Имеются также травянистые болота. 

В целом флористический состав богатый. Встречается около 1 500 
дикорастущих и культивируемых видов, подвидов и межвидовых гибри-
дов растений. При этом более 1,2 тыс. видов 118 семейств произрастает 
в дикой природе [18]. Основу флоры высших сосудистых растений со-
ставляют покрытосеменные растения — 1 211 видов (96,5 %), в том чис-
ле на однодольные приходится 314 видов (25 %), двудольные — 897 ви-
дов (71,5 %). Голосеменных — 6 видов (0,5 %), споровых — 37 видов 
(3 %). Десять основных семейств формируют почти 58 % разнообразия 
растений. Самыми многочисленными представителями флоры являются 
астровые (12,6 %) и  мятликовые (9,8 %). Представлено по одному виду 
растений из 29 семейств (24,6 %) (табл. 9). 

Таблица 9

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
Тюменской области

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 1 254 100,0
2 Общее число семейств 118 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 1 211 96,5

— двудольные 897 71,5
— однодольные 314 25,0

4 Голосеменные 6 0,5
5 Споровые 37 3,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 158 12,59
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1 2 3 4

 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 123 9,8
 3. Cyperaceae — Осоковые 75 5,98
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 70 5,58
 5. Brassicaceae — Крестоцветные, Капустные 61 4,86
 6. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 58 4,62
 7. Caryophyllaceae — Гвоздичные 53 4,22
 8. Ranunculaceae — Лютиковые 48 3,82
 9. Polygonaceae — Гречишные 42 3,34
 10. Chenopodiaceae — Маревые 39 3,11

7 Количество видов, входящих в основные семейства 727 57,92
8 Количество семейств из одного вида растений 29 24,6

Источник: [18].

Нужно полагать, что список растений, встречающихся на терри-
тории области, не окончательный. По результатам регулярно прово-
димых исследований он имеет все шансы увеличиться. 

Животный мир 

Животный мир Тюменской области, как и растительный, богат 
и разнообразен. В фауне сочетаются лесные, лесостепные и степные 
виды животных. 

Фауна  млекопитающих  насчитывает 81 вид 6 отрядов [10]. 
Среди них больше всего представителей отряда грызунов (43,5 %), 
меньше всего — отряда зайцеобразных (2,6 %) (рис. 4). Мир птиц 
превышает 300 видов. На официальных сайтах Союза охраны птиц 
России [224], Тюменского отделения Союза охраны птиц России 
[225], Института биологии Тюменского государственного универ-
ситета [222], в книге «География Сибири в начале ХХI века» [17] 
отмечано наличие 330 видов птиц, хотя в сводном списке птиц 
Тюменской области приведены сведения о 320 видах. В коллекции 
зоологического музея ТюмГУ значатся данные по 323 видам [222]. 
Все птицы относятся к 19 отрядам. Почти 80 % птиц представ-

Окончание табл. 9
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лено четырьмя основными отрядами: воробьинообразные (41,4 %), 
ржанкообразные (18,8 %), гусеобразные (9,7 %) и соколообразные 
(8,8 %) (рис. 4). Остальные 15 отрядов включают от 0 до 4 % видов 
орнитофауны.
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Нужно полагать, что список растений, встречающихся на территории области, 

не окончательный. По результатам регулярно проводимых исследований он имеет 

все шансы увеличиться.  

§. Животный мир  
 

Животный мир Тюменской области как и растительный богат и разнообразен. 

В фауне сочетаются лесные, лесостепные и степные виды животных.  

Фауна млекопитающих насчитывает 81 вид 6 отрядов [10]. Среди них больше 

всего представителей отряда грызунов (43,5 %), меньше всего – отряда зайцеобраз-

ных (2,6 %) (рис. 4). Мир птиц превышает 300 видов. На официальных сайтах союза 

охраны птиц России [222], Тюменского отделения союза охраны птиц России [223], 

Института Биологии Тюменского государственного университета [224], в книге «Гео-

графия Сибири в начале ХХI в.» [17] указано на наличие 330 видов птиц, хотя в 

сводном списке птиц Тюменской области приведены сведения о 320 видах птиц. В 

коллекции зоологического музея ТюмГУ значатся данные по 323 видам [224]. Все 

птицы относятся к 19 отрядам. Почти 80 % птиц представлено четырьмя основными 

отрядами: воробьинообразные (41,4 %), ржанкообразные (18,8 %), гусеобразные (9,7 

%) и соколообразные (8,8 %) (рис. 3). Остальные 15 отрядов включают от 0,0 до 4,0 

% видов орнитофауны. 

 
                       Млекопитающие                                      Птицы  
 
Рис. 4. Систематика отрядов млекопитающих и птиц Тюменской области 
Источники: составлено по: [10, 223] 
 

Земноводные и пресмыкающиеся. На территории области обитают 8 видов 

земноводных и 6 видов рептилий. Земноводные относятся к двум отрядам (хвоста-
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Рис. 4. Систематика отрядов млекопитающих и птиц Тюменской области.
Источники: составлен по: [10, 225]

Земноводные и пресмыкающиеся. На территории области оби-
тают 8 видов земноводных и 6 видов рептилий. Земноводные отно-
сятся к двум отрядам (хвостатые и бесхвостые), рептилии — к од-
ному виду (чешуйчатые). Все они ведут наземный образ жизни, 
встречаются только в т¸плое время года. 

Костные  рыбы. В водо¸мах Тюменской области встречается 
около 50 видов рыб 7 отрядов. Больше всего представителей от-
ряда карпообразные (48,4 %), меньше всего — отряда бычковидные 
(2,9 %) (рис. 5). 

Насекомые — самые многочисленные обитатели области. Толь-
ко жуков насчитывается около 5 000 видов, а бабочек — более 
1 000 видов. Достоверных данных о видовом разнообразии насеко-
мых, встречающихся на территории Тюменской области, пока нет. 
Скорее всего речь ид¸т о нескольких десятках тысяч насекомых. 
Установить точное число пока не представляется возможным, так 
как комплексных исследований по определению видового разноо-
бразия насекомых в Тюменской области не проводилось.
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тые и бесхвостые), рептилии – к одному виду (чешуйчатые). Все они ведут наземный 

образ жизни, встречаются только в тёплое время годы.  

Костные рыбы. В водоёмах Тюменской области встречается около 50 видов 

рыб 7 отрядов. Больше всего представителей отряда карпообразные, меньше всего 

– отряда бычковидные (рис. 5).  

 
Рис. 5. Систематика отрядов рыб в Тюменской области 
Источник: составлено по: [224] и материалам периодической печати  
 

Насекомые – самые многочисленные обитатели области. Только жуков насчи-

тывается около 5000 видов, а бабочек – более 1000 видов. Точных данных о видо-

вом разнообразии насекомых, встречающихся на территории Тюменской области, 

пока нет. Скорее всего речь идёт о нескольких десятках тысяч насекомых. Устано-

вить точное число пока не представляется возможным, так как комплексных иссле-

дований по определению видового разнообразия насекомых в Тюменской области 

не проводилось. 

Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся сведения о видовом разнооб-

разии животного мира в Тюменской области, дают основание утверждать, что оно 

высокое. Вместе с тем многие уголки природы вообще не исследованы, а это может 

означать, что при их изучении животное население может пополниться новыми ви-

дами. 
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Рис. 5. Систематика отрядов рыб в Тюменской области.
Источники: составлен по: [222] и материалам периодической печати 

Следует отметить, что имеющиеся сведения о видовом раз-
нообразии животного мира в Тюменской области дают основание 
утверждать, что оно высокое. Вместе с тем многие уголки при-
роды вообще не исследованы, а это может означать, что при их  
изучении животное население может пополниться новыми видами.
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ГЛАВА 2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

§1. Земельные ресурсы

Земля со слагающими е¸ компонентами является той основой, 
без которой немыслимо существование всего живого, включая че-
ловека. Не было бы Земли, а с позиции ресурса — земельных 
ресурсов, не было бы ничего. В этом отношении земельные ресур-
сы уникальны. Кроме уникальности они обладают таким не менее 
важным свойством, как универсальность. Универсальность земель-
ных ресурсов заключается в том, что они используются всеми жи-
выми на Земле существами. Будь это растения, животные или иные 
формы жизни. 

Уникальность и универсальность земли были осознаны челове-
ком давно — много тысяч лет назад. На протяжении значительной 
своей истории человек в общем-то особенно не заботился о ценно-
сти земли, ценности и значимости всего живого, произрастающего 
и обитающего на конкретной территории. Потребление и истребле-
ние объектов животного и растительного мира не воспринималось 
чем-то особенным. В поисках пищи и убежища люди постоянно ми-
грировали, соприкасаясь друг с другом. Но так как численность на-
селения на планете в эпоху зарождения человечества была мала, 
конфликты не сопровождались катастрофическими последствиями. 
Они скорее носили бытовой и межплеменной характер.

По мере роста численности населения, развития человеческого 
общества, создания первых государственных образований измени-
лись взаимоотношения между людьми. Произошло также измене-
ние отношений и в сфере использования природных ресурсов, в том 
числе земельных ресурсов. В Средневековье в странах Европы по-
явились первые земельные книги, в которых нашло отражение такое 
свойство земли, как е¸ качество. Это было сделано с тем, чтобы 
увязать земельный налог с плодородием земли. Земельные книги 
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стали прообразами современных земельных кадастров (кодексов), 
в которых земли в зависимости от выполняемых функций были раз-
делены на категории. 

В Российской Федераци в действующем Земельном Кодексе все 
земли в зависимости от выполняемых функций разделены на 7 кате-
горий. Аналогичное деление земель на категории характерно и для 
Тюменской области (табл. 10). 

Таблица 10

Земельный фонд Тюменской области 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Лесной фонд 11 130,2 69,6
Сельскохозяйственного назначения 3 716,9 23,2
Водный фонд 476,6 3,0
Запаса 404,4 2,5
Поселений 215,7 1,3
Промышленности, транспорта, связи и пр. 66,1 0,4
Особо охраняемых природных территорий 2,9 …
Всего 16 012,8 100,0

Примечание: … — менее 0,01 %.
Данные о площадях угодий, указанные в табл. 10, не всегда совпадают 

с данными других таблиц, характеризующих отдельные виды природных 
ресурсов. 

Источник: составлена по: [149].

При этом следует отметить, что в пределах муниципальных 
районов и городских округов в соответствии со схемами террито-
риального планирования может быть выделено разное количество 
категорий земель. Некоторые из них могут быть названы по-иному, 
чем в Земельном кодексе, но их функциональное назначение при-
мерно такое же. Кроме того, соотношение категорий земель в раз-
ных нормативно-правовых документах отличается друг от друга. 
Это обусловлено разной отч¸тностью ведомств и решаемыми ими 
задачами. 

Занимаемая площадь каждой категорией земель земельного фон-
да является величиной непостоянной и может изменяться в сторону 
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увеличения или уменьшения. Так, в 2001–2019 гг. сократились пло-
щади земель сельскохозяйственного назначения и запаса, но выросли 
лесного фонда, насел¸нных пунктов, промышленности и транспорта, 
особо охраняемых природных территорий. Без изменения остались 
лишь земли, занимаемые водным фондом. 

Самую большую площадь занимают земли лесного фонда. 
По одним данным [149], эта величина составляет 11,1 млн га, 
или 64,1 % (табл. 10), по другим [130], — 11,4 млн га, или 71,3 % 
(табл. 11). К лесным землям относятся территории, покрытые ле-
сом, а также не покрытые, но предназначенные для нужд лесного 
хозяйства и находящиеся в пользовании лесохозяйственных пред-
приятий. Самые крупные лесопокрытые участки сосредоточены 
на севере области — в Тобольском, Вагайском и Уватском рай-
онах. Меньше всего земель лесного фонда на юге области, в ле-
состепи, на территории Армизонского и Бердюжского районов. 
Среди городских округов больше всего лесных территорий в Го-
лышмановском городском округе и почти нет лесов в г. Ишиме. 
Самая высокая доля земель лесного фонда в общей структуре зе-
мельного фонда в Уватском районе (97,5 %), самая маленькая — 
в г. Ишиме (2,8 %) (табл. 11).

Таблица 11

Земли лесного фонда по муниципальным образованиям  
Тюменской области на 01.01.2020 г.

Муниципальные образования Всего земель, 
тыс. га

В т. ч. лесного фонда 
тыс. га %

1 2 3 4
Районы 

Абатский 405,7 118,6 29,2
Армизонский 310,5 60,0 19,3
Аромашевский 391,4 203,9 52,0
Бердюжский 283,0 72,4 25,6
Вагайский 1 810,8 1 642,0 90,7
Викуловский 578,0 351,0 60,7
Исетский 276,9 116,5 42,0
Ишимский 546,9 188,9 34,5
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1 2 3 4

Казанский 307,0 97,2 31,7
Нижнетавдинский 735,9 477,7 64,9
Омутинский 284,0 113,5 39,9
Сладковский 405,5 99,8 24,6
Сорокинский 270,7 114,0 42,1
Тобольский 1 720,6 1 537,0 89,3
Тюменский 369,2 157,8 42,7
Уватский 4 804,8 4 685,3 97,5
Упоровский 300,6 109,0 36,3
Юргинский 443,0 345,4 78,0
Ялуторовский 282,0 113,3 40,2
Ярковский 662,7 467,5 70,5
Всего 15 189,2 11 070,8 72,9
Городские округа 

Голышмановский 408,3 174,5 42,7
Заводоуковский 299,6 150,9 50,4
Ишим 6,0 0,2 2,8
Тюмень 69,7 2,1 3,0
Тобольск 23,9 10,2 42,7
Ялуторовск 5,3 0,6 10,9
Всего 812,8 338,5 41,6
Итого 16 002,0 11 409,3 71,3

Источник: составлена по: [130].

Второе по площади место занимают земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Их доля колеблется от 28,5 % (табл. 10) до 21,2 % 
(табл. 12). Земли сельскохозяйственного назначения — это земли, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства. Они есть на тер-
ритории всех муниципальных образований. Самые большие пло-
щади сельскохозяйственных угодий находятся на территории райо-
нов, расположенных в лесостепной зоне, прежде всего в Абатском 
и Ишимском районах, самые маленькие в та¸жной зоне — в Уват-
ском районе (табл. 12). 

Окончениа табл. 11
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Таблица 12

Земельный фонд и площади сельскохозяйственных угодий  
Тюменской области по муниципальным образованиям на 01.01.2018 г.

Муниципальные образования Всего земель, 
тыс. га

В т. ч. сельскохозяйственного 
назначения 

тыс. га %
Районы
Абатский 405,7 234,4 57,8
Армизонский 310,5 143,9 46,3
Аромашевский 391,4 131,2 33,5
Бердюжский 283,0 146,9 51,9
Вагайский 1 810,8 118,5 6,5
Викуловский 578,0 178,8 30,9
Исетский 276,9 140,9 50,9
Ишимский 546,9 312,8 57,2
Казанский 307,0 188,5 61,4
Нижнетавдинский 735,9 154,5 21,0
Омутинский 284,0 142,4 50,1
Сладковский 405,5 228,7 56,4
Сорокинский 270,7 119,7 44,2
Тобольский 1 720,6 121,0 7,0
Тюменский 369,2 144,5 39,1
Уватский 4 804,8 50,9 1,0
Упоровский 300,6 171,3 56,0
Юргинский 443,0 81,1 18,3
Ялуторовский 282,0 125,0 44,3
Ярковский 662,7 120,6 18,2
Всего 15 189,2 3 055,6 20,1
Городские округа 
Голышмановский 408,3 194,4 47,6
Заводоуковский 299,6 131,9 44,0
г. Ишим 6,0 0,8 12,9
г. Тобольск 23,9 5,1 21,4
г. Тюмень 69,7 3,6 5,2
г. Ялуторовск 5,3 1,5 4,2
Всего 812,8 337,3 41,5
Итого 16 002,0 3 392,9 21,2

Источники: составлена по: [12–15, 147].
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Третье место принадлежит землям водного фонда. Их площадь 
составляет 476,6 тыс. га (3 %). В состав этой категории входят оз¸ра, 
болота и другие водные объекты. Самое большое количество земель, 
занятых водными объектами, находится на севере области — в То-
больском, Вагайском и Уватском районах. Меньше всего их в север-
ной лесостепи — Сорокинский, Юргинский районы.

Четв¸ртое место занимают земли запаса, не представленные 
землепользователям в бессрочное пользование. В их состав вклю-
чены земельные участки различного целевого назначения (болота, 
водные объекты, сельскохозяйственные угодья, пески и другие зем-
ли), права на которые прекращены или не возникали. Использова-
ние земель этой категории допускается после перевода их в другую 
категорию. Общая площадь земель запаса составляет 430,6 тыс. га, 
или 2,7 %.

Пятое место принадлежит землям, занятым поселениями, — 
215,6 тыс. га (1,3 %). Самый крупный землепользователь — г. Тю-
мень, другие города области. Благодаря индивидуальному жилищ-
ному строительству, развернувшемуся вокруг некоторых городов 
и районных центров, площадь земель данной категории увеличи-
вается. При этом в городах самые большие площади отведены под 
жилую застройку, производственные, транспортные и инженерные 
коммуникации, в сельских насел¸нных пунктах — под рекреаци-
онные цели.

В шестую категорию включены земли, отвед¸нные под объекты 
промышленности, транспорта, средств связи. Их всего 66,1 тыс. га, 
или 0,4 %.

И наконец, в седьмую категорию отнесены земли особо охраня-
емых природных территорий. Их насчитывается всего 2,8 тыс. га, 
или менее 0,01 %. При этом следует подчеркнуть, что преобла-
дающая часть земель особо охраняемых природных территорий 
не имеет самостоятельного статуса. Бо ́льшая часть из них продол-
жают оставаться в составе земель лесного и сельскохозяйствен-
ного фондов. 
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§2. Особо охраняемые природные территории 

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — 
важная государственная задача, значение которой трудно оценить 
в тот временной отрезок, когда они создаются. В наш индустриальный 
век достаточно сложно найти большие территории, не подвергнутые 
воздействию человека. Пока существуют нетронутые земли, имеется 
возможность для сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия, восстановления растительного и животного мира. К счастью, 
такие территории на юге Тюменской области ещ¸ сохранились.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об особо ох-
раняемых природных территориях» (1995) под особо охраняемыми 
природными территориями понимаются участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оз-
доровительное значение, которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны. Осо-
бо охраняемые природные территории относятся к объектам обще-
национального достояния. Организацию и функционирование особо 
охраняемых природных территорий федерального значения осущест-
вляет Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, регионального значения — соответствующие подразде-
ления регионов. В Тюменской области с 01.04.2022 г. эта функция 
возложена на Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания (Гос-
охотдепартамент Тюменской области). Особо охраняемые природные 
территории включают заповедники, заказники, национальные парки, 
памятники природы и иные организационные формы.

В Тюменской области к особо охраняемым природным террито-
риям относятся заказники федерального и регионального значения, 
памятники природы регионального значения, экологический поли-
гон. Есть также водно-болотное угодье (ВБУ), имеющее статус меж-
дународного значения, но не относящееся по законодательству РФ 
к особо охраняемой природной территории.
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Целью создания заказников и памятников природы является со-
хранение в естественном состоянии компонентов природы и объ-
ектов, видов растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ, Тюменской области, списки МСОП. По отдельным ООПТ 
дополнительно предусматривается сохранение рекреационных ре-
сурсов, объектов историко-культурного наследия, редких и уникаль-
ных полезных ископаемых и др. (см. прил. 1). 

При этом заказники имеют более ж¸сткий режим охраны терри-
тории, чем памятники природы. Кроме того, они являются своеобраз-
ным резервом, из которого в случае необходимости и целесообраз-
ности природные объекты могут переводиться в заповедную сеть.

В то же время общий режим охраны и использования террито-
рии заказника и памятника природы идентичны. На их территории 
запрещены охота на все виды животных, сплошная рубка дере-
вьев и кустарников, промышленная заготовка живицы, хранение 
материально-технических ценностей, движение транспорта, раз-
мещение отходов, а также другая деятельность, влекущая за со-
бой нарушение почвенного покрова и гидрологического режима 
территории, строительство объектов, не имеющих отношения к их 
деятельности, и др.

Кроме запрета на проведение разного рода хозяйственных работ, 
в них разрешено осуществлять некоторые мероприятия, направлен-
ные на социально-экономическое развитие муниципального обра-
зования и местного населения. Например, в заказнике допускается 
проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Проблемы обе-
спечения местного населения древесиной решаются за сч¸т сани-
тарных рубок и рубок ухода. Разрешается проезд государственного 
и личного транспорта по дорогам общего пользования, привлечение 
коллективов учебных заведений и общественных организаций для 
проведения плановых охранных (заповедно-режимных) биотехниче-
ских и хозяйственных работ, осуществление добычи отдельных ви-
дов животных.

Вместе с тем в их границах не запрещается проведение геолого-
разведочных и буровых работ при соблюдении определ¸нных огра-
ничений (геофизические исследования — без рубок с прокладкой 
сейсмокос вручную, с применением безвзрывных методик; буровые 
работы — без буровых амбаров, в периоды наименьшей уязвимости 
охраняемых объектов, с последующей биологической рекультиваци-
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ей, учитывающей особенности биоценоза и др.). Кроме того, прак-
тически без ограничений можно проводить туристическую деятель-
ность (как организованную, так и неорганизованную) при условии 
наличия инфраструктуры за пределами заказников и использова-
ния территории способами, не наносящими ущерб объектам охраны 
(в том числе и объектам показа). 

Экологический полигон, как форма ООПТ, создан для оценки 
целостности экосистем, определения степени и последствия влия-
ния на них хозяйственной деятельности человека, разработки ме-
роприятий и средств по снижению и ликвидации экологической 
угрозы, в том числе посредством ведения экологического мони-
торинга. На его территории запрещаются все виды хозяйственной 
деятельности и пользование всеми видами ресурсов. Вместе с тем 
по согласованию с филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защи-
ты леса Тюменской области» и территориальным Департаментом 
недропользования и экологии Тюменской области на ООПТ раз-
решаются проведение научных исследований, сбор дикорастущих 
растительных ресурсов, добыча и отлов животных, санитарные руб-
ки и рубки ухода, акклиматизация и реакклиматизация животных 
и растений и др.

Водно-болотные угодья выполняют большой спектр экологиче-
ских функций, направленных на сохранение животного и раститель-
ного мира, окружающих ландшафтов и др. Для Тюменской области 
их функциональное назначение ориентировано на сохранение уго-
дий, используемых водоплавающими птицами при следовании на се-
вер и обратно в южном направлении. Это своего рода место останов-
ки пернатых на их сезонном транзитном коридоре. Более подробно 
о ценности такой территории будет рассказано ниже (см. §7 данной 
главы).

Первая ООПТ на территории Тюменской области была органи-
зована в 1958 г. Ею стал заказник федерального значения «Тюмен-
ский». Через 5 лет в 1963 г. были созданы 7 новых заказников регио-
нального значения. До конца 1960-х гг. добавились ещ¸ 3 заказника 
и 12 памятников природы. Прич¸м большинство созданных памят-
ников природы находилось в городах. Следующий этап образования 
ООПТ приш¸лся на 1980-е гг., когда были созданы 5 заказников 
и один памятник природы. До этого, в 1970-е гг., наделение земель 
таким статусом не проводилось. 
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Рис. 6. Динамика формирования ООПТ в Тюменской области.
Источники: [119, 145, 170]

Настоящий расцвет выделения земель под ООПТ наблюдался 
в постсоветский период. В 1990-е гг. были образованы 17 заказников 
и 12 памятников природы. В середине 1990-х гг. на карте области по-
явилось водно-болотное угодье международного значения. Чуть мень-
шее количество ООПТ было создано за период с 2001 по 2010 г. — 
26 территорий, из них 3 заказника и 23 памятника природы. Второе 
десятилетие ХХI в. пополнило копилку ООПТ Тюменской области 
ещ¸ на 17 ООПТ — 2 заказника и 15 памятников природы. Начало 
третьего десятилетия ХХI в. (2021 г.) ознаменовалось созданием двух 
новых ООПТ — памятника природы и заказника (рис. 6). 

Таким образом, современная сеть ООПТ включает 103 терри-
тории с охранным статусом, из них 39 заказников (в том числе 
2 федерального значения), 63 памятника природы и 1 полигон эко-
логического мониторинга (см. прил. 2). При этом общая площадь ох-
раняемых территорий составляет 1 010 тыс. га, или 6,3 % территории 
области. Кроме того, 1,2 млн га приходится на ВБУ «Оз¸ра Тоболо-
Ишимской лесостепи» (табл. 13). Все заказники и 46 % памятников 
природы имеют профиль комплексных. Для остальных памятников 
природы, а также для областного полигона экологического монито-
ринга профиль не установлен.
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Таблица 13

Особо охраняемые природные территории  
Тюменской области на 01.01.2022 г.

Статус Количество Площадь, тыс. га
Заказники федерального значения 2 71,9
Заказники регионального значения 37 882,6
Памятники природы 63 51,8
Областной полигон экологического 
мониторинга

1 3,7

Водно-болотное угодье международного 
значения

1 1 217,0

Источник: составлена по: [221].

Особо охраняемые природные территории имеются во всех муни-
ципальных образованиях области (рис. 7). Больше всего их в Вагай-
ском (11) и в Тюменском (12) районах, меньше всего (по одному) — 
в Армизонском, Аромашевском, Сорокинском районах, в городских 
округах Голышмановский и г. Ялуторовск. При этом самая большая 
площадь, отвед¸нная под ООПТ, в Уватском районе — 174 тыс. га, 
а в долях от площади муниципального образования — в Нижне-
тавдинском и Викуловском районах. Совсем немного охраняемых 
земель в городских округах Ишим и Ялуторовск (табл. 14).

Таблица 14

Земельный фонд и площади ООПТ Тюменской области 
по муниципальным образованиям на 01.01.2022 г.

Муниципальные образования Всего земель, 
тыс. га

В т. ч. ООПТ Количество 
ООПТтыс. га %

1 2 3 4 5

Районы 

Абатский 405,7 5,5 1,4 3
Армизонский 310,5 17,85 5,7 1
Аромашевский 391,4 24,2 6,2 1
Бердюжский 283,0 9,4 3,3 4
Вагайский 1 810,85 96,6 5,3 11
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1 2 3 4 5

Викуловский 578,0 157,5 27,2 2
Исетский 276,9 16,9 6,1 2
Ишимский 546,9 26,3 4,8 6
Казанский 307,0 29,3 9,6 3
Нижнетавдинский 735,9 101,0 13,7 101

Омутинский 284,0 7,3 2,6 2
Сладковский 405,5 43,7 10,8 4
Сорокинский 270,7 17,6 6,5 1
Тобольский 1 720,6 142,0 8,3 5
Тюменский 369,2 9,2 2,5 121

Уватский 4 804,8 174,0 3,6 3
Упоровский 300,6 7,2 2,4 3
Юргинский 443,0 43,5 9,8 32

Ялуторовский 282,0 18,3 6,5 7
Ярковский 662,7 38,9 5,9 82

Всего 15 189,2 986,25 6,5 89
Городские округа 

Голышмановский 408,3 13,0 3,2 1
Заводоуковский 299,6 5,0 1,7 4
г. Ишим 6,0 0,09 1,4 2
г. Тобольск 23,9 0,8 3,4 3
г. Тюмень 69,8 0,3 0,3 3
г. Ялуторовск 5,3 0,08 1,5 1
Всего 812,8 19,27 2,4 14
Итого 16 002,0 1 005,52 6,3 103

Примечание: смежные территории районов: 1Нижнетавдинский и 1Тю-
менский, 2Юргинский и 2Ялуторовский. 

Источник: составлена по: [221].

В целом больше всего муниципальных образований, где доля 
ООПТ в общей площади составляет от 1 до 5 %, — 12, или 46,2 %. 
Далее следуют в порядке убывания — 5,1–10 % (10, 38,5 %), более 
10 % (3, 11,5 %) и менее 1 % (1, 3,8 %) (табл. 15, рис. 8).

Окончание табл. 14
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Рис. 7. Карта-схема ООПТ Тюменской области.
Источник: составлена по: [221]
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Таблица 15

Группировка муниципальных образований  
по доле ООПТ в их общей площади 

Доля, % Всего Муниципальные образования
ед. %

До 1 1 3,8 г. Тюмень 
1–5 12 46,2 Абатский, Бердюжский, Ишимский, 

Омутинский, Тюменский, Уватский, Упоровский, 
Голышмановский ГО, Заводоуковский ГО, 
г. Ишим, г. Тобольск, г. Ялуторовск

5,1–10 10 38,5 Армизонский, Аромашевский, Вагайский, 
Исетский, Казанский, Сорокинский, Тобольский, 
Юргинский, Ялуторовский, Ярковский

Более 10 3 11,5 Викуловский, Нижнетавдинский, Сладковский 

Источник: составлена автором.

Рис. 8. Доля ООПТ в общей площади муниципальных образований, %.
Источник: составлен автором
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Количество ООПТ и их площадь являются величинами непостоян-
ными. Регулярно на карте Тюменской области появляются новые ООПТ 
или резервируются участки местности для создания таких территорий, 
что позволит сохранить будущим поколениям не только больше земель, 
не подвергнутых техногенному воздействию, но и отдельных видов рас-
тений и животных, встреча с которыми и в наши дни большая редкость.

На 01.08.2021 г. таких участков насчитывалось 29 общей площадью 
700 тыс. га (табл. 16). Какое количество охраняемых территорий и ка-
кова должна быть их площадь для экологически устойчивого развития 
региона, ответить достаточно сложно. Среди уч¸ных и специалистов 
нет единой точки зрения по данному вопросу. Многие исследователи 
склоняются к мнению, что расширение площади ООПТ до 10–15 % 
от общей площади региона достаточно для поддержания экологиче-
ского равновесия территории. Кто-то считает, что и этого недостаточно. 
В случае если все зарезервированные участки получат статус особо 
охраняемых природных территорий, общая площадь земель этой кате-
гории достигнет 1,6 млн га, или 10,2 % площади Тюменской области.

Таблица 16

Перечень зарезервированных участков  
для создания ООПТ на 01.08.2021 г.

¹ 
п/п Наименование участка Район, городской округ Площадь, га

1 2 3 4

1 Агальинский Ярковский 2 844,0
2 Александровский1 Викуловский 81 552,02
3 Аюкуль Нижнетавдинский 110,0
4 Ашлыкский Ярковский, Вагайский 31 763,5
5 Безымянное озеро Уватский 117,0
6 Верхне-Демьянский Уватский 70 876,0
7 Зоодендрологический парк Тюменский 1 031,0
8 Кеумский Уватский 7 029,0
9 Комиссаровская дача Заводоуковский ГО 21 042,2
10 Комсомольский Вагайский 3 860,4
11 Липовый Нижнетавдинский 0,6
12 Мичуринское Тюменский 450,0
13 Нердинский Тобольский, Ярковский 23 796,1
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1 2 3 4

14 Озеро Большой Тайгуль Вагайский 7 627,6
15 Озеро Дикое Вагайский 5 019,1
16 Озеро Щучье Тобольский 1 984,4
17 Орхидный Уватский 1 927,0
18 Первоцветный Заводоуковский ГО, 

Упоровский
7 256,0

19 Североболотный Вагайский 178 572,83
20 Сиверга Бердюжский, Казанский 6 056,48
21 Согры Ишимский 380,9
22 Туртасский Уватский 39 756,0
23 Тюлешовский Викуловский 157,2
24 Уктузский Бердюжский 28 162,3
25 Урочище Чолпан Викуловский 70,0
26 Утиный Тобольский, Вагайский 74 000,0
27 Ф¸доровский Уватский 75 322,1
28 Чистое болото Тобольский 5 117,0
29 Шабринский бор Вагайский 24 184,3

Всего 700 065,03

Примечание: 110.12.2021 г. участок преобразован в заказник.
Источник: [148].

Сложившееся видовое разнообразие фауны и флоры ООПТ велико. 
В их пределах встречается свыше 40 видов млекопитающих, 250 видов 
птиц, по 5–6 видов амфибий и рептилий, более 30 видов рыб, несколько 
сот видов насекомых, свыше 500 видов высших сосудистых растений 
и до 100 видов дереворазрушающих грибов. При этом видовой состав 
животного и растительного мира заказников и памятников природы 
отличается друг от друга, в том числе расположенных в сходных при-
родных условиях. Как правило, мир животных и мир растений заказ-
ников богаче, чем памятников природы. Прич¸м это богатство отлича-
ется в разы. Особенно это прослеживается на видовом разнообразии 
млекопитающих, птиц и растений. Надо полагать, что одной из главных 
причин сложившейся ситуации является размерность территории. За-
казники в подавляющем количестве по площади превосходят памятни-
ки природы. Лишь 4 заказника (10,3 % от общего количества) уступают 

Окончание табл. 16
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по площади самому крупному памятнику природы («Озеро Большой 
Уват»), и 10 памятников природы (15,6 %) превосходят самый малень-
кий заказник. В целом среди заказников по общему числу преобладают 
заказники с площадью от 10,1 до 20 тыс. га (30,8 %), а по общей за-
нимаемой площади — с площадью свыше 50 тыс. га (43,6 %). Среди 
памятников природы численно больше с площадью от 101 до 500 га 
(28,1 %), по занимаемой площади — свыше 1 000 га (81 %) (табл. 17).

Таблица 17

Группировка ООПТ по размерам и занимаемой площади

За
ка

зн
ик

и

Площадь, 
тыс. га

Ед. % Суммарная площадь
га %

до 5 7 17,9 20 327,6 2,1
5,1–10 6 15,4 38 931,6 4,0

10,1–20 12 30,8 171 852,9 18,0
20,1–50 9 23,0 307 399,5 32,3
свыше 50 5 12,9 415 961,6 43,6

П
ам

ят
ни

ки
 п

ри
ро

ды

Площадь, га Ед. % Суммарная площадь
га %

до 10 8 12,5 36,82 …
11–50 10 15,6 263,15 0,5
51–100 11 17,3 857,2 1,6
101–500 18 28,1 4 330,55 8,3
501–1000 7 10,9 4 514,1 8,6
свыше 1 000 10 15,6 42 272,49 81,0

Примечание: … — менее 0,1 %; здесь и далее при характеристике па-
мятников природы учт¸н областной полигон экологического мониторинга. 

Источник: составлена автором.

Кроме размера ООПТ на видовое разнообразие растительного и жи-
вотного мира существенное влияние оказывает сложившаяся струк-
тура земельного фонда. Бо́льшая часть земель как в заказниках, так 
и в памятниках природы занята землями лесного фонда. Меньше всего 
земель в заказниках в категории насел¸нных пунктов, в памятниках 
природы — в категории промышленности, транспорта и др. (табл. 18). 
Прич¸м полностью на землях лесного фонда образованы 7 заказни-
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ков (17,9 %) и 23 памятника природы (35,9 %). В целом лесной фонд 
преобладает в структуре земель 30 заказников (76,9 %) и 29 памятни-
ков природы (45,3 %). Пять памятников природы расположены только 
на землях сельскохозяйственного назначения, 9 — особо охраняемых 
природных территорий и 11 — поселений. Больше ни в одной категории 
земель ООПТ не занимают 100 % площади (см. прил. 3).

Таблица 18

Структура земельного фонда ООПТ Тюменской области

Категории земель Заказники Памятники 
природы

тыс. га % тыс. га %
Лесной фонд 811 031,33 85,0 36 442,0 76,8
Сельскохозяйственного назначения 100 412,52 10,5 5 939,86 11,4
Водный фонд 6 519,33 0,6 389,5 0,7
Насел¸нных пунктов 17,7 … 1 292,4 2,5
Особо охраняемых природных терри-
торий

1 784,68 0,2 4 517,75 8,6

Промышленности, транспорта, связи 
и пр.

34 707,641 3,7

Всего 954 473,2 100,0 48 579,31 100,0

Примечание: ... — менее 0,01 %; 1в данную категорию включены также 
земли других категорий, не привед¸нных в данной таблице. 

Источник: составлена по: [221]. 

По количеству выявленных в заказниках млекопитающих в ли-
дерах «Поваровский», птиц — «Куньякский», рептилий — «Клепи-
ковский», амфибий — «Викуловский», рыб и насекомых — «Аба-
лакский ПИК», растений — «Тюменский», дереворазрушающих 
грибов — «Супринский». Среди памятников природы наибольшим 
видовым разнообразием млекопитающих и птиц выделяется «Карта-
шовский бор», рыб — «Южаковский», растений — «Заморозовский» 
(см. прил. 4). Отметим, что привед¸нные в различных источниках 
информации сведения по видовому разнообразию животного мира 
по некоторым ООПТ сильно отличаются друг от друга, что нало-
жило определ¸нную сложность в составлении обобщ¸нных данных. 

Среди животных менее всего изучен мир насекомых и пауков, сре-
ди растущих организмов — дереворазрушающие грибы. Так, процент 
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изученности насекомых (по ряду ООПТ правильнее назвать рекогнос-
цировочных наблюдений) в заказниках составил 63 %, в памятниках 
природы — 18,7 %, дереворазрушающих грибов — 34,2 % и 15,6 % 
соответственно. При этом следует учитывать, что мир насекомых весь-
ма богат. В отдельных заказниках, где проводились энтомологические 
исследования, было зафиксировано более 100 видов насекомых («Ала-
буга», «Викуловский», «Супринский», «Тукузский», «Тобольский мате-
рик»). Абсолютный рекордсмен — памятник природы «Крюковское» — 
339 видов. По всей вероятности, ему не уступает памятник природы 
«Марьино ущелье», в кадастровом деле которого указывается на «…оби-
тание здесь многих сотен видов насекомых», а в заказнике «Абалакский 
ПИК» только жуков насчитывается около 1 000 видов.

Количество видов животных (без насекомых) в заказниках коле-
блется от 46 («Лебяжье») до 308 («Рафайловский»), в памятниках при-
роды — от 5 («Коневской бор» и «Язевский») до 222 («Южаковский»). 
При этом заказников больше всего с количеством видов животных 
свыше 200 (64,2 %), далее следуют в порядке убывания — 101–150 
(3, 12,8 %), 151–200 (3, 7,7 %), 51–100, до 50 и не определялось (по 2, 
по 5,1 %). Животный мир памятников природы изучен слабее, чем 
заказников. Только в 10 (15,6 % от общего количества) из них были 
проведены комплексные зоологические исследования и ещ¸ в 8 — ре-
когносцировочные. В 30 памятниках природы (46,9 %) видовое раз-
нообразие животных не определялось. В тех памятниках природы, где 
животный мир изучался детально, наиболее высока доля с числом 
видов животных до 50 (37,5 %) (табл. 19).

Таблица 19

Группировка ООПТ по числу видов фауны (без насекомых)

Число видов  
в заказниках

Всего Число видов 
в памятниках природы

Всего
ед. % ед. %

Разнообразие не опре-
делялось 

2 5,1 Разнообразие не опреде-
лялось 

30 46,9

до 50 2 5,1 до 50 24 37,5
51–100 2 5,1 51–100 3 4,7
101–150 5 12,8 101–150 6 9,3
151–200 3 7,7 151–200 0 0,0
более 200 25 64,2 более 200 1 1,6

Источники: составлена по: [20–121].
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В целом млекопитающие в ООПТ образованы 6 отрядами. Пред-
ставители всех 6 отрядов встречаются только в 5 заказниках (16,2 %) 
и в 4 памятниках природы (22,2 %). В одном заказнике отмечено 4 от-
ряда млекопитающих. В остальных заказниках, а также в 5 памятниках 
природы животные сформированы 5 отрядами. Кроме того, ещ¸ в 7 па-
мятниках природы они состоят из 3 отрядов, в одном — из двух, ещ¸ 
в одном — из одного. При этом среди млекопитающих преобладают 
представители 3 отрядов — насекомоядных (15,9 %), хищных (29,3 %) 
и грызунов (37,9 %) (табл. 20). Иногда в первой тройке, но всегда толь-
ко третьими встречаются рукокрылые или парнокопытные (см. прил. 5). 
В памятниках природы на первом месте также грызуны (39,9 %), на 
втором — насекомоядные (26,1 %) и замыкают тройку — хищные 
(14,3 %) (табл. 21). В отдельных памятниках природы первое и вто-
рое места занимают зайцеобразные. В целом грызунам принадлежит 
первенство в 31(3) заказнике и в 13(2) памятниках природы, хищни-
кам — в 9(3) и 3(5), насекомоядным — в 1(2) (в Ер¸минском заказнике 
насекомоядные занимают первое место по численности наравне с хищ-
никами и грызунами) и 2(9) соответственно (табл. 21, прил. 5). 

Таблица 20

Систематика отрядов млекопитающих ООПТ, % 

ООПТ Всего В том числе
ед. % насе-

комо-
яд-
ные

руко-
кры-
лые

хищ-
ные

пар-
ноко-
пыт-
ные

гры-
зуны

зай це-
образ-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заказники
Абалакский ПИК1 33 100,0 15,2 – 36,3 6,1 39,4 3,0
Алабуга3 38 100,0 15,8 10,5 26,3 2,6 44,8 –
Афонский3 49 100,0 14,3 12,2 24,5 6,1 42,9 –
Барсучье1 20 100,0 5,0 – 40,0 15,0 35,0 5,0
Белоозерский2 49 100,0 14,3 12,2 24,4 6,1 43,0 –
Викуловский3 46 100,0 17,4 8,7 28,3 6,5 39,1 –
Ер¸минский1 39 100,0 25,6 12,8 25,6 7,7 25,6 2,7
Гузенеево1 44 100,0 20,5 2,3 25,0 6,8 43,1 2,3
Дубынский3 49 100,0 14,3 12,2 24,5 6,1 42,9 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иевлевский3 44 100,0 18,2 9,1 27,3 2,3 43,1 –

Кабанский1 49 100,0 19,6 8,9 19,6 7,0 42,9 2,0

Клепиковский3 45 100,0 15,5 13,3 24,4 6,7 40,1 –

Комиссаровский1 47 100,0 14,9 12,8 23,4 6,4 42,5 –

Куньякский3 40 100,0 20,0 7,5 32,5 2,5 37,5 –

Лебяжье1 8 100,0 25,0 – 22,9 10,4 37,5 4,2

Мошкаринский1 17 100,0 – – 58,9 17,6 17,6 5,9

Ново-Таповский3 44 100,0 18,2 11,4 27,3 4,5 38,6 –

Окун¸вский1 17 100,0 6,2 – 43,8 12,5 37,5 5,9

Омутинский3 47 100,0 14,9 12,8 23,4 6,4 42,5 –

Орловский3 49 100,0 14,3 12,2 24,5 6,1 42,9 –

Песочный1 26 100,0 11,5 – 27,0 7,7 50,0 3,8

Песьяновский1 43 100,0 18,6 13,9 25,6 4,6 37,3 –

Поваровский3 40 100,0 20,0 7,5 32,5 2,5 37,5 –

Рафайловский3 47 100,0 14,9 12,8 23,4 6,4 42,5 –

Стершиный, 
участок ¹ 13

35 100,0 17,1 8,6 34,3 5,7 34,3 –

Стершиный, 
участок ¹ 21

35 100,0 17,1 8,6 34,3 5,7 34,3 –

Супринский1 40 100,0 20,0 7,5 32,5 2,5 37,5 –

Таволжанский1 18 100,0 – 11,1 38,9 11,1 33,3 5,6

Таповский3 44 100,0 18,2 11,4 27,3 4,5 38,6 –

Тобольский 
материк1

29 100,0 13,8 13,8 31,1 3,4 34,5 3,4

Троицкий1 39 100,0 17,9 7,7 23,0 5,2 43,6 2,6

Тукузский3 43 100,0 16,3 9,3 30,2 2,3 41,9 –

Тюменский2 37 100,0 18,9 16,2 35,1 8,2 21,6 –

Упоровский3 49 100,0 16,3 12,2 22,5 6,1 42,9 –

Успенский3 46 100,0 17,4 13,0 23,9 6,5 39,2 –

Южный1 25 100,0 24,0 – 31,5 12,5 24,0 8,0

Юргинский3 44 100,0 15,9 11,4 29,5 2,3 40,9 –
Среднее 100,0 15,9 8,8 29,3 6,6 37,9 1,5

Продолжение табл. 20



51Особо охраняемые природные территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Памятники природы 
Баяновский1 23 100,0 21,7 8,7 21,7 13,0 30,6 4,3

Бер¸зовая роща1 2 100,0 – – – – 100,0 –

Ембаево1 4 100,0 25,0 – – – 50,0 25,0

Каменское1 4 100,0 25,0 – – – 50,0 25,0

Карташовский бор1 34 100,0 26,5 8,8 32,4 – 29,4 2,9

Крюковское1 37 100,0 16,2 10,8 29,7 5,4 35,2 2,7

Медянская роща1 34 100,0 26,5 8,8 32,4 – 29,4 2,9

Народный парк1 13 100,0 23,0 – – – 77,0 –

Новозаимский 
парк1

15 100,0 20,0 13,3 33,3 – 26,7 6,7

Оз¸рный1 5 100,0 40,0 20,0 – – 40,0 –

Окрестности села 
Вагай1

19 100,0 47,4 10,5 21,0 – 15,8 5,3

Падунский1 28 100,0 14,3 3,6 21,4 3,6 53,5 3,6

Панин бугор1 25 100,0 36,0 8,0 24,0 – 28,0 4,0

Тополя1 4 100,0 25,0 – – – 25,0 50,0

Успенское1 4 100,0 25,0 – – – 50,0 25,0

Успенский-21 4 100,0 25,0 – – – 50,0 25,0

Червишевский1 3 100,0 25,0 – – – 50,0 25,0

Южаковский1 36 100,0 22,2 5,6 27,8 2,8 38,8 2,8

Среднее 100,0 26,1 5,8 14,3 1,5 39,9 12,4

Источники: составлена по: [20–1211, 2232, 1293].

Видовой состав птиц более разнообразен, чем млекопитающих. 
В заказниках он сформирован 18 отрядами, в памятниках при-
роды — 16 отрядами. При этом в заказниках основной фон птиц 
образуют птицы отрядов гусеобразные (10,5 %), ржанкообразные 
(16,5 %) и воробьинообразные (44,2 %), в памятниках природы — 
гусеобразные (8 %), ржанкообразные (9 %) и воробьинообразные 
(53,9 %) (табл. 22). Прич¸м воробьинообразные доминируют прак-
тически во всех заказниках (97,3 %) и памятниках природы (90,9 %) 
(табл. 21). 

Окончание табл. 20
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Только в одном заказнике и в одном памятнике природы во-
робьинообразные уступают первенство гусеобразным (см. прил. 6). 

Таблица 21

Группировка ООПТ по наиболее распростран¸нным отрядам 
млекопитающих и птиц

Виды 
ООПТ

Отряды 1 место 2 место 3 место
число1 доля, %2 число1 доля, %2 число1 доля, %2

М
ле

ко
пи

та
ю
щ

ие

Заказ-
ники

Грызуны 31(3) 83,8(9,7) 6(1) 16,2 (16,7)
Хищные 9(3) 24,3(33,3) 27(1) 73,0(3,7) 1 2,7
Насекомо-
ядные 

1(1) 2,7(100,0) 2(1) 5,4 (50,0) 30(2) 81,0(6,7)

Памят-
ники 
приро-
ды

Грызуны 13(2) 76,5(15,4) 5(1) 29,4(20,0) 1 5,9
Хищные 4(1) 23,5(25,0) 6(2) 35,3(33,3) 1 5,9
Насекомо-
ядные 

3(1) 17,6(33,3) 7(5) 41,2(29,4) 3 17,6

П
ти

цы
 

Заказ-
ники

Воробьи-
нообраз-
ные

36 97,3 1 2,7

Ржанко-
образные

29 78,4 5 13,5

Гусеобраз-
ные

1 2,7 4 10,8 22(1) 59,5(4,5)

Памят-
ники
приро-
ды

Воробьи-
нообраз-
ные

9 90,9

Ржанко-
образные

7(3) 63,6(42,9) 2 18,2

Соколо-
образные 

3(1) 27,3(33,3) 4(3) 36,4(75,0)

Примечание: данные по млекопитающим приведены на основании ре-
зультатов расч¸тов по 37 заказникам и 18 памятникам природы, по пти-
цам — 37 заказникам и 11 памятникам природы. В скобках указано ко-
личество отрядов1 и доля отрядов2 в ООПТ, занимающих 1–3 места более 
одного раза. 

Источники: составлена по: [20–121] и периодической печати.
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Т
а
бл

и
ц
а
 2
2

С
тр

ук
ту

ра
 о

тр
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до

в 
п
ти

ц
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ак
аз
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и
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в 
и
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тн

и
ко

в 
п
ри

ро
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 Т
ю

м
ен

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, %

О
О

П
Т

Всего видов 

Всего, %

Аистообраз-
ные
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ные

Журавле-
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Фламинго-
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Курообраз-
ные 
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ные
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образные
Козодое-
образные
Голубе-
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Совообраз-

ные
Ржанко-
образные

Воробьино-
образные
Стриже-
образные
Гагаро-

образные 
Поганко-
образные

Веслоногие 
Ракше-

образные 
Всего от-

рядов 

1
2

3
4

5
6
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Все 18 отрядов птиц отмечены лишь в одном заказнике — «Бело-
озерский». В 70 % заказников встречаются представители 14–16 от-
рядов. Самое малое видовое разнообразие отмечается в заказниках 
«Барсучье», «Лебяжье» и «Мошкаринский» — 7, 6 и 7 видов со-
ответственно. В памятниках природы максимальное количество от-
рядов встречено в памятнике природы «Южаковский» — 14, мини-
мальное — в памятнике природы «Оз¸рный» — 5 (табл. 22).

Во всех заказниках встречаются представители 3 отрядов птиц (со-
колообразные, ржанкообразные и воробьинообразные), в памятниках 
природы — 2 отрядов (соколообразные и ржанкообразные). Редкими 
обитателями заказников являются ракшеобразные и фламингообразные. 
В памятниках природы они не встречаются. Редкими обитателями памят-
ников природы являются также поганкообразные и веслоногие (табл. 23).

Таблица 23

Систематика птиц заказников и памятников природы  
Тюменской области

Отряды Заказники Памятники природы
кол-во доля, % кол-во доля, %

Аистообразные 33 83,9 3 27,3
Гусеобразные 34 91,9 9 81,8
Журавлеобразные 37 100,0 7 63,6
Фламингообразные 5 8,1 0 0,0
Курообразные 34 91,9 9 81,8
Соколообразные 37 100,0 11 100,0
Дятлообразные 36 97,3 10 90,9
Кукушкообразные 32 86,5 9 81,8
Козодоеобразные 25 67,6 5 45,5
Голубеобразные 33 89,2 7 63,6
Совообразные 34 91,9 10 81,8
Ржанкообразные 37 100,0 11 100,0
Воробьинообразные 37 100,0 10 90,9
Стрижеобразные 27 73,0 2 18,2
Гагарообразные 28 75,7 2 18,2
Поганкообразные 28 75,7 1 9,1
Веслоногие 11 29,7 1 9,1
Ракшеобразные 1 2,7 0 0,0

Примечание:  данные приведены на основании результатов расч¸тов 
по 37 заказникам и 11 памятникам природы.

Источники: составлена по: [20–121, 223].
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Количество видов высших сосудистых растений в заказниках коле-
блется от 44 («Тобольский материк») до 545 («Тюменский»), в памят-
никах природы — от 9 («Роща декабристов») до 338 («Южаковский»). 
Повсеместно отмечается преобладание покрытосеменных растений. 
Их доля варьируется в заказниках от 73 % («Тобольский материк») 
до 100 % («Окун¸вский»), в памятниках природы — от 65,8 % («Вес¸лая 
грива») до 100 % («Зиновский курган», «Ишимские бугры — Афонь-
кинский», «Новозаимский парк», «Хохловский курган») (см. прил. 7). 
При этом минимальное количество семейств насчитывает 14 («Мине-
ральные оз¸ра»), максимальное — 85 («Тюменский») (см. прил. 8).

По доле видов высших сосудистых растений ООПТ распределились 
следующим образом. Заказников больше всего с количеством видов 
свыше 200 (48,7 %), памятников природы — до 50 (32,8 %). Далее 
следуют в порядке убывания: заказники — 101–150 (30,8 %), 151–
200 (15,4 %), 51–100 (5,1 %), памятники природы — 51–100 (21,9 %), 
не определялось, 101–150 и более 200 (по 12,5 %), 151–200 (7,8 %) 
(табл. 24). При этом видовой состав флоры определялся во всех заказ-
никах, в памятниках природы изучен с разной степенью детализации. 
В полном объ¸ме геоботанические исследования проведены в 32 памят-
никах (50 %), в 24 (37,5 %) — выборочно (при рекогносцировочных 
работах) и в 8 (12,5 %) — не определялся. На территории тех памят-
ников природы, где были проведены полноценные исследования, коли-
чество видов растений, как правило, превышает число 150 (табл. 24).

Таблица 24

Группировка ООПТ по числу видов флоры

Заказники Всего Памятники природы Всего
ед. % ед. %

Разнообразие не 
определялось 

0 0,0 Разнообразие не 
определялось 

8 12,5

до 50 0 0,0 до 50 21 32,8
51–100 2 5,1 51–100 14 21,9
101–150 12 30,8 101–150 8 12,5
151–200 6 15,4 151–200 5 7,8
более 200 19 48,7 более 200 8 12,5

Источники: составлена по: [20–121, 223].
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В большинстве заказников и памятников природы самыми 
распростран¸нными растениями являются представители 5 се-
мейств — бобовых, мятликовых, розовых, осоковых и астровых 
(в порядке возрастания доли). На их долю приходится в заказниках 
от 15,9 % («Тобольский материк») до 48,86 % («Южный»), в памятни-
ках природы — от 15,9 % («Урочище “Орлы”») до 53,32 % («Бер¸зовая 
роща») (см. прил. 8). Так, астровые занимают первое место в 28 заказ-
никах (75,7 % от их общего числа), осоковые и розовые — в 4 каждые 
(по 10,8 %), мятликовые — в 3 (8,1 %). В памятниках природы пер-
вое место по количеству видов за семейством розовые — 22 (48,9 % 
от общего числа), далее по убыванию следуют виды из семейств 
астровых — 18 (45 %) и бобовых — 8 (17,8 %) (табл. 25). 

Пять наиболее распростран¸нных семейств высших сосудистых 
растений типичны для тех ООПТ, где отмечается высокое видовое 
разнообразие растительного мира, а также которые расположены 
в лесостепной зоне, в подтайге и городах. В зоне тайги заметно по-
вышение доли осоковых при сокращении бобовых, а в тех ООПТ, 
где велика площадь переувлажн¸нных земель, осоковые выходят 
на первые роли.

Таблица 25

Группировка основных семейств высших сосудистых растений 
по ООПТ Тюменской области 

Виды 
ООПТ

Семей-
ства

1 место 2 место 3 место
число1 доля, %2 число1 доля, %2 число1 доля, %2

1 2 3 4 5 6 7 8

Заказ-
ники 

Астро-
вые

28 75,7 3 8,1 3(1) 8,1(5,4)

Розо-
вые

4(1) 10,8(8,1) 5(1) 13,5(10,8) 19(4) 51,4(40,5)

Осоко-
вые

4 10,8 0 0,0 6(3) 16,2(8,1)

Мятли-
ковые

3(1) 8,1(5,4) 26(5) 70,2(56,8) 5(1) 13,5(10,8)

Бобо-
вые

0 0,0 2 5,4 15(2) 40,5(35,2)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Памят-
ники
приро-
ды

Розо-
вые

22(10) 48,9(26,7) 15(2) 33,3(28,9) 5(1) 11,1(8,9)

Астро-
вые

18(5) 45,0(28,9) 8(2) 17,8(13,3) 7 15,6

Бобо-
вые

8(4) 17,8(8,9) 5(3) 11,1(4,4) 11(5) 24,4(17,8)

Мятли-
ковые

7(1) 15,6(13,3) 11(3) 24,4(17,8) 15(5) 33,3(22,2)

Люти-
ковые 

2(1) 4,4(2,2) 1 2,2 6(5) 13,3(2,2)

Осоко-
вые

2 4,4 0 0,0 6(4) 13,3(4,4)

Примечание:  на основании результатов расч¸тов по 37 заказникам 
и 45 памятникам природы; в скобках указано количество отрядов1 и доля 
отрядов2 в ООПТ, занимающих 1–3 места более одного раза.

Источники: составлена по: [21–121, 223] и периодической печати.

Следует отметить, что в ряде заказников и целой группе па-
мятников природы набор семейств и соотношение между ними от-
личаются от средних значений. Так, в заказниках в первую тройку 
вошли виды растений из семейств орхидные и ивовые, в памятниках 
природы — из семейств ятрышниковые, лютиковые, ивовые, сосно-
вые, рдестовые, норичниковые, колокольчиковые, кочедыжниковые, 
грушанковые, вересковые и капустовые (см. прил. 9). 

Несколько особняком стоит группа семейств, состоящая из од-
ного растения. Их число колеблется от 5–31 в памятниках природы 
(«Урочище “Табан”» и «Южаковский») до 12–33 в заказниках («Пе-
сочный», «Пальяновский», «Поваровский»). При этом на них может 
приходиться свыше половины видового разнообразия заказников 
и памятников природы. В некоторых памятниках природы их доля 
превышает 70 % видового разнообразия флоры (см. прил. 8).

В отличие от покрытосеменных растений, видовое разнообразие 
высших голосеменных и споровых выглядит очень скромно. Голосе-
менных максимум насчитывается 6 видов, из которых 5 относится 
к семейству сосновых и один вид к семейству кипарисовых. Всего 
голосеменные встречены в 35 (94,6 %) заказниках и 39 (60,9 %) па-

Окончание табл. 25
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мятниках природы. В 2 заказниках («Клепиковский» и «Окун¸вский») 
и 8 памятниках природы («Зиновский курган», «Ишимские бугры — 
Афонькинский», «Ишимские бугры — Кучумова Гора», «Новозаим-
ский парк», «Тополя», «Хохловский курган», «Червишевский», «Озеро 
Большой Уват») голосеменные не произрастают. Во всех отмеченных 
ООПТ голосеменные представлены сосновыми древесными насаж-
дениями и крайне редко кипарисовыми. Достоверно отмечено про-
израстание последних в 7 заказниках (18,9 %) и в 12 памятниках 
природы (18,75 %) (см. прил. 10).

Споровых больше, чем голосеменных. Они образованы 3 отдела-
ми — плаунообразные (3 семейства), хвощеобразные (1 семейство) и па-
поротникообразные (7 семейств). Споровые встречаются в 35 (94,6 %) 
заказниках и 41 (64 %) памятнике природы. Больше всего их встрече-
но в заказниках «Тюменский» (21 вид) и «Рафайловский» (23 вида). 
В 2 заказниках («Окун¸вский» и «Таволжанский») и в 6 памятниках 
природы («Зиновский курган», «Ишимские бугры» — «Афонькинский», 
«Минеральные оз¸ра», «Народный парк», «Новозаимский парк», «Хох-
ловский курган») споровые не произрастают. 

Среди споровых чаще всего встречаются хвощ¸вые — в 35 заказ-
никах и 40 памятниках природы. Папоротниковые зафиксированы 
лишь в 28 заказниках и 35 памятниках природы, а плауновые — 
в 18 и 20 соответственно (см. прил. 10). 

Ещ¸ более редкими представителями живой природы в ООПТ 
являются дереворазрушающие грибы. Их можно встретить в 14 за-
казниках и 10 памятниках природы. Больше всего дереворазруша-
ющих грибов отмечено в заказнике «Тукузский» — 105, меньше 
всего — на территории памятников природы «Карташовский бор» 
и «Окрестности села Вагай» — по 1 (см. прил. 4).

На территории некоторых заказников и памятников природы 
встречаются объекты историко-культурного наследия, археологиче-
ские и палеонтологические памятники. В то же время следует отме-
тить, что выявленный при исследованиях перечень видов животного 
и растительного мира, грибов, вероятно, не может считаться полным, 
в том числе и по причине сложности проведения тотальных иссле-
дований на большой и подчас труднодоступной территории. Поэто-
му мотивация для проведения новых исследований всегда оста¸тся. 
Кроме того, есть целая группа памятников природы, как уже гово-
рилось выше, где видовой состав флоры и фауны совсем не опреде-
лялся (см. прил. 4). 



62 Глава 2. Земельные ресурсы и особо...

В конце хотелось бы отметить, что ООПТ являются своего рода 
резерватом по сохранению растительного и животного мира, и по 
мере увеличения антропогенной нагрузки их роль будет только воз-
растать. Свою роль должна выполнить Красная книга Тюменской 
области. В не¸ занесена целая группа животных, растений и гри-
бов, численность которых стремительно сокращается. Это вызывает 
опасение у всех, кому небезразличны ценность животного и рас-
тительного мира настоящего времени и их богатства, переходящие 
будущим поколениям. О Красной книге Тюменской области, о видах 
животных, растений и грибов, попавших на е¸ страницы, речь пойд¸т 
ниже.

§3. Красная книга Тюменской области

Красная книга Тюменской области, в которой были системати-
зированы данные о редких и исчезающих видах животных, расте-
ний и грибов, появилась значительно позднее, чем были образованы 
первые ООПТ. В этом нет ничего удивительного, поскольку такая 
ситуация была типичной для мирового сообщества в целом. Немного 
предыстории. 

В 1948 г. Международный союз охраны природы, МСОП (англ. 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 
IUCN) объединил и возглавил работы по охране живой природы 
государственных, научных и общественных организаций в большин-
стве стран мира. В 1949 г. в числе первых его решений было созда-
ние постоянной Комиссии по редким видам (англ. Species Survival 
Commission). Е¸ задачами стали изучение состояния редких видов 
растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, про-
ведение разработки и подготовки проектов международных и меж-
национальных конвенций и договоров, составление кадастров по-
добных видов и выработка соответствующих рекомендаций по их 
дальнейшей охране. 

Основная цель Комиссии — создание всемирного аннотированно-
го списка (кадастра) животных, которым по тем или иным причинам 
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угрожает вымирание. Председатель Комиссии Питер Скотт предло-
жил назвать данный список Красной книгой (англ. Red Data Book) 
для того, чтобы придать ему ¸мкое значение, поскольку красный цвет 
символизирует собой также среди прочего и опасность. Красную кни-
гу МСОП часто называют Международной Красной книгой. Данное 
название использовалось и в литературе врем¸н СССР. 

Первое издание Красной книги МСОП вышло в свет в 1963 г., 
а официальная дата рождения государственных природоохранных 
территорий — 1872 г., когда в США был создан Йеллоустонский 
национальный парк. Почти 90 лет потребовалось научному сообще-
ству, чтобы увязать ООПТ и редкие виды флоры и фауны. 

Первым на территории нашей страны, в Российский империи, 
был создан частный заповедник «Чапли» в Херсонской губернии. 
Случилось это в 1874 г. В 1921 г. в статусе государственного за-
поведника он получил название заповедник «Аскания-Нова» [16]. 
В границах современной России история заповедного дела вед¸тся 
с 29 декабря 1916 г. (с 11 января 1917 г. по новому стилю) когда 
на берегу оз. Байкал был организован Баргузинский заповедник, 
первый охотничий заповедник на государственных землях. 

Впервые Красная книга СССР вышла в свет в августе 1978 г., 
а в 1984 г. было напечатано е¸ второе издание. В РСФСР Красная 
книга опубликована в 1983 г. Таким образом, между созданием пер-
вой ООПТ и выпуском первой Красной книги прошло 66 лет. 

В постсоветской России Красная книга Российской Федерации 
была учреждена в 1996 г. на основе Закона «Об охране окружающей 
природной среды». Этим же Законом учреждались и Красные книги 
субъектов Российской Федерации. 

Занес¸нные в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды фауны и фло-
ры относятся к природным ресурсам федерального значения и под-
лежат охране и изъятию из хозяйственного использования на всей 
территории (акватории) РФ, континентальном шельфе и в пределах 
экономической зоны РФ. 

Основанием для занесения в Красную книгу РФ и Красные кни-
ги субъектов РФ редкого или находящегося под угрозой исчезно-
вения животного, растения или гриба, а также для изменения его 
статуса (категории редкости) служат данные об опасном сокраще-
нии его численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях 
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условий существования этого вида либо другие данные, свидетель-
ствующие о необходимости принятия особых мер по его сохранению 
и восстановлению. 

Решение о внесении в Красную книгу РФ или Красные книги 
субъектов РФ, изменение статуса того или иного вида фауны и фло-
ры утверждается по согласованию со специально уполномоченны-
ми государственными органами РФ в области охраны окружающей 
среды, осуществляющими эти функции в соответствующих сферах 
управления, а также органами исполнительной власти РФ. 

В настоящее время уч¸т и организация охраны видов расте-
ний, животных и других организмов, популяции которых находятся 
в напряж¸нном состоянии, ведутся в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. ¹ 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». В 2017 г. Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ утверждены требования к охране редких 
видов растений на территории лесного фонда, повысившие уровень 
их защищ¸нности.

В апреле 2020 г. издана обновл¸нная версия Красной книги 
Российской Федерации. В настоящее время Красные книги вышли 
почти в 80 субъектах страны, или в 90 %, в некоторых из них она 
выдержала несколько изданий. Это обусловлено тем, что согласно 
российскому законодательству переиздание Красных книг должно 
осуществляться каждые 10 лет [140]. В реальности почти во всех 
субъектах РФ этого не происходит. 

Первое издание Красной книги Тюменской области было подго-
товлено в 2004 г. Оно охватывало территорию всей области, включая 
автономные округа [127]. В Красную книгу Тюменской области были 
занесены 473 вида животных, растений, лишайников и грибов. Не-
посредственно к территории юга области были отнесены 309 видов. 

Для редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и грибов, согласно Постановлению администрации Тюмен-
ской области от 23.04.1999 г. ¹ 80 «О Красной книге Тюменской 
области и обеспечении работы по е¸ ведению», были приняты следу-
ющие категории редкости.

0 категория. Вероятно исчезнувшие виды, нахождение которых 
в природе не подтверждено последние 50 лет.

I категория. Находящиеся под угрозой исчезновения виды, чис-
ленность особей которых уменьшилась до критического уровня или 
число местообитаний которых резко сократилось. 
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II категория. Виды, численность которых сокращается и при 
дальнейшем воздействии лимитирующих факторов может достичь 
критического уровня. 

III категория. Редкие виды, представленные небольшими попу-
ляциями, распростран¸нные на ограниченной территории или имею-
щие узкую экологическую амплитуду.

IV категория. Виды с неопредел¸нным статусом, точных дан-
ных о состоянии популяции которых нет, нуждающиеся в особом 
внимании и изучении.

V категория. Виды, численность которых под воздействием ряда 
причин восстанавливается, не подлежащие изъятию из среды обита-
ния и нуждающиеся в постоянном контроле за их состоянием. 

В 2013 г. начались работы по подготовке ко второму изданию 
Красной книги Тюменской области без уч¸та автономных округов. 
Однако из-за отсутствия финансирования нового издания Красной 
книги Тюменской области не состоялось. Тем не менее в 2013 г. 
в Год охраны окружающей среды, ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
в рамках образовательно-просветительских и экологический акций 
был издан сборник статей, посвящ¸нных Красной книге Тюменской 
области [140].

В 2017 г. Комиссией по охране и восстановлению редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов 
Тюменской области был составлен обновл¸нный список нуждаю-
щихся в охране видов живых организмов, который утвержд¸н По-
становлением Правительства Тюменской области от 29.11.2017 г. 
¹ 590-п [152]. В этот список были включены 315 видов, из них: 
млекопитающие — 18 видов, птицы — 45, рептилии — 2, ам-
фибии — 3, рыбы — 1, паукообразные — 1, насекомые — 72, 
сосудистые растения — 140, мохообразные — 10, грибы и лишай-
ники — 23 вида. В 2021 г. в список включены ещ¸ 2 новых вида 
(см. прил. 11). 

Наконец, в 2020 г., через 16 лет после первого издания Красной 
книги Тюменской области, в свет вышло второе издание. Оно доступ-
но как на интернет-ресурсах (с 2019 г.), так и в печатном варианте. 
В Красной книге Тюменской области (печатная и электронная вер-
сии) кроме описания биологических и экологических особенностей 
животных, растений и грибов дана характеристика их распростране-
ния, привед¸н перечень мероприятий, направленных на их охрану.
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В обновл¸нной Красной книге Тюменской области для определе-
ния категории редкости таксонов (видов и подвидов) были использо-
ваны категории, принятые в Красной книге Российской Федерации 
(2001, 2008):

0 — вероятно исчезнувшие виды. Виды и подвиды, ранее извест-
ные для Тюменской области, нахождение которых в природе не под-
тверждено в последние 50 лет, однако возможность их сохранения 
не исключается.

I — виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, чис-
ленность особей которых уменьшилась до такого уровня или число 
их местообитаний сократилось настолько, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть.

II — сокращающиеся в численности виды. Таксоны с неуклон-
но сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздей-
ствии лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в ка-
тегорию «виды, находящиеся под угрозой исчезновения».

III — редкие виды. Таксоны с естественно малой численно-
стью, встречающиеся на ограниченной территории или спорадически 
распростран¸нные на значительных территориях, для выживания ко-
торых необходимо принятие специальных мер охраны.

IV — неопредел¸нные по статусу виды. Таксоны, которые, веро-
ятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных 
сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо 
они не в полной мере соответствуют критериям других категорий, 
но нуждаются в специальных мерах охраны.

V — восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды. Таксоны, 
численность и область распространения которых под воздействием 
естественных причин или в результате принятых мер охраны нача-
ли восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда эти виды 
не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восста-
новлению.

За 16-летний период, прошедший между первым и вторым изда-
ниями Красной книги, почти на 2 % увеличилось количество особо 
охраняемых видов. Самое большое увеличение произошло у мохо-
образных — в 10 раз, самое большое снижение — у рыб — в 2 раза. 
В целом увеличение отмечается по 7 таксономическим группам и со-
кращение по 5 таксономическим группам (табл. 26). 
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Таблица 26

Количество видов животных, растений и грибов,  
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области

Классы, отделы 2004 г. 2020 г. 2004 г. к 2020 г., %
Всего 309 3171 101,9
Животные, в т. ч.: 144 142 98,6
— млекопитающие 8 18 225,0
— птицы 35 45 128,6
— рептилии 3 2 66,7
— амфибии 2 3 150,0
— насекомые 94 73 77,7
— рыбы 2 1 50,0
Сосудистые растения, в т. ч.: 142 150 98,6
— покрытосеменные, из них 132 127 90,0
       — двудольные 77 73 94,8
       — однодольные 55 54 98,2
— высшие споровые, в т. ч.: 9 241 144,4
       — мохообразные 1 111 в 10 раз
       — плаунообразные 4 в 4 раза
       — папоротникообразные 8 9 112,5
Грибы и лишайники 22 241 104,5

Примечание: 1в редакции 2021 г.
Источники: составлена по: [127, 128].

Из занес¸нных в Красную книгу Тюменской области 65 объ-
ектов животного и растительного мира также есть в Красной книге 
Российской Федерации [125, 126], в том числе один вид и один под-
вид млекопитающих, 35 видов птиц, 18 видов сосудистых растений 
и 3 вида грибов. 

В целом стоит сказать, что состав видов животных, растений 
и грибов, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, в ос-
новном постоянный. За период между первым и вторым изданиями 
Красных книг он изменился незначительно. 
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§4. Редкие и исчезающие виды фауны

В Красную книгу Тюменской области (в редакции 2021 г.) [152] 
занесены 142 редких и исчезающих вида животных 7 классов, 
из них по одному виду рыб и пауков, 2 — рептилий, 3 — амфибий, 
18 — млекопитающих, 45 — птиц, 72 — насекомых (см. прил. 11), 
что в процентном соотношении составляет 2,1 %, 50 %, 23 %, 
13,6 % от общего количества зарегистрированных на территории 
Тюменской области видов рыб, рептилий, амфибий, млекопитаю-
щих и птиц соответственно. Долю пауков и насекомых, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, к общему количеству видов 
пауков и насекомых, встречающихся на территории Тюменской об-
ласти, определить достаточно сложно, поскольку их видовой состав 
привед¸н приблизительно.

58 
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Рис. 9. Редкие и исчезающие классы животных Тюменской области  
по категориям редкости, %. 

Источники: составлен по: [20–121, 128, 223]

Самую высокую долю среди редких и исчезающих видов живот-
ных занимают насекомые (50,7 %), самую маленькую — рыбы и па-
уки (по 0,7 %). Большинство редких и исчезающих видов животных 
отнесены к IV категории редкости (52 %), меньшая часть — к V ка-
тегории (0,7 %) (рис. 9). У разных классов животных соотношение 
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категорий статуса редкости разное. Например, все амфибии и пауки 
отнесены к III категории, а все рыбы — ко II категории, рептилии — 
по 50 % ко II и III категориям. Редких насекомых и млекопитаю-
щих больше всего отмечено в IV категории, птиц — в III категории 
(табл. 27). 

Редкие и исчезающие виды животных встречаются почти во 
всех муниципальных образованиях, за исключением городского 
округа г. Ялуторовск. Самое большое число их зарегистрировано 
на территории Тюменского района — 68 видов. Второе и третье 
места делят Казанский и Нижнетавдинский районы. Из живот-
ных во всех муниципальных образованиях зарегистрированы толь-
ко птицы, почти во всех — млекопитающие (73 %) и насекомые 
(88,5 %), в 10 муниципальных образованиях (38,5 %) — амфибии, 
в 8 (30,8 %) — рыбы, в 7 — рептилии и паукообразные (по 26,9 %). 
Млекопитающие не отмечены на территории 3 районов (Викулов-
ский, Омутинский и Юргинский) и 3 городских округов (Голышма-
новский, Ишим, Тюмень), насекомые — 2 районов (Аромашевский 
и Сорокинский) (табл. 28). 

При этом следует подчеркнуть, что высокая фиксация осо-
бо охраняемых видов животных на территории городских округов 
и районов, прилегающих к Тюмени, объясняется прежде всего их 
лучшей изученностью. В частности, в Тюмени есть несколько выс-
ших учебных заведений, других научных центров и организаций, 
в которых работают уч¸ные и специалисты, знатоки своего дела. 
Немаловажным фактором, как уже отмечалось выше, является то 
обстоятельство, что изученность возрастает в муниципальных об-
разованиях, где реализуются инвестиционные проекты, сопрово-
ждаемые полевыми исследованиями флоры и фауны. Кроме того, 
в тех районах и городских округах, где зафиксировано небольшое 
количество подлежащих охране видов животного мира, их число 
не следует считать окончательным. Скорее всего, такая ситуация 
сложилась из-за недоизученности данных территорий. 

В целом больше всего муниципальных образований с количе-
ством особо охраняемых видов животных от 11 до 20. Их доля со-
ставляет 27 %. Далее следуют в порядке убывания — 41–50 видов 
(23,1 %), 31–40 (15,4 %), 21–30 и 51 и более (по 11,5 %), 1–10 (7,7 %) 
и без видов (3,8 %) (табл. 29, рис. 10). 
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Таблица 29

Группировка муниципальных образований  
по количеству редких и исчезающих видов животных 

Количество 
видов

Всего Муниципальные образования
ед. %

0 1 3,8 г. Ялуторовск
1–10 2 7,7 Омутинский, г. Ишим
11–20 7 27,0 Абатский, Аромашевский, Сорокинский, 

Юргинский, Голышмановский ГО, 
г. Тюмень, г. Тобольск

21–30 3 11,5 Викуловский, Заводоуковский ГО, Исетский 
31–40 4 15,4 Вагайский, Упоровский, Ялуторовский,  

Ярковский 
41–50 6 23,1 Армизонский, Бердюжский, Ишимский,  

Сладковский, Тобольский, Уватский
51 и более 3 11,5 Казанский, Нижнетавдинский, Тюменский

Источники: составлена по: [20–121].
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Рис. 10. Плотность редких и исчезающих видов животных 
по муниципальным образованиям Тюменской области, ед. 

Источники: составлен по: [20–121, 128].

Однако наличие бо ́льшего количества встреченных на терри-
тории того или иного муниципального образования редких и ис-
чезающих видов животных не гарантирует более частую встречу 
с ними. По плотности на единицу площади редких и исчезающих 
видов животных чаще всего можно встретить на территории город-
ских округов, за исключением тех, которые были преобразованы 
из муниципальных районов, и гораздо реже в муниципальных рай-
онах. При этом закономерность такова, что чем крупнее муници-
пальное образование, тем реже встреча с редкими и исчезающими 
видами. Таким образом, в Тюменской области самая высокая плот-
ность редких и исчезающих видов животных отмечается в Ишиме 
и Тобольске, самая низкая — в Вагайском и Уватском районах 
(табл. 30).
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Таблица 30

Встречаемость редких и исчезающих видов животных  
Тюменской области по муниципальным образованиям 

Муниципальные 
образования 

Площадь, га Всего видов, 
кол-во

Плотность видов 
на 1 000 га

Районы 
Абатский 405 694,6 11 0,027
Армизонский 310 547,7 44 0,141
Аромашевский 391 430,3 13 0,033
Бердюжский 283 002,6 42 0,148
Вагайский 1 810 850,0 33 0,018
Викуловский 578 087,7 22 0,038
Исетский 276 903,7 27 0,093
Ишимский 546 956,2 43 0,078
Казанский 307 030,4 52 0,169
Нижнетавдинский 735 918,1 52 0,07
Омутинский 284 081,3 10 0,035
Сладковский 405 522,7 43 0,108
Сорокинский 270 671,2 18 0,066
Тобольский 1 720 552,7 44 0,025
Тюменский 369 231,7 68 0,184
Уватский 4 804 846,9 43 0,008
Упоровский 300 626,0 31 0,103
Юргинский 443 056,5 13 0,029
Ялуторовский 282 041,1 35 0,124
Ярковский 662 691,8 37 0,055
Городские округа 
Голышмановский 408 271,5 13 0,031
Заводоуковский 299 578,8 21 0,07
г. Ишим 5 998,6 3 0,5
г. Тюмень 69 701,5 15 0,215
г. Тобольск 23 920,9 13 0,543
г. Ялуторовск 5 266,1 0 0,0

Источник: составлена по: [20–121].
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Редкие и исчезающие виды животных отмечены также в пределах 
ООПТ. Зафиксировано обитание 108 видов животного мира (76 % 
от общего числа видов, занес¸нных в Красную книгу Тюменской об-
ласти), в том числе 8 видов млекопитающих (44,4 %), 38 — птиц 
(84,4%), 56 — насекомых (77,8 %), 3 — земноводных (100 %), 
по 1 — пресмыкающихся (50 %), костных рыб (100 %) и паукообраз-
ных (100 %). Большинство редких и исчезающих видов животных 
отнесены к III категории редкости (64,8 %), меньшая часть — к V ка-
тегории (0,9 %). При этом у разных классов животных соотношение 
категорий статуса редкости разное. Например, все пресмыкающиеся 
и рыбы отнесены ко II категории, а все паукообразные — к III катего-
рии. Редких птиц, млекопитающих, земноводных и насекомых больше 
всего отмечено в III категории редкости (табл. 31). 

Таблица 31

Редкие и исчезающие животные в ООПТ Тюменской области 
по категориям редкости

Классы 
животных

Категории статуса редкости
0 I II III IV V

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

Млекопита-
ющие

– – – – 1 12,5 5 62,5 2 25,0 – –

Птицы 3 7,9 8 21,0 4 10,5 18 47,5 4 10,5 1 2,6
Пресмыка-
ющиеся

– – – – 1 100,0 – – – – – –

Земновод-
ные 

– – – – – – 2 66,7 1 33,3 – –

Насекомые – – 6 10,7 6 10,7 44 78,6 – – – –
Рыбы – – – – 1 100,0 – – – – – –
Пауко-
образные

– – – – – – 1 100,0 – – – –

Примечание: условные обозначения см. в табл. 27.
Источник: составлена по: [152].

Среди заказников самое большое количество редких и исчезающих 
видов отмечено на территории заказников «Таволжанский» (28 видов) 
и «Песочный» (29 видов), среди памятников природы — «Падунский» 
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(11 видов) и «Крюковское» (18 видов). В 3 заказниках и 33 памятниках 
природы встреча с ними не зафиксирована (см. прил. 12). От общего 
числа ООПТ Тюменской области это составило 34 %. Справедливости 
ради нужно сказать, что в 22 памятниках природы животный мир 
не изучался, и ещ¸ в нескольких осуществлялись лишь рекогносци-
ровочные (оценочные) работы. Поэтому в случае проведения на их 
территории инвентаризационных работ по изучению животного мира 
общее количество видов животных может возрасти, а также изменить-
ся в сторону увеличения список редких и исчезающих видов. 

Чаще всего в заказниках встречаются млекопитающие и птицы, 
в памятниках природы — птицы и насекомые. В заказниках их соот-
ношение колеблется от 50,8 % до 89,2 %, в памятниках природы — 
от 43,2 % до 67,7 %. Меньше всего рыб и паукообразных. Рыбы 
встречены на территории одного заказника и одного памятника при-
роды, паукообразные — одного заказника (табл. 32). 

Таблица 32

Распределение в ООПТ редких и исчезающих животных 

Классы Заказники Памятники природы
кол-во доля, % кол-во доля, %

Млекопитающие 21 56,8 10 32,3
Птицы 33 89,2 13 41,9
Рептилии 3 8,1 1 3,2
Амфибии 4 10,8 4 12,9
Рыбы 1 2,7 1 3,2
Насекомые 16 43,2 21 67,7
Паукообразные 1 2,7 0 0,0

Примечание: рассчитано по 37 заказникам и 31 памятнику природы. 
Источники: составлена по: [20–121, 223].

Редкие и исчезающие виды животных всех 7 классов не встре-
чаются ни в одной ООПТ. Максимальное количество — 4 класса — 
отмечено на территории 4 заказников («Рафайловский», «Гузенеево», 
«Таволжанский» и «Абалакский ПИК») и 3 памятников природы 
(«Южаковский», «Падунский» и «Крюковское»). На территории 9 за-
казников и 21 памятника природы встречаются представители одного 
класса — в основном насекомые (3 заказника и 15 памятников при-
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роды) и птицы (6 и 4 соответственно). В 2 памятниках природы отме-
чены только млекопитающие. Так, среди млекопитающих чаще всего 
встречаются большой тушканчик (8 заказников) и ¸ж обыкновенный 
(13 заказников и 8 памятников природы), среди птиц — филин (16 за-
казников и 1 памятник природы) и орлан-белохвост (25 и 4 соответ-
ственно). При этом наибольшее видовое разнообразие млекопитаю-
щих зафиксировано в заказнике «Дубынский» (6 видов, 75 % от числа 
видов в ООПТ), птиц — в заказнике «Песочный (29 видов, 76,3 %). 
По числу видов насекомых выделяются заказники «Тобольский мате-
рик» (16 видов, 27,6 %) и «Гузенеево» (18 видов, 31 %) (см. прил. 12). 

Редкие и исчезающие виды животных, встречающиеся в преде-
лах ООПТ, отнесены ко всем 6 категориям редкости в заказниках 
и к 4 категориям (со II по IV) в памятниках природы. Чаще всего 
встречаются виды, отнес¸нные к III категории, реже — к 0 категории. 
При этом подчерк¸м, что в 3 заказниках (7,8 %) и в 12 памятниках 
природы (18,7 %), где изучался животный мир, особо охраняемых ви-
дов животных не встречено. В 21 памятнике природы (32,8 %) изуче-
ние животного мира не производилось. 

С уч¸том данных обстоятельств животные по категориям редкости 
в заказниках и памятниках природы распределены следующим образом. 
Виды, отнес¸нные к III категории редкости, преобладают в 30 заказниках 
(76,9 %) и 29 памятниках природы (93,5 %), в частности в 7 заказни-
ках (23,3 %) и 20 памятниках природы (69 %) на их долю приходится 
100 % видов. Виды 0 и V категорий редкости отмечены только в заказни-
ках — 3 (8,3 %) и 7 (19,4 %) соответственно. Виды I категории редкости 
встречены в 20 заказниках (55,5 %) и 6 памятниках природы (19,4 %), 
II — в 24 (66,7 %) и 7 (22,6 %), IV — в 12 (33,3 %) и 4 (12,9 %) соот-
ветственно. При этом млекопитающие обитают в 21 заказнике и 10 па-
мятниках природы, птицы — в 32 и 12, насекомые — в 16 и 21, репти-
лии — в 3 и 1, земноводные и рыбы — в 4 и 1 соответственно. Кроме 
того, в 1 заказнике встречен один вид паукообразных (см. прил. 13). 

Во всех категориях редкости и только в заказниках встречаются пти-
цы. В памятниках природы они ограничиваются 4 категориями. К 3 ка-
тегориям редкости в заказниках относятся млекопитающие и насекомые, 
в памятниках природы — насекомые, и в заказниках, и памятниках при-
роды — к 2 категориям — земноводные, к одной — рептилии, рыбы 
и паукообразные. Последние отмечены только в заказнике. В целом в за-
казниках прослеживается большее число видов животных, имеющих не-
сколько категорий статуса редкости, чем в памятниках природы. 
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В настоящее время среди муниципальных образований самая 
высокая доля редких и сокращающихся видов животных встречена 
в пределах ООПТ Сорокинского района — 100 % от количества 
видов, зафиксированных на его территории. В городских округах 
Ишим и Ялуторовск в ООПТ представителей животного мира не об-
наружено. При этом самая высокая плотность видов отмечена в Тю-
мени и Тобольске, а среди муниципальных районов — в Тюменском 
и Бердюжском районах. Реже всего их можно встретить на террито-
рии Викуловского и Ярковского районов (табл. 33). 

Таблица 33

Встречаемость редких и исчезающих видов животных  
Тюменской области по ООПТ

Муниципальные  
образования 

Всего 
видов, 
кол-во

Из них в ООПТ Площадь 
ООПТ, га

Плотность 
видов  

на 1 000 га
кол-
во

доля, %

1 2 3 4 5 6
Районы 
Абатский 11 5 45,5 5 546,5 0,9
Армизонский 44 21 47,7 17 850,0 1,176
Аромашевский 13 11 84,6 24 750,0 0,444
Бердюжский 41 30 73,2 15 461,6 1,94
Вагайский 33 20 60,6 76 436,99 0,206
Викуловский 22 17 77,3 157 547,7 0,107
Исетский 27 21 77,8 16 931,5 1,24
Ишимский 43 11 25,6 26 341,8 0,417
Казанский 52 26 50,0 29 059,6 0,894
Нижнетавдинский 52 39 75,0 102 195,6 0,381
Омутинский 10 4 40,0 7 293,2 0,548
Сладковский 44 34 77,3 45 934,0 0,74
Сорокинский 18 18 100,0 17 563,8 1,024
Тобольский 44 28 63,6 141 434,75 0,197
Тюменский 68 11 16,2 9 148,1 1,35
Уватский 43 22 51,1 172 851,9 0,127
Упоровский 31 4 12,9 7 233,8 0,552
Юргинский 13 4 12,9 43 524,7 0,091
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1 2 3 4 5 6

Ялуторовский 35 17 48,6 18 326,26 0,927
Ярковский 37 11 29,7 38 671,36 0,284
Городские округа 
Голышмановский 13 7 53,8 12 969,4 0,539
Заводоуковский 21 13 61,9 4 599,1 2,826
г. Ишим 3 0 0,0 86,9 0,0
г. Тобольск 15 4 26,6 754,0 5,3
г. Тюмень 13 1 7,7 241,0 4,14
г. Ялуторовск 0 0 0,0 78,9 0,0

Источники: составлена по: [20–121].

Таким образом, редких и исчезающих видов животных мож-
но встретить во всех муниципальных образованиях и практически 
во всех ООПТ. Поэтому значимость созданных ООПТ для сохране-
ния видового разнообразия животного мира несомненна. Несмотря 
на свою небольшую размерность, более чем в 40 % из них встречено 
больше половины видового разнообразия животного мира муници-
пального образования, а в одном районе эта доля составила 100 %. 

§5. Редкие и исчезающие виды флоры 

В Красную книгу Тюменской области (в редакции 2021 г.) [152] 
занес¸н 151 вид редких и исчезающих видов высших сосудистых 
растений, из них 24 — высших споровых (11 — мохообразных, 13 — 
споровых), 127 — покрытосеменных (73 — двудольные, 54 — одно-
дольные) (см. прил. 11). Это составило 12 % от общего количества 
покрытосеменных растений и 35,1 % споровых сосудистых, зареги-
стрированных на территории Тюменской области. По мохообразным 
процент вычислить пока не представляется возможным, так как ви-
довое разнообразие мхов Тюменской области не определено. 

Окончание табл. 33
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При этом среди редких и исчезающих видов растений самую высо-
кую долю занимают покрытосеменные, самую маленькую — плауно-
образные. Большинство редких и исчезающих видов растений отнесе-
ны к III категории редкости (53,2 %), меньшая часть — к V категории 
(0,6 %) (рис. 11). Так, III категория редкости преобладает у мохообраз-
ных и покрытосеменных, у плаунообразных — IV категория, у папорот-
никообразных — II категория. Среди плаунообразных и мохообразных 
редкие растения встречаются только в 3 категориях редкости, папорот-
никообразных — в 4, покрытосеменных — в 5 (табл. 34). 
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Отделы растений                              Категории редкости растений 

Рис. 11. Отделы редких и исчезающих видов растений Тюменской области по 
категориям редкости, %  

Источники: составлено по: [20-121, 128] 
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Редкие и исчезающие виды растений встречаются на территории 
всех муниципальных образований. Меньше всего их зарегистрирова-
но на территории городских округов г. Ялуторовск и г. Ишим, всего 
по 2 вида, больше всего — на территории Ишимского (63 вида) 
и Тобольского (64 вида) районов (табл. 35). Как и в случае с фауной, 
это объясняется лучшей изученностью территории данных районов. 
Дополнительно по Ишимскому району видовое разнообразие увели-
чивается благодаря Ишимскому увалу, по которому далеко на север 
за пределы своего широтного распространения проникают лесостеп-
ные и степные виды. Кроме того, и в Тобольске, и в Ишиме имеются 
научные подразделения и научные кадры, усилиями которых попол-
няется общий список растительности Тюменской области, в том чис-
ле фиксируются редкие и находящиеся на грани исчезновения виды.
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Таблица 34

Редкие и исчезающие виды растений в Тюменской области 
по категориям редкости

Кате-
гории 

статуса 
редкости

Отделы 
мохообразные плаунообраз-

ные 
папоротнико-

образные 
покрыто-
семенные 

кол-во доля, 
%

кол-во доля, 
%

кол-во доля, 
%

кол-во доля, 
%

0 – – – – 1 11,1 2 1,6
I 1 9,1 1 25,0 1 11,1 14 11,0
II – – – – 4 44,5 35 27,6
III 9 81,8 – – 3 33,3 66 51,9
IV 1 9,1 2 50,0 – – 10 7,9
V – – 1 25,0 – – – –
Всего 11 100,0 4 100,0 9 100,0 127 100,0

Примечание: условные обозначения см. в табл. 27.
Источник: составлена по: [152].

На территории тех муниципальных районов, где учтено неболь-
шое число редких видов растений (до 10), сложившаяся ситуация 
вызывает сомнение, учитывая, что в соседних районах при идентич-
ных природных условиях, размерности территории их значительно 
больше. Вероятно, это обусловлено недостаточной изученностью 
районов. Вместе с тем можно согласиться, что в городских округах 
Ялуторовск и Ишим количество редких видов растений ограничи-
вается лишь 2 видами. Их почти полное отсутствие может быть 
объяснено тем, что, несмотря на наличие в городах лесопарковых 
зон и даже особо охраняемых природных территорий, естествен-
ная растительность сильно изменена, выпавшие виды (возможно, 
и редкие) уступили место более устойчивым к антропогенному воз-
действию.

В целом больше всего муниципальных образований с ко-
личеством особо охраняемых видов 21–30. Их доля составляет 
23 %. Далее следуют в порядке убывания — до 10 и 11–20 видов 
(по 19,3 %), 31–40 (15,4 %), 41–50 и более 50 видов (по 11,5 %) 
(табл. 36, рис. 12). 
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Таблица 36

Группировка муниципальных образований  
по количеству редких и исчезающих видов растений 

Количество 
видов

Всего Муниципальные образования
ед. %

до 10 5 19,3 Омутинский, Сорокинский, Юргин-
ский, г. Ишим, г. Ялуторовск

11–20 5 19,3 Армизонский, Аромашевский, Сладков-
ский, Голышмановский ГО, г. Тобольск

21–30 6 23,0 Абатский, Бердюжский, Вагайский, Вику-
ловский, Заводоуковский ГО, Ярковский

31–40 4 15,4 Нижнетавдинский, Упоровский, Ялуто-
ровский, г. Тюмень

41–50 3 11,5 Исетский, Тюменский, Уватский
51 и более 3 11,5 Ишимский, Казанский, Тобольский

Источники: составлена по: [20–121].

Рис. 12. Плотность редких и исчезающих видов растений 
по муниципальным образованиям Тюменской области. 

Источники: составлена по: [20–121]
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По плотности на единицу площади редкие и исчезающие 
виды растений, как и в случае с животными, чаще всего можно 
встретить на территории городских округов, прежде всего г. Тю-
мени и г. Тобольска. Из муниципальных районов — на террито-
рии Исетского и Казанского районов (табл. 37). Реже всего эти 
виды встречаются в тех же муниципальных образованиях, что 
и животные. 

Таблица 37

Встречаемость редких и исчезающих видов растений Тюменской 
области по муниципальным образованиям

Муниципальные  
образования

Площадь, га Всего видов, 
кол-во

Плотность видов 
на 1 000 га

1 2 3 4

Районы 
Абатский 405 694,6 29 0,07
Армизонский 310 547,7 14 0,04
Аромашевский 391 430,3 14 0,03
Бердюжский 283 002,6 23 0,08
Вагайский 1 810 850,0 29 0,01
Викуловский 578 087,7 29 0,05
Исетский 276 903,7 50 0,18
Ишимский 546 956,2 63 0,11
Казанский 307 030,4 60 0,19
Нижнетавдинский 735 918,1 40 0,052
Омутинский 284 081,3 8 0,028
Сладковский 405 522,7 17 0,041
Сорокинский 270 671,2 6 0,022
Тобольский 1 720 552,7 64 0,036
Тюменский 369 231,7 48 0,129
Уватский 4 804 846,9 44 0,008
Упоровский 300 626,0 31 0,1
Юргинский 443 056,5 8 0,015
Ялуторовский 282 041,1 31 0,1
Ярковский 662 691,8 29 0,043
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1 2 3 4
Городские округа
Голышмановский 408 271,5 12 0,029
Заводоуковский 299 578,8 25 0,083
г. Ишим 5 998,6 2 0,33
г. Тюмень 69 701,5 35 0,5
г. Тобольск 23 920,9 16 0,62
г. Ялуторовск 5 266,1 2 0,37

Источники: составлена по: [20–121].

Редкие и исчезающие виды растений также обнаружены в преде-
лах ООПТ — в 33 заказниках (84,6 % от общего количества) и 49 па-
мятниках природы (76,6 %). В них произрастают 111 видов высших 
сосудистых растений (73,5 % от общего числа видов, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области), из них 94 вида покрытосе-
менных растений (74 %), 7 споровых (53,8 %) и 10 мохообразных 
(90,9 %). Большая часть редких и исчезающих видов (по всем расте-
ниям) отнесена к III категории редкости (61,3 %), меньшая часть — 
к 0 категории (0,9 %). Нет ни одного вида, отнес¸нного к V катего-
рии редкости. При этом наибольшее разнообразие категорий статуса 
редкости у однодольных (5 категорий), наименьшее — у мохообраз-
ных и споровых (по 2 категории) (табл. 38). 

Таблица 38

Редкие и исчезающие виды растения в ООПТ  
Тюменской области по категориям редкости

Кате-
гории 

статуса 
редкости

Мохообразные Споровые Двудольные Однодольные 
кол-во доля, 

%
кол-во доля, 

%
кол-во доля, 

%
кол-во доля, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 – – – – – – 1 2,4
I – – – – 5 9,4 1 2,4
II 1 10,0 4 57,1 10 18,9 16 39,1
III 9 90,0 3 42,9 37 69,8 19 46,3

Окончание табл. 37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV – – – – 1 1,9 4 9,8
V – – – – – – – –
Всего 10 100,0 7 100,0 53 100,0 41 100,0

Примечание: условные обозначения см. в табл. 27.
Источник: составлена по: [152].

Самое большое количество редких и исчезающих видов отмече-
но на территории памятников природы «Ишимские бугры — Гора 
Любви», «Ишимские бугры — Кучумова Гора» (по 26 видов) и за-
казника «Рафайловский» (30 видов). Меньше всего — по одному 
виду — на территории 5 заказников и 11 памятников природы. 
При этом доля редких и исчезающих видов растений может пре-
вышать 10 % от общего количества видов флоры, зафиксированных 
в ООПТ (см. прил. 14). В 6 заказниках и 13 памятниках природы 
редких и исчезающих видов не отмечено. От общего числа заказ-
ников и памятников природы Тюменской области это составило 
15,4 % и 20,3 % соответственно. 

Повсеместно доминируют покрытосеменные растения. Они встре-
чаются во всех заказниках и почти во всех памятниках природы, 
за исключением двух, где представлены только споровые высшие. 
Среди покрытосеменных растений чаще встречаются двудольные. 
Они отмечены в 29 заказниках и 44 памятниках природы, одно-
дольные — в 26 и 37 соответственно. Споровые встречаются в 7 за-
казниках и 13 памятниках природы, мохообразные — в 6 заказниках 
(табл. 39). Среди покрытосеменных растений чаще всего можно уви-
деть башмачок крапчатый (10 заказников и 13 памятников природы) 
и липу сердцевидную (16 и 27 соответственно), споровых — щитов-
ник мужской (4 и 8 соответственно), мохообразных — бриум морав-
ский и пилезия Селвина (по 4 в заказниках). 

Редкие и исчезающие виды растений, встречающиеся в пре-
делах ООПТ, отнесены к 5 категориям редкости (из шести), 
в том числе в заказниках — с 0 по IV категории, в памятни-
ках природы — с I по IV категории. Чаще всего и в заказниках, 
и в памятниках природы есть виды, отнес¸нные к III категории, 

Окончание табл. 38
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реже — к 0 и IV категориям. При этом в 6 заказниках (15,8 %) 
и 13 памятниках природы (20,3 %) редких и исчезающих видов 
растений не отмечено. В 29 заказниках (74,5 %) преобладают 
виды, отнес¸нные к III категории редкости, в том числе в 16 за-
казниках (55,1 %) на их долю приходится 100 % видов. В одном 
заказнике (3,4 %) большинство за видами, отнес¸нными ко II ка-
тегории редкости, и ещ¸ в 3 (10,3 %) наблюдается равенство ви-
дов II и III категорий. В одном заказнике (3 %) встречены виды 
0 категории, в 3 (9,1 %) — I категории, в 2 (6 %) — IV катего-
рии. В памятниках природы редкие и исчезающие виды растений 
III категории доминируют в 46 (90,1 %), в том числе в 27 (60 %) 
на их долю приходится 100 % от встреченных видов. В 4 памят-
никах природы (7,8 %) наблюдается равенство редких и исчезаю-
щих видов растений, отнес¸нных ко II и III категориям. В одном 
памятнике природы (2,1 %) большинство за видами, отнес¸нными 
к I категории редкости (см. прил. 15). 

Таблица 39

Распределение высших сосудистых растений по ООПТ 

Высшие сосудистые 
растения 

Заказники Памятники природы
кол-во доля, % кол-во доля, %

Покрытосеменные, 
в т. ч.:

33 89,2 51 79,7

— двудольные 29 87,9 44 86,3
— однодольные 26 78,8 37 72,5
Споровые 7 21,2 13 25,5
Мохообразные 6 18,2 – –

Источники: составлена по: [20–121, 128].

Встречающиеся в ООПТ редкие и исчезающие виды растений 
относятся к 34 семействам, из них 29 семейств принадлежат к по-
крытосеменным и 5 к споровым высшим. В заказниках произраста-
ют представители 24 семейств (70,6 %), в памятниках природы — 
29 семейств (85,3 %). И в заказниках, и в памятниках природы 
чаще всего встречаются растения из семейств липовые и ятрышни-
ковые — 43,2 % и 48,9 % и 54 % и 48,9 % соответственно. При 
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этом семейство липовых состоит из 1 вида — липа сердцевидная, 
ятрышниковые — из 25 видов. В ООПТ отмечена встреча с 12 ви-
дами — башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, башма-
чок крапчатый, неоттианта клобучковая, надбородник безлистный, 
липарис Л¸зеля, мякотница однолистная, ятрышник шлемоносный, 
ладьян тр¸хнадрезный, пальчатокоренник пятнистый, тайник яй-
цевидный, пальчатокоренник Траунштейнера. Кроме того, в 9 за-
казниках и 9 памятниках природы редкие и исчезающие растения 
представлены по одному виду (табл. 40). 

Таблица 40

Распределение редких и исчезающих видов флоры высших 
сосудистых растений по семействам в ООПТ Тюменской области

Семейство Заказники Памятники природы
кол-во доля, % кол-во доля, %

1 2 3 4 5
Покрытосеменные 

Липовые 16 43,2 23 47,9

Ятрышниковые 20 54,0 23 47,9

Лютиковые 4 10,8 8 16,7

Истодовые – – 4 8,3

Кувшинковые 9 24,3 3 6,2

Астровые 3 8,1 3 6,2

Норичниковые 10 27,0 14 29,2

Ирисовые 1 2,7 3 6,2

Розовые 4 10,8 5 10,4

Мятликовые 5 13,5 14 29,2

Пионовые 2 3,4 1 2,0

Зверобойные 2 3,4 4 8,3

Гречишные – – 1 2,0

Гвоздичные 1 2,7 1 2,0

Осоковые 2 3,4 4 8,3

Аировые 1 2,7 – –

Заннихеллиевые 1 2,7 – –
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1 2 3 4 5

Первоцветные – – 1 2,0

Колокольчиковые 1 2,7 2 4,2

Бурачниковые – – 3 6,2

Мареновые – – 1 2,0

Яснотковые – – 5 10,4

Бобовые 1 2,7 3 6,2

Капустовые – – 2 4,2

Ворсянковые – – 2 4,2

Луковые – – 2 4,2

Камнеломковые 1 – –

Наядовые 1 – –

Толстянковые – – 1 2,0
Споровые 

Кочедыжниковые 4 10,8 1 2,0

Гроздовниковые 1 2,7 1 2,1

Щитовниковые 3 8,1 9 18,7

Тилептерисовые 2 3,4 3 6,2

Ужовниковые 2 3,4 – –

Примечание: данные на основании расч¸тов по 37 заказникам и 48 па-
мятникам природы.

Источники: составлена по: [20–121, 128].

На долю ятрышниковых приходится в заказниках от 26,3 % 
(«Рафайловский») до 100 % («Белоозерский» и «Юргинский»), 
в памятниках природы — от 3,6 % («Ишимские бугры — Кучу-
мова Гора») до 100 % («Юртоборовский»). Они занимают 1 место 
в 19 заказниках (51,4 % от их общего числа) и в 23 памятниках 
природы (48,9 %). Доля липовых распределилась следующим об-
разом: заказники — 5 % и 13,5 %, памятники природы — 19 % 
и 40,4 %. Третье место в заказниках принадлежит норичниковым, 
в памятниках природы — мятликовым (табл. 41). 

Окончание табл. 40
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Таблица 41

Группировка основных семейств редких и исчезающих видов 
растений по ООПТ Тюменской области 

ООПТ Семейства 1 место 2 место 3 место
число доля, % число доля, % число доля, %

Заказ-
ники

Ятрышни-
ковые

19(4) 51,4 (21,0) – – – –

Липовые 5(2) 13,5 (40,0) 9 24,3 – –
Норичнико-
вые

5(3) 13,5(60,0) – – – –

Мятликовые 3(1) 8,1(33,3) – – 1(1) 2,7(100,0)
Па-
мят-
ники 
при-
роды

Ятрышни-
ковые

23(11) 47,9(47,8) 2(1) 4,2(50,0) – –

Липовые 19(12) 39,6(63,2) 3(2) 6,2(66,7) – –
Мятликовые 11(5) 22,9(10,6) 1(1) 2,0(100,0) – –
Норичнико-
вые

6(6) 12,5(100,0) 6(2) 12,5(33,3) – –

Примечание:  на основании результатов расч¸тов по 37 заказникам 
и 48 памятникам природы; в скобках указано число ООПТ, имеющих оди-
наковое количество семейств. 

Источники: составлена по: [20–121].

Споровые высшие представлены только папоротниками. Они 
встречены в 7 заказниках и 13 памятниках природы. Чаще всего 
встречается щитовник мужской из семейства щитовниковых — 
в 57 % заказников и 61 % памятников природы. При этом его доля 
колеблется от 25 % (заказник «Рафайловский») до 100 % (заказ-
ники «Успенский» и «Гузенеево», памятники природы «Лесопарк 
Затюменский», «Лесопарк им. Ю. А. Гагарина», «Окрестности села 
Вагай», «Панин бугор», «Заморозовский», «Падунский» и «Крюков-
ское»). Стопроцентной долей также располагают гроздовниковые, те-
липтерисовые и ужовниковые (табл. 42). 

На территории 6 заказников отмечено произрастание 10 видов 
мхов, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области. От обще-
го количества особо охраняемых видов мхов, зарегистрированных 
в Тюменской области, это составило 90,9 %. При этом 9 видов об-
наружены в заказнике «Тюменский», 4 — «Рафайловский», по 3 — 
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«Поваровский» и «Гузенеево» и по 1 виду — «Таволжанский» 
и «Александровский».

Таблица 42

Распределение редких и исчезающих видов споровых высших 
по семействам в ООПТ Тюменской области

ООПТ Всего Из них, %

ви-
дов

доля, 
%

коче-
дыжни-
ковые

гроз-
довни-
ковые

щитов-
нико-
вые

телип-
тери-
совые

ужов-
нико-
вые

Заказники 

Тюменский 9 100,0 33,3 – 33,3 33,3 –
Рафайловский 4 100,0 25,0 25,0 25,0 – 25,0
Успенский 1 100,0 – – 100,0 – –
Викуловский 1 100,0 – – – – 100,0
Куньякский 2 100,0 50,0 – – 50,0 –
Гузенеево 1 100,0 – – 100,0 – –
Абалакский ПИК 1 – – – – 100,0 –
Памятники природы

Криволукский бор 2 100,0 50,0 – 50,0 – –
Лесопарк Затю-
менский

1 100,0 – – 100,0 – –

Лесопарк им. 
Ю. А. Гагарина

1 100,0 – – 100,0 – –

Медянская роща 1 100,0 – – – 100,0 –
Окрестности 
села Вагай

1 100,0 – – 100,0 – –

Полуяновский бор 1 100,0 – – – 100,0 –
Тополя 1 100,0 – 100,0 – – –
Панин бугор 1 100,0 – – 100,0 – –
Заморозовский 1 100,0 – – 100,0 – –
Новоаракчинский 1 100,0 – – – 100,0 –
Падунский 1 100,0 – – 100,0 – –
Крюковское 1 100,0 – – 100,0 – –
Баяновский 1 100,0 – 100,0 – – –

Источники: составлена по: [20–121].
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В целом нужно отметить, что наиболее распростран¸нные рас-
тения, относящиеся к категории редких и исчезающих, из семейств 
ятрышниковые и липовые встречаются преимущественно в зоне тай-
ги и подзоне мелколиственных лесов. Исключением является Бело-
озерский заказник, расположенный в лесостепи. В свою очередь, 
в ООПТ лесостепи первые места занимают растения из семейств 
мятликовые и норичниковые. 

Среди муниципальных образований самая высокая доля редких 
и сокращающихся видов растений, встреченных в пределах ООПТ, 
зарегистрирована в Нижнетавдинском районе и в городском округе 
Ялуторовск. Прич¸м в Ялуторовске их доля составила 100 %. Са-
мая высокая плотность видов отмечена в городских округах Тюмень 
и Ялуторовск, самая маленькая — в Викуловском и Юргинском рай-
онах (табл. 43). 

Таблица 43

Встречаемость редких и исчезающих видов растений  
Тюменской области по ООПТ

Муниципальное 
образование 

Всего 
видов, 
кол-во

Из них в ООПТ Площадь 
ООПТ, га

Плотность 
видов  

на 1 000 га
кол-во доля, %

1 2 3 4 5 6
Районы 

Абатский 29 5 17,2 5 546,5 0,9

Армизонский 14 6 46,2 17 850,0 0,33

Аромашевский 14 5 35,7 24 750,0 0,2

Бердюжский 23 3 13,0 15 461,6 0,19

Вагайский 29 10 34,5 76 436,99 0,13

Викуловский 29 12 41,3 157 547,7 0,076

Исетский 50 38 76,0 16 931,5 2,24

Ишимский 61 41 67,2 26 341,8 1,55

Казанский 60 13 21,7 29 059,6 0,44

Нижнетавдинский 40 34 85,0 102 195,6 0,33

Омутинский 8 2 25,0 7 293,2 0,27

Сладковский 17 7 41,2 45 934,0 0,15
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1 2 3 4 5 6

Сорокинский 6 4 66,7 17 563,8 0,22

Тобольский 64 21 32,8 141 434,75 0,14

Тюменский 48 20 41,7 9 148,1 2,18

Уватский 44 21 47,7 172 851,9 0,12

Упоровский 31 7 22,6 7 233,8 0,96

Юргинский 8 4 50,0 43 524,7 0,09

Ялуторовский 31 17 54,8 18 326,26 0,92

Ярковский 29 5 17,2 38 671,36 0,129
Городские округа 

Голышмановский 12 4 33,3 12 969,4 0,3

Заводоуковский 25 12 48,0 4 599,1 2,6

г. Ишим 2 – – 86,9 –

г. Тюмень 34 5 14,7 241,0 20,7

г. Тобольск 16 8 50,0 754,0 10,6

г. Ялуторовск 2 2 100,0 78,9 25,34

Источники: составлена по: [20–121, 128].

§6. Редкие и исчезающие виды грибов

В Красную книгу Тюменской области занесены 24 вида грибов 
[152] (см. прил. 11). Большинство из них отнесено к III категории 
редкости (66 %), меньшая часть — ко II категории (4,8 %). В 0, I 
и V категориях редкости редкие и исчезающие виды грибов не от-
мечены. Это же характерно и для особо охраняемых природных 
территорий области, но в иной пропорции (табл. 44)

Окончание табл. 43
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Таблица 44

Редкие и исчезающие виды грибов в Тюменской области  
и в ООПТ по категориям редкости

Категории 
статуса 

редкости

Тюменская область ООПТ
кол-во доля, % кол-во доля, %

0 – – – –
I – – – –
II 1 4,8 1 10,0
III 16 66,0 6 60,0
IV 7 29,2 3 30,0
V – – – –
Всего 24 100,0 10 100,0

Примечание: условные обозначения см. в табл. 27.
Источник: составлена по: [152].

Редкие и исчезающие виды грибов зарегистрированы менее чем 
в половине муниципальных образований (46,2 %). Меньше всего 
их обнаружено на территории Бердюжского и Исетского районов, 
а также городского округа г. Тюмень — по 1 виду, больше всего — 
в Уватском районе (табл. 45). Прич¸м Уватский район — един-
ственный район в области, где отмечено произрастание свыше по-
ловины встреченных в области этих редких организмов со столь 
высоким статусом, что нашло отражение и на составленной карта-
схеме, отражающей плотность редких и исчезающих видов грибов 
применительно к муниципальным образованиям Тюменской области 
(рис. 13). В целом больше всего муниципальных образований с ко-
личеством особо охраняемых видов 1–5. Их доля составляет 34,7 %. 
Далее следуют в порядке убывания — 6–10 (7,6 %) и 11 и более 
(3,8 %) (табл. 46). 

Таблица 45

Основные параметры редких и исчезающих видов грибов 
в Тюменской области по муниципальным образованиям

Муниципальные образования Кол-во видов Доля, %
1 2 3

Районы 
Бердюжский 1 4,2
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1 2 3
Вагайский 3 12,5
Викуловский 3 12,5
Исетский 1 4,2
Ишимский 2 8,3
Нижнетавдинский 5 20,8
Тобольский 9 37,5
Тюменский 4 16,7
Уватский 13 54,2
Ярковский 6 25,0
Городские округа 
г. Тобольск 2 8,3
г. Тюмень 1 4,2

Источники: составлена по: [20–121, 128].

Таблица 46

Группировка муниципальных образований по количеству редких 
и исчезающих видов грибов

Количество 
видов

Всего Муниципальные образования
ед. %

0 14 53,9 Абатский, Армизонский, Аромашевский, 
Казанский, Омутинский, Сладковский, Со-
рокинский, Упоровский, Юргинский, Ялуто-
ровский, Голышмановский, Заводоуковский, 
г. Ишим, г. Ялуторовск

1–5 9 34,7 Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Исет-
ский, Ишимский, Нижнетавдинский, Тюмен-
ский, г. Тюмень, г. Тобольск

6–10 2 7,6 Тобольский, Ярковский 
11 и более 1 3,8 Уватский 

Источник: составлена по: [128].

Редкие и исчезающие виды грибов также встречены в небольшом 
числе ООПТ — в 5 заказниках (12,8 % от общего числа заказников) 
и 4 памятниках природы (6,25 %). В них произрастает 10 видов грибов 
(41,7 % от общего числа видов, занес¸нных в Красную книгу Тюменской 

Окончание табл. 45
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области). Большая часть редких и исчезающих видов отнесена к III ка-
тегории редкости (60 %), меньшая часть — ко II категории (10 %). Нет 
ни одного вида, отнес¸нного к 0, I и V категориям редкости (табл. 44). 

Рис. 13. Плотность редких и исчезающих видов грибов  
по муниципальным образованиям Тюменской области. 

Источник: составлен автором

Таблица 47

Распределение редких и исчезающих видов грибов  
по ООПТ Тюменской области

¹ 
п/п

Отделы Заказники Памятники природы

1 2 3 4

1 Лобария л¸гочная Абалакский ПИК
2 Саркосома шаровидная Успенский Карташовский бор, 

Окрестности села 
Вагай
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1 2 3 4

3 Тиромицес дымчато-
шляпочный

Иевлевский

4 Фаволус 
ложнобер¸зовый

Стершиный, уча-
сток ¹ 1

5 Антродиелла листо-
зубчатая

Абалакский ПИК

6 Герициум гребенчатый Лесопарк Затюменский
7 Рогатик пестиковый Припышминские боры
8 Гиднеллум душистый Припышминские боры
9 Плютей Фенцля Куньякский
10 Вешенка дубовая Абалакский ПИК

Источник: составлена по: [128].

Самое большое количество видов грибов отмечено на территории 
памятника природы «Припышминские боры» (2 вида) и заказника 
«Абалакский ПИК» (3 вида). Ещ¸ в 4 заказниках и 3 памятниках 
природы зафиксировано по одному виду грибов (табл. 47), что со-
ставило 8,7 % от общего числа ООПТ Тюменской области. Редкость 
встреч в муниципальных районах в какой-то мере компенсируется 
высокой долей нахождения на охраняемых территориях (табл. 48). 

Таблица 48

Редкие и исчезающие виды грибов Тюменской области 
по муниципальным образованиям и ООПТ

Муниципальные  
образования 

Всего видов, 
кол-во

Из них в ООПТ
кол-во доля, %

1 2 3 4
Районы 
Бердюжский 1 – –
Вагайский 3 2 66,7
Викуловский 3 – –
Исетский 1 – –
Ишимский 2 – –
Нижнетавдинский 5 – –
Тобольский 9 1 11,1

Окончание табл. 47
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1 2 3 4
Тюменский 4 2 50,0
Уватский 13 2 15,4
Ярковский 6 – –
Городские округа 

г. Тюмень 1 – –
г. Тобольск 2 – –

Источник: составлена по: [128].

В целом стоит сказать, что, несмотря на недостаточную изучен-
ность произрастания грибов в Тюменской области, достоверно уста-
новлено их нахождение почти в половине муниципальных образо-
ваний. В то же время в особо охраняемых природных территориях 
встреча с ними очень редка (менее 10 %). Только в охраняемых 
территориях двух муниципальных образований их доля превышает 
50 % от общего числа встреченных в муниципалитетах. 

§7. Водно-болотное угодье  
«Тоболо-Ишимская лесостепь»

Водно-болотное угодье «Тоболо-Ишимская лесостепь» в россий-
ском варианте написания, или ВБУ «Оз¸ра Тоболо-Ишимской лесо-
степи», по международной классификации является самой большой 
по площади экологически значимой территорией в Тюменской обла-
сти, но, как уже было отмечено выше, без статуса особо охраняемой 
природной территории. Оно появилось на карте Тюменской области 
в 1996 г. Охватывает территорию Армизонского, Бердюжского, Казан-
ского, Сладковского и Ишимского районов. При этом только Казанский 
район полностью входит в границы данной территории, другие районы 
с разной степенью охвата. Западной, южной и восточной границами 
служит административная граница Тюменской области с Курганской, 
Северо-Казахстанской и Омской областями. В состав ВБУ входят 10 за-
казников — «Афонский», «Барсучье», «Белоозерский», «Дубынский», 

Окончание табл. 48
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«Кабанский», «Клепиковский», «Окун¸вский», «Песочный», «Таволжан-
ский», «Южный» (рис. 7) и несколько памятников природы. 

Видовое разнообразие растительного и животного мира террито-
рии водно-болотного угодья значительное. На его территории про-
израстает более 500 видов высших сосудистых растений, обитает 
свыше 240 видов птиц, больше 50 видов млекопитающих, 25 видов 
рыб, встречаются также земноводные, рептилии, насекомые. Числен-
ность последних не определялась даже приблизительно, но явно на-
считывает несколько сот видов. 

Среди муниципальных районов наибольшее видовое разнообразие 
растительности отмечается в Ишимском районе, животного мира — 
в Армизонском и Сладковском районах (табл. 49). При этом следует 
отметить, что данные по Ишимскому району не следует принимать 
в полном объ¸ме к территории ВБУ, так как е¸ доля в пределах райо-
на едва превышает 10 %. Поэтому наиболее корректны цифры по от-
ношению к Казанскому и Сладковскому районам, чья территория 
полностью или почти полностью попадает в водно-болотное угодье.

Таблица 49

Видовое разнообразие растительного  
и животного мира муниципальных районов в пределах ВБУ 

«Тоболо-Ишимская лесостепь»

Классы, отделы Районы 
Арми-

зонский 
Бердюж-

ский 
Казан-
ский 

Сладков-
ский 

Ишим-
ский

Млекопитающие 52 49 51 56 56
Птицы 244 234 215 244 226
Рептилии 2 6 4 2 4
Земноводные 5 7 7 7 5
Рыбы 16 12 25 12 12
Сосудистые растения 420 416 452 481 589

Источник: [168].

Основная роль водно-болотного угодья заключается в сохранении 
местообитаний водоплавающих птиц, численность которых во время 
гнездования и линьки составляет сотни тысяч, а в благоприятные годы 
может достигать 1,5–2,9 млн особей [1]. Оз¸ра Тоболо-Ишимской лесо-
степи — район не только массового гнездования чайковых, веслоногих 
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и голенастых птиц, поганок, но и один из крупнейших прол¸тных путей 
водных и околоводных птиц. При этом общая численность водоплава-
ющих птиц, пролетающих через районы Тоболо-Ишимской лесостепи, 
определена в 3–5 млн особей, в отдельные годы до 10 млн особей [150].

Для столь огромного размещения птиц и их прокормления имеют-
ся благоприятные условия. Насчитывается около 2 тыс. оз¸р и 2,5 тыс. 
болот. И хотя большинство оз¸р мелкие, имеют площадь менее 1 км2 
(малые и очень малые оз¸ра), они высококормные. Крупных оз¸р зна-
чительно меньше, но они велики по площади. Так, площадь 8 оз¸р 
превышает 20 км2: Ч¸рное (164,4 км2), Таволжан (56,2 км2), Сиверга 
(35–54 км2), Большое Белое (26 км2), Мергень (26 км2), Якуш (Акуш) 
(25 км2), Большой Куртал (24 км2), Няшино (20 км2) [132, 135]. 
При этом оз¸ра и болота являются характерными элементами лесо-
степных ландшафтов, основу которых составляют сочетания бер¸зовых 
и осиново-бер¸зовых лесов с луговыми степями и остепн¸нными лу-
гами, преобладающая часть этой территории в настоящее время рас-
пахана. Кроме того, широко распространены солончаково-солонцовые 
луга. Вместе с оз¸рно-болотными сообществами они служат кормовой 
базой многочисленным водоплавающим и околоводным птицам.

Из более чем 200 видов птиц, обитающих в пределах ВБУ, свы-
ше 100 видов входят в орнитокомплексы водных и околоводных 
местообитаний. В Красную книгу Тюменской области занесены 
39 видов птиц. От общего числа особо охраняемых видов птиц, за-
регистрированных на территории Тюменской области, это состави-
ло 86,7 %. При этом 3 вида птиц (7,7 %) отнесены к 0 категории 
редкости, по 7 видов (по 17,9 %) — к I и IV категориям, 4 вида 
(10,3 %) — ко II категории, 17 видов (43,6 %) — к III категории 
и 1 вид (2,6 %) — к V категории (табл. 50).

Таблица 50

Редкие и исчезающие виды птиц ВБУ  
«Тоболо-Ишимская лесостепь»

Виды Категории статуса редкости1

0 I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7

Чернозобая гагара +
Кудрявый пеликан +
Волчок, или малая выпь +
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1 2 3 4 5 6 7
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Лебедь-шипун +
Белоглазый нырок +
Турпан +
Савка +
Скопа +
Осоед обыкновенный +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Степной ор¸л +
Большой подорлик +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Кречет +
Балобан +
Сапсан +
Степная пустельга +
Стерх +
Красавка +
Дрофа +
Стрепет +
Авдотка +
Шилоклювка +
Кулик-сорока +
Большой кроншнеп +
Азиатский веретенник +
Степная тиркушка +
Черноголовый хохотун +
Чеграва +
Малая крачка +
Обыкновенная горлица +
Филин +
Сплюшка +
Серая неясыть +
Серый сорокопут +

Примечание: условные обозначения см. в табл. 27.
Источник: составлена по: [128].

Окончание табл. 50
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Кроме редких и исчезающих видов птиц, нуждающихся в допол-
нительной защите, на территории ВБУ встречаются и другие виды 
животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области. Речь 
ид¸т об 11 видах млекопитающих, 2 видах земноводных, по одному 
виду рептилий и паукообразных и 23 вида насекомых, что в процент-
ном соотношении составляет 44,4 %, 66,7 %, 50 %, 100 % и 31,9 % 
от общего количества зарегистрированных на территории области 
особо охраняемых видов млекопитающих, земноводных, рептилий, 
паукообразных и насекомых соответственно. При этом к 0 катего-
рии отнес¸н 1 вид млекопитающих (9 % от числа млекопитающих, 
здесь и далее процентное соотношение указывается к классу жи-
вотного), к I категории — 4 вида насекомых (17,4 %), ко II катего-
рии — 3 вида насекомых (13 %) и 1 вид рептилий (100 %), к III ка-
тегории — 5 видов млекопитающих (45,5 %), 1 вид паукообразных 
(100 %), 1 вид земноводных (50 %) и 16 видов насекомых (69,6 %), 
к IV категории — 5 видов млекопитающих (45,5 %) и 1 вид земно-
водных (50 %) (табл. 51).

Таблица 51

Редкие и исчезающие виды фауны (кроме птиц)  
ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь»

Классы Категории статуса редкости1

0 I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7

Млекопитающие 

¨ж обыкновенный +
Заяц-русак +
Степной сурок +
Степная мышовка +
Тарбаганчик +
Тушканчик большой +
Хомячок джунгарский +
Серый хомячок +
Хомячок Эверсмана +
Обыкновенный слепушонка +
Корсак +
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1 2 3 4 5 6 7
Земноводные 
Обыкновенный тритон +
Чесночница обыкновенная +
Рептилии 

Обыкновенная медянка +
Паукообразные 
Южнорусский тарантул +
Насекомые 

Стрекоза реш¸тчатая +
Горная цикада +
Зел¸ная цикада +
Севчук Лаксманна +

Пахучий красотел +
Степной медляк +
Травянистый п¸стрый усач +
Сколия мохнатая +
Бражник малочайный +
Стенокорис европейский +
Шелкопряд малочайный +
Дубовый коконопряд +
Скромная совка +
Толстоголовка луговая +
Парусник Подалирий +
Обыкновенный аполлон +
Желтушка золотистая +
Адмирал +
Чернушка медуза +
Бархатница автоноя +
Сатир Бризеида +
Энеис Тарпея +
Голубянка Орион +

Примечание: 1условные обозначения см. в табл. 27.
Источники: составлена по: [128].

Окончание табл. 51
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Флора в видовом отношении, как уже было отмечено выше, бо-
гаче и разнообразнее, чем фауна. Тем не менее есть целая группа 
растений, встречающаяся редко и поэтому подлежащая дополни-
тельной защите. Общее количество видов высших сосудистых расте-
ний, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, насчитывает 
72 вида. Высшие сосудистые растения представлены 1 видом мхов, 
2 — плаунов и 69 — покрытосеменных. При этом из покрытосемен-
ных преобладают двудольные — 41 вид (59,4 %), на однодольные 
приходится 28 видов (40,6 %). От общего числа особо охраняемых 
видов растений, зарегистрированных на территории Тюменской об-
ласти, это составило 48 %. При этом все мхи относятся к III катего-
рии редкости, споровые — ко II и III категориям (по 50 %), покры-
тосеменные — с I по IV категории. Из них к I категории отнесены 
6 видов (8,7 %), ко II — 18 (26 %), к III — 42 (60,9 %), к IV — 
3 вида (4,4 %) (табл. 52).

Таблица 52

Редкие и исчезающие виды растений  
ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь»

Виды Категории статуса редкости1

0 I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7

Мхи
Бриум моравский +
Плауны 
Щитовник мужской +
Ужовник обыкновенный +
Сосудистые растения
Кубышка малая +
Кувшинка четыр¸хгранная +
Адонис волжский +
Василистник вонючий +
Курчавка кустарниковая +
Кермек каспийский +
Смол¸вка сибирская +
Истод сибирский +
Астрагал австрийский +
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1 2 3 4 5 6 7

Астрагал сарептский +
Астрагал рогоплодный +
Астрагал яичкоплодный +
Солодка Коржинского +
Солодка уральская +
Термопсис монгольский +
Вишня кустарниковая +
Ежевика сизая +
Спирея зверобоелистная +
Зверобой изящный +
Бурачок ленский +
Бурачок обратнояйцевидный +
Первоцвет длиннострелковый +
Горичник Морисона +
Ворсянка Гмелина +
Скабиоза исетская +
Астра альпийская +
Большеголовник серпуховый +
Васил¸к сибирский +
Козелец австрийский +
Козелец мелкоцветковый +
Мордовник курчавый +
Наголоватка многоцветковая +
Серпуха чертополоховая +
Цмин песчаный +
Оносма простейшая +
Вероника Крылова +
Вероника седая +
Кастиллея бледная +
Коровяк фиолетовый +
Мытник мохнатоколосковый +
Шалфей степной +
Заннихеллия длинноножковая +

Продолжение табл. 52
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1 2 3 4 5 6 7

Заннихеллия ползучая +
Рупия морская +
Рябчик малый +
Лук поникающий, слизун +
Ирис низкий +
Башмачок вздутый +
Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцветковый +
Башмачок настоящий +
Неоттианта клобучковая +
Ладьян тр¸хнадрезный +
Липарис Л¸зеля +
Надбородник безлистный +
Мякотница однолистная +
Скрученник китайский +
Ятрышник шлемоносный +
Осока притупл¸нная +
Зме¸вка растопыренная +
Ковыль Залесского +
Ковыль Коржинского +
Ковыль красивейший +
Ковыль Лессинга +
Ковыль опушеннолистный +
Ковыль перистый +
Ковыль узколистный, или тырса +
Скрученноостник пустынный, или 
овсец пустынный

+

Скрученноостник Шелля, или овсец 
Шелля 

+

Примечание: 1условные обозначения см. в табл. 27.
Источники: составлена по: [128].

Окончание табл. 52
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Видовой состав грибов практически не изучен. Лишь в пределах 
одной локальной территории в заказнике «Южный» обнаружено про-
израстание 2 видов, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области 
со статусом III категории редкости: полипорус корнелюбивый, или 
цериопорус корнелюбивый, и рамариопсис красивейший. От общего 
числа особо охраняемых видов грибов, зарегистрированных на терри-
тории Тюменской области, это составило 8,3 %.

Таблица 53

Редкие и исчезающие виды растительного  
и животного мира, грибов муниципальных районов  

в пределах ООПТ ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь»

Классы, отделы Районы 
Армизон-

ский 
Бердюж-

ский 
Казан-
ский 

Сладков-
ский 

Ишим-
ский

Млекопитающие 4 4 6 2 1
Птицы 11 32 9 23 2
Рептилии – – – – 1
Земноводные – – – – 2
Насекомые – 1 – – 6
Сосудистые рас-
тения 

6 3 13 7 38

Грибы – 2 – – –

Источники: составлена по: [128].

Редкие и исчезающие виды животных, растений и грибов также 
встречаются в пределах ООПТ, расположенных в границах ВБУ. 
Наибольшее видовое разнообразие зафиксировано в пределах ООПТ 
Ишимского района, наименьшее — Армизонского района (табл. 53). 
Всего в пределах этих территорий достоверно отмечено обитание 
1 вида рептилий, 6 — млекопитающих, 7 — насекомых, 34 — птиц, 
48 — растений и 2 — грибов, что в процентном соотношении со-
ставляет 100 %, 54,5 %, 30,4 %, 87,2 %, 66,7 % и 8,3 % от общего 
количества зарегистрированных на территории области особо охра-
няемых видов рептилий, млекопитающих, насекомых, птиц, растений 
и грибов соответственно.
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Таким образом, несмотря на то что территория водно-болотного уго-
дья не имеет статуса особо охраняемой природной территории, ведение 
любых хозяйственных работ следует осуществлять с использованием ща-
дящих технологий, поскольку в Тюменской области нет других таких же 
мест, отличающихся высоким разнообразием растительного и животного 
мира, скоплением огромного числа перел¸тных и гнездящихся птиц.

§8. Ключевые орнитологические территории

Определ¸нные территории являются местами концентрации тех 
или иных видов животных или групп животных. К числу таковых 
прежде всего относятся птицы. В местах массового скопления птиц 
для их охраны создаются ООПТ с различным режимом природо-
пользования. Кроме ООПТ существует особая категория территорий, 
не имеющая статуса ООПТ, но не менее ценная для сохранения 
птиц, — ключевые орнитологические территории (КОТР). 

К ключевым орнитологическим территориям относятся места 
обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения; 
места с относительно высокой численностью редких и уязвимых 
видов (подвидов, популяций), в том числе занес¸нных в Красный 
список МСОП и Красную книгу РФ; места обитания значительно-
го количества эндемичных видов, а также видов, распространение 
которых ограничено одним биомом; места формирования крупных 
гнездовых, зимовочных, линных и прол¸тных скоплений птиц [11]. 

Всего на территории Тюменской области в е¸ крайней южной 
и юго-восточной частях выделены 7 КОТР. Все они расположены 
на юге и юго-востоке в лесостепи, охватывают наиболее крупные 
оз¸ра и долину р. Ишим (рис. 14). Их общая площадь составляет 
232,4 тыс. га, или около 1,5 % территории области. Некоторые из них 
попадают в пределы существующих ООПТ и водно-болотного угодья 
«Тоболо-Ишимская лесостепь». 

В пределах КОТР видовой состав птиц богат и разнообразен. От-
мечено порядка 305 видов птиц [140], из которых от 15 до 20 видов 
занесены в Красную книгу Тюменской области (табл. 54). От общего 
числа особо охраняемых видов птиц, занес¸нных в Красную книгу 
Тюменской области, это составило 33,3 %. 
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Рис. 14. Карта-схема КОТР Тюменской области. 
Примечание: ТЮ-005 — номера КОТР.

Источник: составлен по: [123, 224]

Таблица 54

КОТР Тюменской области и их орнитологическая значимость

КОТР Пло-
щадь, га

Редкие виды птиц на КОТР

1 2 3

ТЮ-010. Северная 
пойма р. Ишим

163 000 Белолобый гусь, лебедь-кликун, серый 
гусь, серый журавль

ТЮ-002. Казанская 
пойма р. Ишим

22 200 Большой веретенник, кобчик, коростель
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1 2 3

ТЮ-003. Кабаньи 
оз¸ра

4 000 Кудрявый пеликан1, большой баклан, 
белолобый гусь, пеганка, степной лунь1, 
большой веретенник, черноголовый хохо-
тун1

ТЮ-004. Озеро 
Сиверга

7 500 Кудрявый пеликан1, пеганка, ходулочник, 
шилоклювка1, большой кроншнеп1, черно-
головый хохотун1, чеграва1

ТЮ-008. Озеро 
Тундрово

2 900 Краснозобая казарка1, большая белая 
цапля, степной лунь1, кулик-сорока1

КР–005. Озеро 
Ч¸рное

27 400 Красноносый нырок, кудрявый пеликан1, 
большой баклан, серый гусь, лебедь-кли-
кун, большая белая цапля, луговой лунь1, 
орлан-белохвост1, большой кроншнеп1, 
коростель, большой веретенник, черного-
ловый хохотун1, серый сорокопут1

ТЮ-005. Озеро 
Большое Белое

5 400 Красноносый нырок, лебедь-шипун1, сав-
ка1, кудрявый пеликан1, большой баклан, 
большая белая цапля, большой подорлик1, 
орлан-белохвост1, серая куропатка, серый 
сорокопут1

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области.
Источник: составлена по: [123, 128, 139, 224].

Таким образом, территории КОТР, несмотря на свою малую раз-
мерность, характеризуются богатым видовым разнообразием живот-
ного мира. Однако их ценность могла быть ещ¸ выше, если бы они 
обладали определ¸нным природоохранным статусом. В тех случаях, 
когда КОТР располагаются в пределах ООПТ, техногенное воздей-
ствие на обитателей снижается до минимума, и поэтому не требу-
ется специальных природоохранных мероприятий. Если КОТР вы-
делен за пределами территорий с природоохранным статусом, без 
специальных мероприятий сохранить видовое разнообразие живот-
ного мира не представляется возможным. 

Окончание табл. 54
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ГЛАВА 3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

§1. Абатский район

Географическое положение

Абатский район расположен на востоке Тюменской области 
в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 405,7 тыс. га, 
административный центр — с. Абатское, численность населения 
на 01.01.2021 г. — 16,3 тыс. человек. Протяж¸нность с севера 
на юг — 50,5 км, с запада на восток — 38 км. Расстояние от рай-
онного центра до областного — 365 км, до ближайшей железно-
дорожной станции и города (Ишим) — 74 км. Соседями являются: 
на западе — Ишимский и Сорокинский, на севере — Сорокинский 
и Викуловский, на юге — Сладковский районы, на востоке — Ом-
ская область (рис. 15). 

Территория Абатского района характеризуется высокой сте-
пенью освоенности человеком. Полностью преобразованы терри-
тории, занятые под поселениями, объектами промышленности, 
транспорта, связи и др., в сельском хозяйстве (около 61 %). Воз-
действию также подверглись земли лесного фонда, доля которых 
превышает 38 %, и земли запаса (5,3 %). Меньше всего преоб-
разованы земли, занятые ООПТ. Их всего 0,05 тыс. га, или ме-
нее 0,01 % территории района. Но при этом следует учесть, что 
подавляющая часть земель под ООПТ выделена в составе земель 
лесного фонда без отнесения их в вышеназванную категорию 
(табл. 55).
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Рис. 15. Карта-схема ООПТ Абатского района. Источник: [181]
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Таблица 55

Земельный фонд Абатского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 234,4 57,8
Лесной фонд 118,6 29,2
Водный фонд 27,6 6,8
Запаса 21,35 5,3
Поселений 2,2 0,5
Промышленности, транспорта, связи и пр. 1,5 0,4
Особо охраняемых природных территорий 0,05 …
Всего 405,7 100,0 

Примечание: … — менее 0,01 %. 
Источник: составлена по: [193].

Особо охраняемые природные территории

В Абатском районе ООПТ представлены государственным ком-
плексным заказником регионального значения «Ер¸минский» и 2 па-
мятниками природы регионального значения — «Гусиный остров» 
и «Коневской бор» (рис. 15). Общая площадь охраняемых земель 
составляет 5,5 тыс. га, или 1,4 % территории района. Кроме того, 
территория поймы р. Ишим в пределах всего района включена в со-
став КОТР «Северная пойма р. Ишим». 

Заказник  «Ер¸минский» создан в 1995 г. Расположен в цен-
тральной части района на территории Абатского и Ощепковского 
сельских поселений на левобережье р. Ишим в 0,5 км к северу 
от д. Бобыльск и в 1,5 км к востоку от д. Ер¸мина (рис. 16). Его пло-
щадь равна 5,2 тыс. га, из них 4,5 тыс. га (86 %) относится к землям 
лесного фонда и 0,7 тыс. га (14 %) — водного фонда. 45,2 % земель 
лесного фонда (2 тыс. га) занято лесами и 54,8 % (2,5 тыс. га) — 
безлесные территории [56]. 
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Рис. 16. Карта-схема заказника «Ер¸минский».
Источник: составлен по: [214]

Рельеф преимущественно плоский с абсолютными отметками 
высот до 90 м. Гидрографическая сеть представлена оз¸рами и боло-
тами, реки отсутствуют. Оз¸ра в основном небольшие по площади, 
за исключением оз. Авдонского, расположенного в северной части 
заказника. Его площадь составляет 2,3 км2, длина — 2,2 км, наи-
большая ширина — 1,5 км [134]. Соединяется протокой с оз. Ле-
бяжье, расположенным за пределами заказника. К юго-востоку 
от оз. Авдонского на крупном болотном массиве проложены водоот-
водные каналы, по которым осуществляется сброс воды в северном 
и северо-восточном направлениях.

Около половины территории заказника занимают лесные насаж-
дения. Преобладают бер¸зовые и осиново-бер¸зовые травяные леса. 
В породном составе кроме доминирующих бер¸з и осин встреча-



117Абатский район

ются сосна, липа, различные виды ив. Высота деревьев составляет 
10–20 м, диаметр стволов — 20–30 см, полнота насаждений — 
0,7–0,8. В подлеске произрастают чер¸муха обыкновенная и рябина 
ягодная, в кустарниковом ярусе встречаются смородина ч¸рная, ши-
повник иглистый, калина обыкновенная. Травостой высокий (до 1 м) 
и густой, проективное покрытие — 50–70 %. В травяном покрове до-
минируют злаки: вейники (наземный и тростниковый), коротконож-
ка перистая, ежа сборная, прочие злаки — мятлик луговой, пырей 
ползучий, полевица побегообразующая, тимофеевки (луговая и степ-
ная), овсяницы (луговая и красная). Велика доля зонтичных (дудник 
лесной, борщевик сибирский, кадения сомнительная, реброплодник 
уральский, сныть обыкновенная, тмин обыкновенный), сложноцвет-
ных (скерда сибирская, васил¸к шероховатый, серпуха венценосная, 
бодяк редколистный, какалия копьевидная, пижма обыкновенная) 
и розоцветных (репешок волосистый, лабазник вязолистный).

Местами произрастают сосновые, бер¸зово-сосновые, сосно-
во-еловые и лиственнично-бер¸зовые травяные леса. Высота дере-
вьев — 18–20 м, диаметр — до 30 см. Подлесок средней густоты 
из липы сердцевидной, рябины ягодной, шиповника иглистого, кру-
шины ломкой, бузины. Травяной покров флористически разнообра-
зен и представлен следующими видами: сныть обыкновенная, орляк 
обыкновенный, майник двулистный, чина весенняя, дудник лесной, 
хвощ зимующий.

Среди лесных насаждений произрастает степная растительность, 
представленная злаковыми и злаково-разнотравными суходольными 
и остепн¸нными сообществами. Проективное покрытие травяного по-
крова — 65–85%. Доминирующими видами выступают вейник на-
земный, мятлик узколистный, овсяница луговая. Из других злаков 
постоянное участие имеют тимофеевка степная, пырей ползучий, по-
левица беловатая. Среди группы разнотравья набольшим постоян-
ством и обилием отличаются прострел желтеющий, различные виды 
полыни, жабрица порезниковая, подорожник большой, земляника 
зел¸ная (клубника), подмаренник северный, пазник крапчатый, ты-
сячелистник обыкновенный. Характерно участие полыни (понтий-
ской, рассеч¸нной, селитряной), подорожника большого, бескильни-
цы тончайшей, осоки ранней, астрагала датского, горошка мышиного, 
люцерны серповидной.
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Среди болотной растительности господствуют переходные ивово-осо-
ково-сфагновые и низинные осоково-травяные болота. Ближе к суходо-
лам расположены фитоценозы с господством кочкарных осок (дернистая, 
пустошная). По мере удаления от суходолов и ближе к центру болот 
кочкарные осоки сменяются корневищными осоками (влагалищная, пу-
зырчатая) с участием болотного разнотравья (вахта болотная, сабельник 
болотный). Прибрежные зоны водо¸мов и их мелководья заняты гидро-
фильной растительностью: камыши (оз¸рный и Табернемонтана), рогозы 
(узколистный и волосовидный), различные виды семейства рдестовых, 
ряски (маленькая и тройчатая). На месте залежей, вырубок, прогалин 
сформировались сорно-злаково-разнотравные сообщества. 

Таблица 56

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Ер¸минский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 362 100,0
2 Общее число семейств 71 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 348 96,1

— двудольные 262 72,4
— однодольные 86 23,7

4 Голосеменные 3 0,8
5 Споровые 11 3,1
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 48 13,25
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 38 10,49
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 27 7,45
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 19 5,24
  5–7. Cyperaceae — Осоковые 15 4,14
 6–7. Brassicaceae — Капустные, Крестоцветные 15 4,14
 7–8. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 15 4,14
 8–9. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 12 3,31
 9–9. Ranunculaceae — Лютиковые 12 3,31
 10–11. Salicaceae — Ивовые 11 3,03
 11–11. Scrophulariaceae — Норичниковые 11 3,03

7 Количество видов, входящих в основные семейства 223 61,6
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1 2 3 4
8 Количество семейств из одного вида растений 30 42,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 0,8

Источники: составлена по: [56, 128].

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 362 вида 71 семейства [56], что составляет 72,3 % 
и 82,6 % от общего количества видов и семейств в районе. Основу 
флоры формируют покрытосеменные растения — 348 видов (96,1 %), 
из них на двудольные приходится 262 вида (72,4 %), однодольные — 
86 видов (23,7 %). Голосеменные представлены 3 видами (0,8 %), 
споровые — 11 видами (3,1 %). Одиннадцать основных семейств об-
разуют более 61 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
представителями являются астровые (13,25 %) и мятликовые (10,5 %). 
Представлено по одному виду растений из 30 семейств (42,3 %) (табл. 
56). В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида растений 
из покрытосеменных [128]. От общего числа особо охраняемых видов 
растений, зарегистрированных на территории района, это составило 
10,3 %. При этом один вид растений (башмачок крупноцветковый) 
отнес¸н ко II категории редкости (33,3 %) и 2 вида (липа сердцевид-
ная и башмачок настоящий) — к III категории (66,7 %). 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 17. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Ерёминский» 
Источник: составлено по: [56] 
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Рис. 17. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Ер¸минский». 
Источник: составлен по: [56]

Окончание табл. 56
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Фауна заказника достаточно богата и разнообразна. Она вклю-
чает 1 вид рыб, 3 — амфибий, 4 — рептилий, 39 — млекопитающих, 
136 — птиц. При этом млекопитающие сформированы 6 отряда-
ми, птицы — 14 отрядами [56]. Среди первых больше всего пред-
ставителей отряда насекомоядных, хищных и грызунов (по 25,6%), 
вторых — отряда воробьинообразных (39,7%) (рис. 17). В Красную 
книгу Тюменской области занесены 10 видов животных, из них 
3 вида млекопитающих и 7 видов птиц [128]. От общего числа осо-
бо охраняемых видов, зарегистрированных на территории района, 
это составило 100 % по млекопитающим и 46,7 % по птицам. При 
этом млекопитающие относятся к 0, III и IV категориям (по 33,3%), 
птицы — к I (14,3 %), II (28,7 %) и III (57 %) категориям редкости 
(табл. 57). На прол¸те может быть встречено ещ¸ несколько видов 
птиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Таблица 57

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Ер¸минский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Бурый ушан +
Лесной хорь +
Птицы 
Чернозобая гагара +
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Скопа +
Орлан-белохвост +
Обыкновенная горлица +
Дубровник +

Источники: составлена по: [56, 128].

Памятник  природы  «Гусиный  остров» образован в 2007 г. 
Расположен на востоке района на территории Коневского сельского 
поселения на западной окраине д. Поротникова в русле р. Ишим 
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(рис. 18). Его площадь составляет 11,5 га. Из них 10,3 га (89,6 %) — 
это земли сельскохозяйственного назначения и 1,2 га (10,4 %) — 
земли поселений [103]. 

Рис. 18. Карта-схема памятника природы «Гусиный остров». 
Источник: составлен по: [214]

Территория представляет собой русло и берега р. Ишим. Правый 
берег высокий (4–6 м), изрезан оврагами. На н¸м располагалась д. По-
ротникова. Берега в прирусловой части и склоны берега заросли тра-
вянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Местами склоны 
вымываются и обнажаются. Пологие участки берега заняты сырыми 
и заболоченными лугами. В русловой части Ишима во время межени 
(июль–август) обнажаются острова. Глубина реки — 2–3 м.

Растительность образована ивово-разнотравными, ивово-осоко-
выми, ивово-лапчатковыми и вейниково-мать-и-мачеховыми сообще-
ствами. На прирусловом валу правого берега р. Ишим расположены 
конопл¸во-разнотравные и злаково-разнотравные сообщества, где 
доминантами выступают конопля посевная, кост¸р безостый, а в ка-
честве содоминантов встречаются крапива двудомная, пырей ползу-
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чий, мятлик луговой. Общее проективное покрытие превышает 80 %. 
Речная терраса правого берега и территории в непосредственной 
близости от воды заняты ивово-разнотравными и ивово-осоковыми 
сообществами с преобладанием осоки дернистой. Общее проектив-
ное покрытие варьирует от 40–50 до 70–80 %.

Левый берег Ишима порос ивово-осоковыми сообществами 
из ив — козьей и шерстистопобеговой, а также осок — вздутой, ран-
ней, дернистой. Общее проективное покрытие — 80–90 %. В оврагах 
растительность либо отсутствует, либо представлена рудеральными 
видами: латук татарский, пырей ползучий.

В целом флористический состав памятника природы не определ¸н. 
Животный мир также не изучен. 

Памятник природы «Коневской бор» образован в 2007 г. Рас-
положен на востоке района на территории Коневского сельского по-
селения в междуречье р. Ишим и е¸ правого притока р. Абак, в 2 км 
к западу от с. Конево (рис. 19). Его площадь составляет 360 га. Все 
земли относятся к лесному фонду [99].

Рис. 19. Карта-схема памятника природы «Коневской бор». 
Источник: составлен по: [214]
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Рельеф плоский, абсолютные отметки высот едва превышают 
70 м. С запада и юга к лесному массиву Коневского бора примыкают 
болота, переходящие в заболоченные луга, с севера и востока — луга 
поймы р. Ишим с многочисленными старицами. Непосредственно 
на территории памятника природы гидрологическая сеть отсутствует. 

Бол́ьшая часть территории занята сосновыми и смешанными 
лесами. В породном составе преобладают сосна, бер¸за и осина, 
встречаются ивы. В травяном ярусе сосновых лесов фон образуют 
вейник лесной, костяника, майник двулистный, рамишея однобокая, 
грушанки круглолистная и зел¸ноцветковая, лапчатка прямостоячая, 
купена лекарственная, медуница неясная. В смешанных лесах в тра-
вяном ярусе доминируют вейник лесной, коротконожка перистая, 
мятлик лесной, костяника, таволга шестилепестная, купена лекар-
ственная, хвощ лесной, орляк обыкновенный. Встречаются лапчатка 
прямостоячая, земляника лесная, герань лесная, герань сибирская, 
подмаренник мягкий, чина весенняя, борщевик сибирский, вербей-
ник обыкновенный и др. Общее проективное покрытие травяного 
яруса варьирует от 25 до 100 %. 

В целом флористический состав памятника не определ¸н. 
По предварительным данным [99], на его территории отмечено про-
израстание 58 видов высших сосудистых растений 26 семейств. 
От общего количества видов и семейств в районе это составляет 
72,3 % и 82,6 % соответственно. Основу флоры образуют покры-
тосеменные растения — 50 видов (86,2 %), из них на двудольные 
приходится 34 вида (58,6 %), однодольные — 16 видов (27,6 %). 
Голосеменные представлены 1 видом (1,7 %), споровые — 7 ви-
дами (12,1 %). Десять основных семейств формируют более 65 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются розовые 
(12 %) и ятрышниковые (8,6 %). Представлено по одному виду рас-
тений из 12 семейств (46,2 %) (табл. 58). В Красную книгу Тюмен-
ской области занесены 4 вида растений из покрытосеменных [128]. 
От общего числа особо охраняемых видов растений, зарегистри-
рованных на территории района, это составляет 13,8 %. При этом 
один вид растений отнес¸н ко II категории редкости и 3 вида — 
к III категории (табл. 59). 

Животный мир практически не изучен. Отмечены 5 видов жи-
вотных и 19 видов насекомых. Видов животных, занес¸нных в Крас-
ную книгу Тюменской области, не обнаружено.
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Таблица 58

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Коневской бор»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 58 100,0
2 Общее число семейств 26 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 50 86,2

— двудольные 34 58,6
— однодольные 16 27,6

4 Голосеменные 1 1,7
5 Споровые 7 12,1
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 7 12,06
 2. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 5 8,62
 3–4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 4 6,89
 4–3. Ranunculaceae — Лютиковые 4 6,89
 5–10. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 5,17
 6–10. Convallariaceae — Ландышевые 3 5,17
 7–10. Cyperaceae — Осоковые 3 5,17
 8–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 3 5,17
 9–10. Salicaceae — Ивовые 3 5,17
 10–10. Pyrolaceae — Грушанковые 3 5,17

7 Количество видов, входящих в основные семейства 38 65,51
8 Количество семейств из одного вида растений 12 46,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 6,9

Источники: составлена по: [100, 137].

Таблица 59

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Коневской бор»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцветковый +
Башмачок настоящий +
Василистник вонючий +

Источники: составлена по: [100, 137].
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§2. Армизонский район

Географическое положение

Армизонский район расположен в юго-восточной части Тю-
менской области в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 
310,5 тыс. га, административный центр — с. Армизонское, числен-
ность населения на 01.01.2021 г. — 9 тыс. человек. Протяж¸нность 
с севера на юг — 46,5 км, с запада на восток — 49,5 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 230 км, до ближайшей желез-
нодорожной станции (с. Омутинское) — 72 км, ближайшего города 
(Заводоуковск) — 151 км. Соседями являются: на западе — Упоров-
ский район и городской округ Заводоуковский, на севере — Ому-
тинский район и Голышмановский городской округ, на востоке — 
Бердюжский район, на юге — Курганская область (рис. 20). 

Территория Армизонского района характеризуется средней сте-
пенью освоенности. Полностью преобразованы исходные ландшафты, 
занятые под поселениями, объектами промышленности, транспорта, 
связи и др., в сельском хозяйстве. Таких земель насчитывается чуть 
менее 50 %. В разной степени антропогенному воздействию подвер-
гнуты земли лесного фонда, доля которых превышает 19 %. Прак-
тически нетронуты земли водного фонда. Их около 30 % (табл. 60).

Таблица 60

Земельный фонд Армизонского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 143,9 46,3
Водный фонд 89,2 28,8
Земли запаса 13,3 4,4
Лесной фонд 60,0 19,3
Поселений 3,4 1,0
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,7 0,2
Особо охраняемые природные территории … …
Всего 310,5 100,0 

Примечание: … — менее 0,01 тыс. га и 0,01 %.
Источник: [194].
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Рис. 20. Карта-схема ООПТ Армизонского района.
Источник: [178]
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Особо охраняемые природные территории

В Армизонском районе ООПТ представлены государственным 
комплексным биологическим заказником федерального значения 
«Белоозерский». Общая площадь охраняемых земель составля-
ет 17,85 тыс. га, или 5,7 % территории района. Около половины 
территории района занимает ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». 
Прич¸м заказник «Белоозерский» входит в состав этого водно-бо-
лотного угодья. Два участка зарезервированы под создание новых 
ООПТ (рис. 20). 

Заказник  «Белоозерский» образован в 1986 г. Расположен 
в юго-восточной части района на землях Калмакского, Капралихин-
ского, Красноорловского и Южно-Дубровинского сельских поселе-
ний. Состоит из 2 участков: южного — вокруг оз. Большое Белое 
и северного — вокруг оз. Няшино. При этом территория оз. Большое 
Белое включена в состав КОТР «Озеро Большое Белое». Ближайший 
насел¸нный пункт к южному участку — с. Калмакское (в 1,5 км 
к востоку), к северному участку — д. Забошное (на северной грани-
це участка) (рис. 21). Его площадь составляет 17,85 тыс. га. Охран-
ная зона занимает 2 168 га [120]. К 2020 г. планировалось изменить 
статус заказника на заповедник. Однако этого не произошло. 

Заказник расположен на Ишимской равнине. Рельеф пологовол-
нистый, абсолютные высоты достигают 137 м (к востоку от оз. Боль-
шого Белого), осложн¸н западинами, гривами, оз¸рными котлови-
нами и древними ложбинами стока поверхностных вод, занятыми 
оз¸рами и болотами. Оз¸ра имеют разный размер и конфигурации, 
находятся в разных стадиях зарастания. 

Крупнейшие оз¸ра заказника — Большое Белое, Большое Ка-
мышное и Няшино. Первые два озера расположены на южном участ-
ке, третье — на северном. Площадь оз. Большого Белого составляет 
26 км2, в многоводные годы увеличивается до 40–47 км2, длина — 
8 км, наибольшая ширина — 5 км, наибольшая глубина — до 2,5 м. 
Общая площадь водосбора — 200 км2. Берега частично заболочены. 
В центральной части находится большой остров — Омелина, дли-
на — 2,7 км, ширина — 1,1 км, высота над урезом воды — 3 м. Вода 
солоноватая, хлоридно-натриевая, очень ж¸сткая, щелочная, минера-
лизация колеблется от 3,5 до 5,5 г/л [132].
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Площадь оз. Большого Камышного составляет 3,3 км2, в многовод-
ные годы — до 6,7 км2, длина — 4,2 км, наибольшая ширина — 
1,4 км. Наибольшие глубины в многоводные годы достигают уровня 
до 2,5 м, в маловодные годы снижаются до 0,5–1 м. Вода слабосоло-
новатая, хлоридно-натриевая, ж¸сткая. Общая минерализация коле-
блется от 1,7 до 2,5 г/л [132].

Рис. 21. Карта-схема заказника «Белоозерский». 
Источник: составлен по: [214]
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Озеро Няшино занимает бо́льшую часть северного участка за-
казника. Его площадь — 20 км2, длина — 6,8 км, наибольшая ши-
рина — 4,8 км, площадь водосбора — 188 км. Конфигурация озера 
сложная, береговая линия очень извилистая. На севере и востоке 
глубоко вдаются в озеро два полуострова, образуя мелководные за-
ливы. Очень мелкое. Даже в многоводные годы глубины не превы-
шают 2,3 м. Вода солоноватая, хлоридно-натриевая, очень ж¸сткая, 
щелочная. Минерализация колеблется от 4 до 8 г/л [132].

Растительность образована сообществами лугово-степных, луго-
вых и болотных комплексов. Лесных насаждений немного — не бо-
лее 5 %. Более половины территории заказника занимают луговые 
степи и остепн¸нные луга. Остальное приходится на водные объекты.

В пределах нижних частей склонов грив, по межгривным по-
нижениям, террасам крупных оз¸рных котловин и блюдцеобразных 
понижений, по древним ложбинам стока с близким залеганием ми-
нерализованных грунтовых вод на солончаках, корковых солонцах 
распространены остепн¸нные солонцеватые и засол¸нные (гало-
фитные) луга. В травостое преобладают злаки (вейник наземный, 
мятлик узколистный, тимофеевка степная, овсяница луговая, пырей 
ползучий, полевица белая), из разнотравья — лабазник обыкновен-
ный, подорожник степной, подмаренник настоящий. Повсеместно 
присутствуют солевыносливые и солелюбивые виды — полынь (пон-
тийская, каменная, селитряная), солонечник двуцветковый, волоснец 
Пабо, бескильница гигантская, кермек Гмелина, солеросы, сведа со-
лончаковая, различные виды солянок. 

На месте высохших или обсыхающих оз¸рных котловин, обсох-
ших заболоченных лугов и травяных болот произрастают тростни-
ковые и вейниково-осоковые сообщества в сочетании с лисохвост-
ными и полевицевыми засол¸нными лугами. Для лисохвостовых 
лугов характерно участие клубнекамыша приморского, полевице-
вых — полевицы побегоносной, болотницы болотной, триостренни-
ка морского. 

Из солевыносливых и солелюбивых видов преобладают полыни 
понтийская, каменная, солонечник двуцветковый с участием лугово-
степных и степных видов: вейник наземный, мятлик узколистный, 
овсяница ложноовечья, пырей ползучий, тимофеевка степная, тонко-
ног гребенчатый, полевица тонкая. Среди разнотравья обычны тавол-
га вязолистная, горичник Морисона, прострел желтеющий, полыни 
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сизая, широколистная, жабрица порезниковая, подорожник Урвилла, 
земляника зел¸ная, подмаренник обыкновенный, пазник крапчатый, 
тысячелистник обыкновенный. Повсеместно в небольших количе-
ствах встречаются осока ранняя, астрагал датский, горошек тонко-
листный, люцерна серповидная, эспарцет сибирский.

На выпасах при уплотнении почвы внедряются сорнолуговые 
виды — халимон стебельчатый, одуванчик бессарабский, клоповник 
широколистный, а также сочные солянки — солерос европейский, 
сведа (стелющаяся, прямая). По берегам водо¸мов можно встретить 
рдеста гребенчатого, тростника южного, клубнекамыша приморско-
го, камыша Табернемонтана.

На вершинах грив и плоских ровных участках плакоров про-
израстают бер¸зовые и бер¸зово-осиновые вейниковые и костянич-
но-вейниковые леса. Древостой насаждений смешанный, с преоб-
ладанием бер¸зы плакучей и осины. Высота деревьев — 10–20 м, 
диаметр стволов — 20–30 см. В кустарниковом ярусе встречаются 
смородина ч¸рная, чер¸муха обыкновенная, шиповник майский, 
кизильник черноплодный, рябина сибирская, калина обыкновен-
ная. Травостой высокий (до 1 м) и густой, степень проективного 
покрытия — до 50–70 %. В травяном покрове доминируют злаки: 
вейники (наземный и тростникововидный), коротконожка перистая, 
ежа обыкновенная, перловник поникающий, мятлик луговой, пырей 
ползучий, полевица тонкая, тимофеевки (луговая, степная), овсяни-
цы (луговая, красная). Многочисленны зонтичные (дудник лесной, 
борщевик рассеч¸нный, борщевик сибирский, кадемия сомнитель-
ная, реброплодник уральский, сныть обыкновенная, тмин обыкно-
венный), сложноцветные (скерда сибирская, васил¸к шероховатый, 
серпуха венценосная, бодяк разнолистный, какалия копьевидная, 
пижма обыкновенная), розоцветные (репешок волосистый, таволга 
вязолистная) и др.

Всего на территории заказника встречено более 300 видов рас-
тений [220]. В Красную книгу Тюменской области занесены 6 ви-
дов растений из покрытосеменных [128]. От общего числа особо 
охраняемых видов растений, зарегистрированных на территории 
района, это составило 26 %. При этом 4 вида растений (66,7 %) 
отнесены ко II категории редкости и 2 вида (33,3 %) — к III кате-
гории (табл. 61). 
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Таблица 61

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Белоозерский»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Башмачок крупноцветковый +
Башмачок настоящий +
Неоттианта клобучковая +
Надбородник безлистный +
Липарис Л¸зеля +
Ятрышник шлемоносный +

Источники: составлена по: [128, 173].

Фауна заказника включает 1 вид пресмыкающихся, по 4 — зем-
новодных и рыб, 35 — млекопитающих, более 180 — птиц [220]. 
При этом млекопитающие образованы представителями 6 отрядов, 
птицы — 14 отрядов. Среди первых больше всего представителей 
отряда грызунов (30,8 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(41,5 %) (рис. 22). 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 22. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Белоозер-

ский» 
Источник: составлено по: [226] 
 

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида млекопитающих и 17 

видов птиц [128]. Это составило 57,1 % от общего количества особо охраняемых ви-

дов млекопитающих и 54,8 % птиц, встречающихся на территории района [173]. При 

этом все млекопитающие относятся к III категории редкости, птицы – к I (23,5 %), II – 

(11,7 %), III (58,9 %) и V (5,9 %) категориям (табл. 62). На пролёте могут быть встре-

чены и другие виды птиц, нуждающиеся в дополнительной защите. Наиболее цен-

ные виды птиц, в т.ч. особо охраняемые, встречаются на акватории озёр заказника 

(табл. 63). 

Таблица 62 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Белоозерский» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 

Млекопитающие        
Обыкновенный ёж    +   
Заяц-русак    +   
Корсак     +   
Тушканчик большой    +   
Птицы        
Чернозобая гагара    +   
Кудрявый пеликан      + 
Розовый пеликан    +   
Стерх   +     
Малая выпь    +   

20,5%

15,4%
7,7%

30,8%25,6%

Насекомоядные Прочие
Парнокопытные Грызуны
Хищные

41,5%
9,2%

10,4%

19,2%
19,7%

Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 22. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника 
«Белоозерский».

Источник: составлен по: [220]
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В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида млеко-
питающих и 17 видов птиц [128]. Это составило 57,1 % от общего 
количества особо охраняемых видов млекопитающих и 54,8 % птиц, 
встречающихся на территории района [180]. При этом все млекопита-
ющие относятся к III категории редкости, птицы — к I (23,5 %), II — 
(11,7 %), III (58,9 %) и V (5,9 %) категориям (табл. 62). На прол¸те 
могут быть встречены и другие виды птиц, нуждающиеся в допол-
нительной защите. Наиболее ценные виды птиц, в том числе особо 
охраняемые, можно увидеть на акватории оз¸р заказника (табл. 63).

Таблица 62

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Белоозерский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Заяц-русак +
Корсак +
Тушканчик большой +
Птицы 
Чернозобая гагара +
Кудрявый пеликан +
Розовый пеликан +
Стерх +
Малая выпь +
Лебедь-шипун +
Белоглазый нырок +
Савка +
Краснозобая казарка +
Турпан +
Шилоклювка +
Степной лунь +
Орлан-белохвост +
Большой кроншнеп +
Степная тиркушка +
Обыкновенная горлица +
Серый сорокопут +

Источники: составлена по: [128, 220].
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Таблица 63

Редкие водоплавающие птицы водо¸мов заказника «Белоозерский»

¹ 
п/п Водо¸м Птицы 

1 Большое 
Белое

Краснозобая казарка1, нырки (белоглазый1 
и красноносый), пеганка, савка1, турпан1, камышница, 
шилоклювка1, чернозобая гагара1, огарь, лебеди (кли-
кун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан, 
белая цапля, малая выпь1, стерх1, фламинго и др.

2 Большое 
Камышное 

Краснозобая казарка1, пеганка, красноносый нырок, 
савка1, турпан1, пеганка, чернозобая гагара1, огарь, ле-
беди (кликун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой 
баклан и др.

3 Няшино Краснозобая казарка1, нырки (белоглазый1 
и красноносый), пеганка, савка1, турпан1, камышница, 
шилоклювка1, чернозобая гагара1, огарь, лебеди (кли-
кун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан, 
белая цапля, малая выпь1, стерх1, фламинго и др.

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области.
Источники: составлена по: [128, 132].

§3. Аромашевский район

Географическое положение

Аромашевский район расположен в центральной части юга Тю-
менской области в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 
391,4 тыс. га, административный центр — с. Аромашево, числен-
ность населения на 01.01.2021 г. — 9,9 тыс. человек. Протяж¸нность 
с севера на юг — 72 км, с запада на восток — 76 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 280 км, до ближайшей же-
лезнодорожной станции (с. Голышманово) — 65 км, ближайшего 
города (Ишим) — 150 км. Соседями являются: на западе — Юргин-
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ский, на севере — Вагайский, на востоке — Сорокинский, на юге — 
Ишимский районы и Голышмановский городской округ (рис. 23).

Территория Аромашевского района характеризуется средней степе-
нью освоенности. Полностью преобразовано менее 40 % территории. Это 
земли сельскохозяйственного назначения (33,5 %) и земли, занятые под 
насел¸нными пунктами, объектами промышленности, транспорта, связи 
и др. (менее 2 %). Частично преобразованы земли лесного фонда. Поряд-
ка 8 % территории района практически не затронуто или мало затронуто 
антропогенезом (табл. 64). Это земли водного фонда и земли запаса. 

Таблица 64

Земельный фонд Аромашевского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Лесного фонда 203,9 52,1
Сельскохозяйственного назначения 131,2 33,5
Насел¸нных пунктов 5,6 1,5
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,6 0,1
Земли запаса 49,2 12,6
Водный фонд 0,9 0,2
Всего 391,4 100,0 

Источник: составлена по: [195].

Особо охраняемые природные территории

В Аромашевском районе ООПТ представлены государственным 
комплексным зоологическим заказником регионального значения 
«Алабуга» (рис. 23).

Заказник «Алабуга» образован в 1996 г. Расположен в северо-
западной части района на границе с Юргинским районом на террито-
рии Аромашевского, Слободчиковского, Сорочкинского и Малинов-
ского сельских поселений в 5 км к северо-западу от д. Слободчики. 
Включает верховье рек Илиней и Алабуга, болотный массив Ала-
буга с ближайшими окрестностями (рис. 24). Площадь заказника 
составляет 24,18 тыс. га, или 6,2 % территории района. 19,8 тыс. га 
(81,8 %) относится к землям лесного фонда, 4,4 тыс. га (18,2 %) — 
сельскохозяйственного назначения, 0,6 га — водного фонда [65].
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Рис. 23. Карта-схема ООПТ Аромашевского района.
Источник: [165] 
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Территория заказника представляет собой плоскую сильно за-
болоченную равнину с абсолютными высотами 60–90 м. Она охва-
тывает почти всю верхнюю часть водосборного бассейна р. Илиней. 
Исток реки находится за пределами охраняемой территории. Река 
пересекает всю северную часть заказника в широтном направлении. 
Е¸ протяж¸нность в пределах заказника составляет около 25 км. 
Другой водоток — р. Алабуга — бер¸т начало на территории заказ-
ника из болота Алабуга и теч¸т по охраняемой территории на про-
тяжении 5 км. Значительная территория занята болотом Алабуга, 
находящимся в центрально-восточной части заказника. Крупные бо-
лотные массивы расположены также в верховьях Илинея.

Дренированные водоразделы с небольшими понижениями покры-
ты мелколиственными лесами, имеющими колочный характер, в со-
четании с лесными суходольными, заболоченными лугами и эвтроф-
ными болотами. Древостой образован бер¸зой повислой и осиной, 
иногда осина преобладает, вплоть до образования чистых осинников. 
Подлесок образуют чер¸муха обыкновенная, рябина обыкновенная, 
шиповник майский, смородина ч¸рная, реже калина обыкновенная. 
В травяном покрове доминируют злаки: вейники наземный и трост-
никовидный, реже — коротконожка перистая, ежа сборная, перлов-
ник поникающий, мятлик луговой, пырей ползучий, овсяницы лу-
говая и красная и др., а также высокие зонтичные (дудник лесной, 
борщевик сибирский, жгун-корень сомнительный, реброплодник 
уральский, сныть обыкновенная), сложноцветные (скерда сибирская, 
васил¸к шероховатый, серпуха венценосная, бодяк разнолистный, 
недоспелка копьелистная) и розоцветные (репешок волосистый, та-
волга вязолистная).

Между бер¸зово-осиновыми колками на сухих открытых участ-
ках расположились лесные суходольные луга (злаково-разнотравные 
и остепн¸нные злаково-разнотравные) с богатым видовым составом 
и наличием лесостепных видов растений. Повсеместно произрастают 
вейник наземный, ежа сборная, мятлик луговой, овсяницы (луговая 
и красная), тимофеевка луговая, коротконожка перистая, горошек 
заборный, клевера (луговой и средний), васил¸к шероховатый, очи-
ток пурпуровый, порезник промежуточный, зопник клубненосный, 
золотарник обыкновенный, ястребинка зонтичная, солонечник, тыся-
челистник азиатский и др.
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Рис. 24. Карта-схема заказника «Алабуга». 
Источник: [65]

На пройденных лесных колках пожарами образовались бер¸зовые 
леса паркового типа. В понижениях рельефа доминирует бер¸за пу-
шистая, а в травостое господствуют вейники (седеющий и назем-
ный), мятлик обыкновенный, двукисточник тростниковидный, ман-
ник литовский, осока прямоколосая, таволга вязолистная, птармика 
иволистная, шлемник обыкновенный и др.
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Обширные понижения заняты так называемыми «займищами», 
в которых господствует гигрофильное высокотравье: тростник юж-
ный, вербейник обыкновенный, полевица гигантская, вейник седею-
щий и др. Заболоченные водоразделы покрыты сообществами оли-
готрофных болот — рямы: белые мхи, клюква болотная, багульник 
обыкновенный, пушицы (многоколосковая и влагалищная), росянка 
круглолистная, подбел многолистный, голубика, мирт болотный и др.

В копанях (карьеры) и вокруг них сформировалась прибрежно-
водная и водная растительность. Прибрежный пояс образован ча-
стухой подорожниковой, калужницей болотной, тростником южным, 
вербейником обыкновенным, кипреем болотным и другими видами. 
Собственно, водную растительность составляют рдесты, уруть му-
товчатая, роголистник т¸мно-зел¸ный, ряски (малая и тр¸хдольная), 
многокоренник.

По берегам Илинея и Алабуги произрастают ивняки. 
Вдоль грунтовых дорог встречаются рудеральные ценозы. Они 

образованы такими видами, как тр¸хреберник продырявленный, по-
дорожник большой, спорыш птичий, клевер гибридный, ежовник 
(куриное просо), горец щавелелистный, полынь обыкновенная, лопух 
паутинистый, сумочник пастуший, люцерна хмелевая, мари (белая 
и сизая), ромашка пахучая.

Таблица 65

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Алабуга»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 297 100,0
2 Общее число семейств 59 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 290 97,7

— двудольные 234 78,8
— однодольные 56 18,9

4 Голосеменные 1 0,3
5 Споровые 6 2,0
6 Основные семейства:



139Аромашевский район

1 2 3 4

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 41 13,8
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 30 10,1
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 21 7,07
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 18 6,06
 5. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 13 4,38
 6. Ranunculaceae — Лютиковые 12 4,04
 7. Polygonaceae — Гречишные 11 3,7
 8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 10 3,37
 9–10. Salicaceae — Ивовые 7 2,36
 10–10. Scrophulariaceae — Норичниковые 7 2,36

7 Количество видов, входящих в основные се-
мейства 

170 57,24

8 Количество семейств из одного вида растений 23 39,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную 

книгу ТО 
6 2,02

Источник: [165].

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 297 видов 59 семейств [65]. От общего количества 
видов и семейств в районе это составляет 74,8 % и 77,6 % соот-
ветственно. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 
290 видов (97,7 %), в том числе на двудольные приходится 234 вида 
(78,8 %), однодольные — 56 видов (18,9 %). Голосеменные пред-
ставлены одним видом (0,3 %), споровые — 6 видами (2 %). Десять 
основных семейств образуют более 57 % разнообразия флоры. Са-
мыми многочисленными являются астровые (13,8 %) и мятликовые 
(10,1 %). Представлено по одному виду растений из 23 семейств 
(39 %) (табл. 65). Кроме высших сосудистых растений в заказнике 
встречаются лишайники (8 видов), мхи и печ¸ночники (15), макро-
мицеты (25 видов) и микромицеты.

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов растений 
из покрытосеменных [128]. От общего количества зарегистрирован-
ных на территории района особо охраняемых видов растений это 
составило 42,9 %. При этом 5 видов (кубышка малая, пиретрум щит-

Окончание табл. 65
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ковидный, вероника Крылова, липа сердцелистная, башмачок насто-
ящий) отнесены к III категории редкости (83,3 %) и 1 вид (башмачок 
крупноцветковый) — ко II категории. 

Фауна заказника, по одним данным [65], включает 3 вида амфи-
бий, 4 — рептилий, 13 — рыб, 32 — млекопитающих, 101 — птиц 
и 119 — насекомых, по другим данным [129], — 3 вида рептилий, 
4 — амфибий, 38 — млекопитающих, 210 — птиц. По [129], млеко-
питающие представлены 5 отрядами, птицы — 13 отрядами. Среди 
первых больше всего особей отряда грызунов (44,8 %), вторых — от-
ряда воробьинообразных (45,2 %) (рис. 25). 
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лее 57 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными представителями явля-

ются мятликовые (10,1 %) и астровые (13,8 %). Представлено по одному виду расте-

ний из 23 семейств (39,0 %) (табл. 65). Кроме высших сосудистых растений в заказ-

нике встречаются лишайники (8 видов), мхи и печёночники (15), макромицеты (25 

видов) и микромицеты. 

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов растений из покрыто-

семенных [128]. От общего количества зарегистрированных на территории района 

особо охраняемых видов растений это составило 42,9 %. При этом 5 видов (кубышка 

малая, пиретрум щитковидный, вероника Крылова, липа сердцелистная, башмачок 

настоящий) отнесены к III категории редкости (83,3 %) и 1 вид (башмачок крупно-

цветковый) – к II категории.  

Фауна заказника, по одним данным [65], включает 3 вида амфибий, 4 – репти-

лий, 13 – рыб, 32 – млекопитающих, 101 – птиц и 119 – насекомых, по другим [137] 3 

вида рептилий, 4 – амфибий, 38 – млекопитающих, 210 – птиц. По [137] млекопита-

ющие представлены 5 отрядами, птицы – 13 отрядами. Среди первых больше всего 

представителей отряда грызунов (44,8 %), вторых — отряда воробьинообразных 

(45,2 %) (рис. 25).  

 
                  а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 25. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Алабуга» 
Источник: [171] 
 

В Красную книгу Тюменской области занесены по одному виду млекопитаю-

щих и пресмыкающихся, и 11 видов птиц [128]. Это составило по 100 % от общего 

числа особо охраняемых видов млекопитающих, рептилий и птиц, встреченных на 

территории района. При этом все млекопитающие относятся к III категории редкости, 

пресмыкающиеся – к II, птицы – с I по IV (табл. 66).  
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Рис. 25. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Алабуга».
Источник: [165]

В Красную книгу Тюменской области занесены по одному виду 
млекопитающих и пресмыкающихся и 11 видов птиц [128]. Это со-
ставило по 100 % от общего числа особо охраняемых видов млеко-
питающих, рептилий и птиц, встреченных на территории района. Все 
млекопитающие относятся к III категории редкости, пресмыкающие-
ся — ко II, птицы — с I по IV (табл. 66). 

Таблица 66

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Алабуга»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
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1 2 3 4 5 6 7
Пресмыкающиеся 
Медянка обыкновенная +
Птицы 
Волчок, или малая выпь +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Сапсан +
Большой кроншнеп +
Обыкновенная горлица +
Филин +
Серая неясыть +
Серый сорокопут +

Источники: составлена по: [65, 128].

§4. Бердюжский район

Географическое положение

Бердюжский район расположен в юго-восточной части Тюменской 
области в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 283 тыс. га, 
административный центр — с. Бердюжье, численность населения 
на 01.01.2021 г. — 10,5 тыс. человек. Протяж¸нность с севера на юг — 
81,5 км, с запада на восток — 57,5 км. Расстояние от районного цен-
тра до областного — 300 км, до ближайшей железнодорожной станции 
(р. п. Голышманово) — 70 км, до ближайшего города (Ишим) — 80 км. 
Соседями являются: на западе — Армизонский район, на севере — Го-
лышмановский городской округ, на востоке — Ишимский и Казанский 
районы, на юге — Курганская область и Республика Казахстан (рис. 26).

Окончание табл. 66
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Рис. 26. Карта-схема ООПТ Бердюжского района.
Источник: [160]
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Территория Бердюжского района характеризуется средней сте-
пенью освоенности хозяйственной деятельностью человека. Полно-
стью преобразованы территории, занятые поселениями, объектами 
промышленности, под транспортную инфраструктуру и др., а также 
которые используются в сельском хозяйстве (53,6 %). Слабо вовле-
чены в оборот земли, занятые лесным фондом, за исключением ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, но их немного. Чуть более 20 % 
земель находятся практически в естественном состоянии. Это земли 
водного фонда (табл. 67). 

Таблица 67

Земельный фонд Бердюжского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 146,9 51,9
Лесной фонд 72,4 25,6
Водный фонд 58,8 20,8
Поселений 4,2 1,5
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,7 0,2
Всего 283,0 100,0 

Источник: составлена по: [160].

Особо охраняемые природные территории

В Бердюжском районе ООПТ представлены 3 государствен-
ными комплексными заказниками регионального значения — 
«Окун¸вский», «Песочный» и «Южный», памятником природы ре-
гионального значения «Озеро Сол¸ное». Все охраняемые территории 
входят в состав ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь», занимающего 
свыше 80 % территории района. Общая площадь охраняемых земель 
составляет 9,4 тыс. га, или 3,3 % территории района. Два участка 
зарезервированы под создание новых ООПТ (рис. 26).

Заказник «Окун¸вский» создан в 1968 г. Расположен в восточ-
ной части района на землях Окун¸вского сельского поселения вокруг 
оз. Тундрово и нескольких других оз¸р, в 1 км к западу от д. Савина 
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(рис. 27). Непосредственно территория оз. Тундрово включена в со-
став КОТР «Озеро Тундрово». Площадь заказника равна 2,2 тыс. га. 
67,3 % территории относится к землям ООПТ (1,5 тыс. га), 28 % 
(623 га) — к землям водного фонда и 4,7 % (104 га) — к землям 
сельскохозяйственного назначения [35]. 

Рис. 27. Карта-схема заказника «Окун¸вский». 
Источник: [35]
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Территория заказника представляет собой водораздельную 
оз¸рную равнину с округлыми западинами, с гривами и ложбина-
ми стока с абсолютными отметками высот около 130 м. В запа-
динах расположены, как правило, оз¸ра овальной формы. Наибо-
лее крупное озеро — Тундрово, площадью 3,6 км2, в многоводные 
годы до 12–13 км2, имеющее сложную извилистую береговую линию 
и глубины до 3 м. Летом озеро обычно разделяется на 2 крупных 
пл¸са (северное и южное) и несколько малых оз¸р вдоль всего за-
падного берега, которые весной соединяются, образуя единый водо¸м 
[135]. Вода в озере солоноватая, по составу хлоридно-натриевая, ми-
нерализация варьирует от 0,7 до 1,5 мг/л. Кроме озера в состав за-
казника входит прилегающее болото. 

Учитывая, что основную часть заказника занимает акватория озе-
ра Тундрово с сильно заболоченной прибрежной зоной, раститель-
ный фон образуют сообщества займищного типа с доминированием 
тростника обыкновенного. Неширокой полосой вдоль береговой ли-
нии распространены галофитные разнотравно-злаковые остепн¸нные 
луга с участием солонечника двуцветкового, полыни понтийской, 
подорожника наибольшего. Среди галофитных лугов встречаются 
фрагменты полынно-бескильницевых фитоценозов. В их составе пре-
обладают полынь селитряная, овсяница псевдоовечья, подорожники 
Корнута и солончаковый, кермек Гмелина. Травяной покров редкий, 
проективное покрытие колеблется от 40 до 60 %. Встречаются пятна 
почвы, лиш¸нные растительности или занятые однолетними солян-
ками — солеросом европейским, различными видами свед.

Дальше от берега развиваются остепн¸нные разнотравно-злако-
вые луга с густым и высоким травостоем злаковых (вейник наземный, 
мятлик узколистный, кост¸р безостый, тимофеевка степная) и бобо-
вых (чина луговая, люпинастер пятилистный, горошек мышиный, 
люцерна серповидная). Среди разнотравья наиболее распространены 
лабазник вязолистный, жабрица порезниковая, девясил иволистный, 
тысячелистник обыкновенный, полынь рассеч¸нная, подмаренник 
настоящий, ветреница лесная.

Лесной растительности очень мало. Леса встречаются отдель-
ными участками, представлены преимущественно березняками 
из бер¸зы повислой высотой 12–15 м. В подлеске — единичные ку-
сты шиповника майского и ивы серой. Травяной покров невысокий, 
разреженный. В травостое обильны вейник наземный, клубника лес-
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ная, костяника каменистая, купена лекарственная, медуница неяс-
ная, чина гороховидная, кадения сомнительная и др. 

Всего выявлено 113 видов высших сосудистых растений, относя-
щихся к 26 семействам [35]. От общего количества видов и семейств 
в районе это составляет 27 % и 38,8 % соответственно. Вся флора 
образована покрытосеменными растениями, в том числе на двудоль-
ные приходится 96 видов (85 %), однодольные — 17 видов (15 %). 
Голосеменные и споровые отсутствуют. Доля 10 основных семейств 
превышает 81 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
являются астровые (20,35 %) и мятликовые (11,5 %). Представлено 
по одному виду растений из 13 семейств (50 %) (табл. 68). Растений, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. 
Кроме того, на территории заказника произрастают 22 вида дерево-
разрушающих грибов. 

Таблица 68

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Окун¸вский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 113 100,0
2 Общее число семейств 26 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 113 100,0

— двудольные 96 85,0
— однодольные 17 15,0

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 23 20,35
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 13 11,5
 3–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 8,84
  4–4. Chenopodiaceae — Маревые 10 8,84
 5. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 9 7,96
 6. Salicaceae — Ивовые 8 7,07
 7. Plantaginaceae — Подорожниковые 7 6,19
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1 2 3 4

 8–10. Polygonaceae — Гречишные 4 3,53
 9–10. Ranunculаceae — Лютиковые 4 3,53
 10–10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 4 3,53

7 Количество видов, входящих в основные 
семейства 

80 81,34

8 Количество семейств из одного вида растений 13 50,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную 

книгу ТО 
– –

Источник: составлена по: [35].

 

 

123 

Таблица 68 

Основные параметры флоры высших сосудистых растений заказника  
«Окунёвский» 

№ 
п/п 

Параметры флоры Число видов 
Абсолют. % 

1 Общее число видов 113 100,0 
2 Общее число семейств 26 100,0 
3 Покрытосеменные, в т.ч.:  113 100,0 
 - двудольные  96 85,0 
 - однодольные  17 15,0 

4 Голосеменные  0 0 
5 Споровые  0 0 
6 Основные семейства:   
  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 23 20,35 
  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки 13 11,50 
  3-4. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые  10 8,84 
            4-4. Chenopodiaceae – Маревые  10 8,84 
  5. Apiаceae – Сельдерейные, Зонтичные 9 7,96 
  6. Salicaceae – Ивовые 8 7,07 
  7. Plantaginaceae – Подорожниковые 7 6,19 
  8-10. Polygonaceae – Гречишные 4 3,53 
  9-10. Ranunculаceae – Лютиковые 4 3,53 
  10-10. Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные  4 3,53 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  80 81,34 
8 Количество семейств из одного вида растений 13 50,0 
9 Количество видов, занесённых в Красную книгу ТО  – – 

 

Источник: составлено по: [35]. 

 
а) млекопитающие    б) птицы 

Рис. 28. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Окунёвский» 
Источник: составлено по: [35] 
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Рис. 28. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Окун¸вский».
Источник: составлен по: [35]

Фауна заказника небогата. Она включает 1 вид рептилий, 2 — 
амфибий, 3 — рыб, 19 — млекопитающих, 84 — птиц и несколько 
десятков видов насекомых. При этом млекопитающие образованы 
5 отрядами, птицы — 14 [35, 129]. Среди первых больше всего пред-
ставителей отряда хищных (33,3 %), вторых — отряда воробьино-
образных (34,5 %) (рис. 28). 

В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида млекопи-
тающих и 15 видов птиц [35, 128]. Это составило 28,6 % от обще-
го числа особо охраняемых видов млекопитающих и 48,4 % птиц, 

Окончание табл. 68
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встреченных на территории района. При этом все млекопитающие 
относятся к III категории редкости, птицы — к I (3 вида, 20 %), II (2, 
13,3 %), III (9, 60 %) и V (1 вид, 6,7 %) (табл. 69). Наиболее ценные 
виды птиц, в том числе особо охраняемые, встречаются на акватории 
оз. Тундрово (табл. 70). На прол¸те могут встречаться и другие виды 
птиц, нуждающиеся в дополнительной защите.

Таблица 69

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Окун¸вский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
Тушканчик большой +
Хомячок джунгарский +
Птицы 
Чернозобая гагара +
Кудрявый пеликан +
Малая выпь +
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Лебедь-шипун +
Савка +
Шилоклювка +
Белоглазый нырок +
Обыкновенный турпан +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Орлан-белохвост +
Осоед обыкновенный +
Филин +

Источники: составлена по: [35, 128].

Заказник «Песочный» образован в 1968 г. Расположен на юге рай-
она на землях Зарословского и Уктузского сельских поселений к югу 
от д. Кушлук (рис. 29). Его площадь — 1,4 тыс. га. 69,2 % (973,2 га) 
территории занимают земли водного фонда, 19,3 % (270,8 га) — ООПТ, 
11,5 % (162,4 га) — сельскохозяйственного назначения [38]. 
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Таблица 70

Редкие водоплавающие птицы водо¸мов заказников  
Бердюжского района

¹ 
п/п Водо¸м Птицы 

Заказник «Окун¸вский»
1 Тундрово Краснозобая казарка1, нырки (белоглазый1 

и красноносый), пеганка, савка1, турпан1, камышница, 
чернозобая гагара1, огарь, пискулька1, лебеди (кликун 
и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан и др.

Заказник «Песочный»
1 Песчаное Шилоклювка1, нырки (белоглазый1 и красноносый), 

краснозобая казарка1, турпан1, савка1, пеганка, огарь, 
чернозобая гагара1, пискулька1, лебедь-кликун, кудря-
вый пеликан1, большой баклан и др.

2 Жилое Нырки (белоглазый1 и красноносый), савка1, турпан1, 
краснозобая казарка1, чернозобая гагара1, огарь, пи-
скулька1, лебедь-кликун, кудрявый пеликан1, большой 
баклан и др.

Заказник «Южный»
1 Беленькое Савка1, турпан1, белоглазый нырок1, пискулька1, лебеди 

(кликун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой ба-
клан и др.

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области. 
Источники: составлена по: [128, 132].

Территория заказника представляет собой плоскую с гривами 
и ложбинами водораздельную равнину с абсолютными высотами 
до 130 м. Поверхность равнины сильно испещрена округлыми за-
падинами, в которых сформировались оз¸ра и болота и которые от-
делены друг от друга поперечными гривами. Более половины пло-
щади занято оз¸рами Кушлук (Песочное) и Жилое (Малый Кушлук) 
с прилегающими болотами. Оз¸ра постепенно зарастают влаголюби-
вой растительностью — тростником, камышом, рдестами и др. За-
растаемость колеблется от 20 % (Жилое) до 40 % (Кушлук). 

Оз¸ра бессточные. Самый крупный водо¸м — оз. Песочное. Его 
площадь составляет 10 км2, длина — 5,1 км, наибольшая ширина — 
2,8 км, наибольшая глубина — около 3 м. В многоводные годы со-
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единяется с оз. Жилое. Площадь оз. Жилое составляет 3,1 км2, дли-
на — 3,1 км, наибольшая ширина — 1,55 км, глубины — 2,5–2,6 м. 
Вода в оз¸рах слабоминерализованная, хлоридного класса [38, 132]. 

Рис. 29. Карта-схема заказника «Песочный». 
Источник: [38]

Свободная от воды поверхность занята растительностью. Преоб-
ладают растительные сообщества лугов. По днищам ложбин стока 
сформировались солонцово-солончаковые, солонцовые и солончако-
вые луга с ситником Жерара, кермеком Гмелина и соссюреей горь-
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кой; на возвышениях — остепн¸нные луга и участки луговых степей 
с мятликом луговым, лапчаткой серебристой и жабрицей прямой. 
В прибрежной части оз¸р на заболоченных землях доминирует бо-
лотная растительность из тростниковых зарослей с фрагментами со-
лероса. 

Естественная растительность сильно нарушена и наряду с ти-
пично лесными видами (ветреница лесная, коротконожка перистая, 
купена лекарственная, костяника) встречаются рудеральные виды 
(пустырник пятилопастной, полынь обыкновенная, бодяк полевой, 
гречишка вьюнковая, крапива двудомная и др.). В кустарниковом 
ярусе — кизильник черноплодный, шиповник обыкновенный и ма-
лина обыкновенная.

Небольшие лесные массивы, состоящие из сосновых и бер¸зово-
осиновых травяных лесов, можно встретить на востоке и юге заказ-
ника. На лесных опушках распространена луговая растительность  
с доминированием злаков (вейник незамечаемый, кост¸р безостый, 
пырей ползучий, овсяница луговая). В разнотравье встречаются ти-
мьян Маршалла, вероника Крылова, клевер луговой, астрагал бо-
роздчатый, подмаренники (настоящий и северный), адонис весенний, 
зопник клубненосный. 

В целом флористический состав не изучен. По предваритель-
ным данным, на территории заказника встречается более 50 ви-
дов высших сосудистых растений 23 семейств [38]. От общего 
количества видов и семейств в районе это составляет 12,2 % 
и 34,3 % соответственно. Основу флоры образуют покрытосемен-
ные растения — 48 видов (94 %), в том числе на двудольные 
приходится 29 видов (56,7 %), однодольные — 19 видов (37,3 %). 
Голосеменных — 1 вид (2 %), споровых — 2 вида (4 %). Шесть 
основных семейств формируют почти 57 % разнообразия флоры. 
Самыми многочисленными являются виды из семейств мятлико-
вые (19,6 %) и розовые (13,7 %). Представлено по одному виду 
растений из 12 семейств (52,2 %) (табл. 71). В Красную книгу 
Тюменской области занесены 2 вида растений из покрытосемен-
ных III категории редкости — вишня кустарниковая и вероника 
Крылова [128]. Это составило 8,7 % от общего числа особо охра-
няемых видов растений, зарегистрированных на территории райо-
на. Кроме того, на территории заказника отмечено произрастание 
28 видов дереворазрушающих грибов.
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Таблица 71

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Песочный» 

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 51 100,0
2 Общее число семейств 23 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 48 94,0

— двудольные 29 56,7
— однодольные 19 37,3

4 Голосеменные 1 2,0
5 Споровые 2 4,0
6 Основные семейства:

 1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 10 19,6
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 7 13,72
 3–6. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 5,88
 4–6. Cyperaceae — Осоковые 3 5,88
 5–6. Salicaceae — Ивовые 3 5,88
 6–6. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 3 5,88

7 Количество видов, входящих в основные семейства 29 56,86
8 Количество семейств из одного вида растений 12 52,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 3,92

Источник: составлена по: [38].

Фауна заказника небогата. Насчитываются 3 вида рыб, 5 — ам-
фибий, 23 — млекопитающих, 76 — птиц [38, 129]. При этом мле-
копитающие образованы 4 отрядами, птицы — 12 отрядами. Среди 
первых больше всего представителей отряда грызунов (50,1 %), вто-
рых — отряда воробьинообразных (28,9 %) (рис. 30). 

В Красную книгу Тюменской области с уч¸том мигрирующих 
птиц занесены 32 вида животных, из них 4 вида — млекопитающих, 
27 — птиц и 1 — насекомых [38, 129], что в процентном отношении 
составляет 57,1 %, 87 % и 33,3 % от общего количества зарегистри-
рованных на территории района особо охраняемых видов млекопи-
тающих, птиц и насекомых соответственно. При этом все млекопита-
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ющие и насекомые, 14 видов птиц (51,9 %) относятся к III категории 
редкости, по 3 вида птиц — к 0, I, II и IV категориям (по 11,1 %) 
и 1 вид — к V категории (3,7 %) (табл. 72). Наиболее ценные виды 
птиц, в том числе особо охраняемые, встречаются на акватории оз¸р 
Кушлук и Жилое (табл. 70).
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Рис. 30. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Песочный» 
Источник: составлено по: [38, 137] 
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Рис. 30. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Песочный».

Источники: составлен по: [38, 129]

Таблица 72

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Песочный»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Млекопитающие 
Заяц-русак +
Большой тушканчик +
Хомячок джунгарский +
Корсак +
Птицы 
Чернозобая гагара +
Кудрявый пеликан +
Малая выпь, или волчок +
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1 2 3 4 5 6 7

Краснозобая казарка +
Лебедь-шипун +
Пискулька +
Савка +
Белоглазый нырок +
Обыкновенный турпан +
Скопа +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Орлан-белохвост +
Осоед обыкновенный +
Большой подорлик +
Могильник +
Беркут +
Кречет +
Сапсан +
Степная пустельга +
Шилоклювка +
Кулик-сорока +
Большой кроншнеп +
Степная тиркушка +
Малая крачка +
Филин +
Серый сорокопут +
Насекомые 
Адмирал +

Источники: составлена по: [38, 128].

Заказник «Южный» образован в 1998 г. Расположен в южной 
части района на землях Зарословского сельского поселения в 1,3 км 
к северу от с. Зарослое (рис. 31). Его площадь — 5,7 тыс. га. 51,6 % 
(2,7 тыс. га) территории относится к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, 46,5 % (2,6 тыс. га) — лесного фонда и 1,9 % 
(0,1 тыс. га) — водного фонда [72]. 

Окончание табл. 72
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Рис. 31. Карта-схема заказника «Южный».
Источник: составлен по: [214]

Территория заказника представляет собой плоскую с гривами 
и ложбинами водораздельную оз¸рную равнину с абсолютными от-
метками высот до 130 м. В ложбинах расположены болота, оз¸ра 
и озерки. Своими размерами выделяются оз¸ра Варламово (пло-
щадь — 0,3 км2), Беленькое (0,75 км2) и Карагай (0,1 км2). 

Бо́льшая часть территории занята растительными сообщества-
ми. Коренная растительность представлена бер¸зово-осиновыми 
остепн¸нными злаково-разнотравными лесами в сочетании с раз-
нотравно-злаковыми лугами. Однако исходная растительность со-
хранилась на небольшой площади, в значительной степени она 
подверглась антропогенным преобразованиям. Вблизи насел¸нных 
пунктов луга распаханы под сельскохозяйственные культуры, а так-
же используются под сенокосы и пастбища. Леса вырублены; со-
хранившиеся участки практически повсеместно пройдены низовыми 
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пожарами. На площади 1,8 га созданы искусственные насаждения 
из сосны обыкновенной.

Древостой насаждений смешанный, с преобладанием бер¸зы по-
вислой высотой 10–20 м. Иногда можно встретить участки леса из оси-
новых насаждений. Подлесок выражен слабо, состоит из отдельных 
кустов шиповника иглистого и ивы козьей. Травостой высокий и густой 
(70–90 %). Из злаковых трав преобладают вейник наземный и пырей 
ползучий. Из лугово-лесного разнотравья наиболее распространены 
горошек мышиный, ястребинка зонтичная, люпинастер пятилистный, 
подмаренник северный, костяника, тысячелистник обыкновенный, ве-
роника длиннолистная, девясил британский и девясил иволистный.

Среди бер¸зовых и осиновых колок расположились злаково-раз-
нотравные остепн¸нные луга и луговые степи, отличающиеся густым 
травостоем и большой видовой насыщенностью. Среди злаков обильны 
кост¸р безостый, пырей ползучий, вейник наземный, мятлик узколист-
ный, тимофеевка степная и ковыль перистый. Разнотравье более раз-
нообразно — кровохл¸бка лекарственная, чина луговая, горошек мыши-
ный, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, золотая розга, 
жабрица порезниковая, зопник клубненосный, подмаренник настоящий, 
клубника лесная, адонис весенний, лабазник обыкновенный.

На пониженных территориях вокруг оз¸р развиваются сообще-
ства галофитно-разнотравно-злаковых остепн¸нных лугов и луговых 
степей. Они характеризуются бедностью видового состава, большей 
ксерофильностью, постоянным участием в их составе видов гало-
фильного разнотравья. Здесь представлены кермек Гмелина, тысяче-
листник обыкновенный, девясил британский, подорожники степной 
и Корнута, полыни серая и понтийскя. Из злаков наиболее обильны 
вейник наземный, кост¸р безостый и пырей ползучий.

На заболоченных территориях господствует тростник обыкно-
венный высотой 1–2 м. В большом количестве представлены осоки, 
камыш оз¸рный и рогоз широколистный. Представители болотного 
разнотравья немногочисленны — чистец болотный, лютик ядовитый, 
череда тр¸храздельная и др.

Всего на территории заказника выявлено 137 видов высших сосуди-
стых растений, относящихся к 36 семействам [72]. Это составляет 32,7 % 
и 53,7 % от общего количества видов и семейств в районе соответствен-
но. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 135 видов 
(98,6 %), в том числе на двудольные приходится 104 вида (76 %), одно-
дольные — 31 вид (22,6 %). Голосеменные и споровые высшие пред-
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ставлены по одному виду (по 0,7 %). Одиннадцать основных семейств 
формируют более 73 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
являются астровые (17,5 %) и мятликовые (10,2 %). Представлено по од-
ному виду растений из 17 семейств (47,2 %) (табл. 73). В Красную кни-
гу Тюменской области занес¸н один вид растений из покрытосеменных 
III категории редкости — ковыль перистый [128]. Это составило 4,3 % 
от общего числа особо охраняемых видов растений, зарегистрированных 
на территории района. Кроме того, на территории заказника произрастает 
28 видов дереворазрушающих грибов. 

Таблица 73

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Южный»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 137 100,0
2 Общее число семейств 36 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 135 98,6

— двудольные 104 76,0
— однодольные 31 22,6

4 Голосеменные 1 0,7
5 Споровые 1 0,7
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 24 17,51
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 14 10,21
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 11 8,02
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 7,29
 5–6. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 8 5,83
 6–6. Cyperaceae — Осоковые 8 5,83
 7. Plantaginaceae — Подорожниковые 6 4,37
 8–11. Polygonaceae — Гречишные 5 3,64
 9–11. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 5 3,64
 10–11. Ranunculаceae — Лютиковые 5 3,64
 11–11. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 3,64

7 Количество видов, входящих в основные семейства 101 73,72
8 Количество семейств из одного вида растений 17 47,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,72

Источник: составлена по: [72].
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Фауна заказника состоит из 1 вида амфибий, 2 — рыб, 20 — 
млекопитающих и 40 — птиц [72]. При этом млекопитающие об-
разованы 5 отрядами, птицы — 14 отрядами. Среди первых больше 
всего представителей отряда хищных (36,8 %), вторых — отряда во-
робьинообразных (38,9 %) (рис. 32).

В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида млекопита-
ющих и 23 вида птиц (всего 26 видов животных) [72, 128], что соста-
вило 42,9 % от общего количества особо охраняемых видов млекопита-
ющих и 74,2 % птиц, встречающихся на территории района. При этом 
все млекопитающие и 10 видов птиц (43,5 %) относятся к III категории 
редкости. Остальные 13 видов птиц (56,5 %) — к I, II, IV и V категори-
ям (табл. 74). Наиболее ценные виды водоплавающих птиц, в том числе 
особо охраняемые, встречаются на акватории оз. Беленькое (табл. 74). 
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а) млекопитающие    б) птицы 

 
Рис. 32. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Южный» 
Источник: составлено по: [72] 

Таблица 74 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Южный» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 

Млекопитающие        
Заяц-русак    +   
Корсак     +   
Тушканчик большой    +   
Птицы        
Кудрявый пеликан      + 
Малая выпь    +   
Белоглазый нырок   +    
Пискулька    +    
Савка  +     
Обыкновенный турпан  +     
Лебедь-шипун    +   
Степной лунь    +   
Луговой лунь    +   
Степной орёл     +  
Большой подорлик    +   
Беркут      +  
Орлан-белохвост    +   
Кречет   +     
Балобан   +     
Сапсан   +     
Степная пустельга     +  
Шилоклювка     +   
Кулик-сорока    +   
Большой кроншнеп    +   
Степная тиркушка    +   

5,3%

10,5%
15,8%

31,6%36,8%

Насекомоядные Парнокопытные
Рукокрылые Грызуны
Хищные

38,9%

11,1%
7,0%

9,7%

33,3%

Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 32. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Южный».
Источник: составлен по: [72]

Таблица 74

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Южный»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Млекопитающие 
Заяц-русак +
Корсак +
Тушканчик большой +
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1 2 3 4 5 6 7
Птицы 
Кудрявый пеликан +
Малая выпь +
Белоглазый нырок +
Пискулька +
Савка +
Обыкновенный турпан +
Лебедь-шипун +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Степной ор¸л +
Большой подорлик +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Кречет +
Балобан +
Сапсан +
Степная пустельга +
Шилоклювка +
Кулик-сорока +
Большой кроншнеп +
Степная тиркушка +
Малая крачка +
Обыкновенная горлица +

Источник: составлена по: [72, 128].

Памятник  природы  «Озеро  Сол¸ное»  образован в 2011 г. 
Расположен в восточной части района на территории Окун¸вского 
сельского поселения в 0,6 км к югу от с. Окун¸во в пределах аллю-
виальной плоской слабоволнистой равнины со множеством запа-
дин, одну из которых занимает оз. Сол¸ное (рис. 33). Его площадь 
составляет 109,9 га. Из них 78,8 % (86,6 га) приходится на земли 
водного фонда и 23,3 % (21,2 га) — земли сельскохозяйственного 
назначения [108]. 

Озеро Сол¸ное имеет почти круглую форму. Его длина состав-
ляет 1,3 км, ширина — 1,2 км, глубина — от 1 до 1,6 м. Вода 

Окончание табл. 74
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горько-сол¸ная, относится к группе минеральных вод. Рапа озера 
представляет собой хлоридный натриевый рассол с минерализаци-
ей 87,3 г/дм3, реакция — слабощелочная. В составе рапы есть та-
кой ценный бальнеологический компонент, как бром в количестве 
83 мг/дм3. Запас донных отложений по категории А составляет 
1 981 тыс. м3, балансовый запас — 1 736 тыс. м3. В грязевых за-
лежах также обнаружены водорастворимые витамины: аскорбино-
вая кислота, рутин, пиридоксин. Донные отложения соответствуют 
классу слабосульфидных высокоминерализованных лечебных гря-
зей Чедерской разновидности. Ввиду отсутствия загрязнения озера 
токсичными и иными веществами его ресурсы можно использовать 
в лечебных целях без предварительной подготовки. 

Рис. 33. Карта-схема памятника природы «Озеро Сол¸ное». 
Источник: составлен по: [214]
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Кроме водно-грязевых ресурсов окружающая территория обла-
дает относительно благоприятным климаторекреационным потенци-
алом. В течение года в дневные сроки насчитывается до 177 дней, 
благоприятных для климатолечения, климатопрофилактики, вклю-
чая аэро- и гелиотерапию, и рекреации. Инсоляционный режим 
территории превосходит многие известные курорты России: сум-
марная продолжительность солнечного сияния достигает 2 019 ча-
сов. По обеспеченности естественной ультрафиолетовой радиацией 
район относится к зоне ультрафиолетового комфорта со следами 
ультрафио летового дефицита в середине зимы, что оптимально для 
осуществления гелиотерапии в течение 6 месяцев. 

Растительность вокруг озера представлена луговыми и лугово-
степными сообществами. Среди растений преобладают ксерофильные 
злаки: типчак, тонконог, а также ковыль перистый и ковыль-волоса-
тик. Из бобовых обычны степная люцерна и эспарцет. Мезофильное 
разнотравье состоит из тысячелистника обыкновенного, эстрагонной 
полыни, таволги вязолистной, прострела желтеющего, качима ме-
тельчатого и др. Древесная растительность отсутствует. Один вид 
растений из покрытосеменных занес¸н в Красную книгу Тюменской 
области — ковыль перистый (III категория редкости) [128]. Это со-
ставило 4,3 % от общего числа особо охраняемых видов растений, 
зарегистрированных на территории района.

Животный мир также небогат. В окрестностях можно встре-
тить несколько видов грызунов и хищников. В оз¸рной воде оби-
тают Artemia solina — рачки, имеющие большое значение для 
рыбного хозяйства и фармацевтической промышленности. Видов 
животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, 
не обнаружено.
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§5. Вагайский район

Географическое положение

Вагайский район расположен на северо-востоке южной части Тю-
менской области в пределах Среднеиртышской низменности. Его пло-
щадь — 1 810,85 тыс. га, административный центр — с. Вагай, числен-
ность населения на 01.01.2021 г. — 20,2 тыс. человек. Протяж¸нность 
с севера на юг — 122 км, с запада на восток — 109,2 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 279 км, до ближайшей желез-
нодорожной станции и города (Тобольск) — 83 км. Соседями явля-
ются: на западе — Ярковский и Тобольский, на севере — Уватский, 
на юге — Юргинский, Аромашевский, Сорокинский и Викуловский 
районы, на востоке — Омская область (рис. 34). 

Территория Вагайского района характеризуется низкой степенью 
хозяйственной освоенности. Полностью преобразованы территории, 
занятые насел¸нными пунктами, объектами промышленности, транс-
порта, связи и др., в сельском хозяйстве (суммарно 9,1 %). 90 % зе-
мель относится к лесному фонду, их нарушенность невелика. 2,2 % 
территории района занято водными объектами, которые не подвер-
глись воздействию со стороны человека (табл. 75). Слабо нарушены 
территории, отвед¸нные под ООПТ, в том числе без выделения в эту 
категорию земель. Таким образом, полностью преобразованных тер-
риторий в районе немногим более 10 %. 

Таблица 75

Земельный фонд Вагайского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 118,5 6,5
Лесной фонд 1 642,0 90,7
Водный фонд 38,7 2,2
Поселений 7,45 0,4
Промышленности, транспорта, связи и пр. 3,3 0,2
Особо охраняемых природных территорий 0,9 …
Всего 1 810,85 100,0 

Примечание: … — менее 0,01 %. 
Источник: составлена по: [196].
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Рис. 34. Карта-схема ООПТ Вагайского района.
Источник: составлен по: [169, 221]
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Особо охраняемые природные территории

В Вагайском районе ООПТ представлены 2 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Суприн-
ский» и «Тукузский» и 9 памятниками природы регионального зна-
чения — «Озеро Большой Уват», «Озеро Монастырское», «Озеро 
Табан», «Окрестности села Вагай», «Полуяновский бор», «Старопо-
гостовский бугор», «Крюковское», «Рахимовский», «Система Чер-
ноковских оз¸р». Общая площадь охраняемых земель составляет 
95,7 тыс. га, или 5,3 % территории района. Семь участков зарезер-
вированы под создание новых ООПТ (рис. 34). 

Заказник  «Супринский» образован в 1994 г. Расположен на 
севере района в бассейне р. Большая Супра на территории Суприн-
ского и Фатеевского сельских поселений в 15 км к северу от пос. Су-
пра, в 11,5 км к северо-востоку от пос. Иртыш и в 9,8 км к северу 
от пос. Курья (рис. 35). Его площадь составляет 24,6 тыс. га. Все 
земли относятся к лесному фонду [54]. 

Рельеф местности сильно расчлен¸нный, отметки высот ко-
леблются от 50,9 м (центр заказника, близ устья р. Листвянка) 
до 98,4 м (запад заказника). Водные объекты представлены реками 
(Большая Супра, Листвянка, Тайдин), ручьями и болотами. Все во-
дотоки имеют болотное происхождение. Болота расположены пре-
имущественно в северной и западной частях заказника. Они зани-
мают плоские недренированные межгривные понижения, относятся 
в основном к группе верховых олиготрофных болот. В понижениях 
рельефа встречаются низинные болота. Кое-где на болотной поверх-
ности проступает зеркало открытой воды. 

На наиболее возвышенных водораздельных пространствах, отно-
сительно плоских слабодренированных плакорах, высоких склонах 
коренного берега р. Большая Супра и е¸ притоков, приречных валах 
(ур¸мы), вдоль глубоких лесных логов, заброшенных дорог и зимни-
ков произрастают леса.

Среди лесных пород господствуют мелколиственные леса из 
бер¸зы и осины. В подлеске встречаются разные виды ив, рябина 
обыкновенная, шиповники майский и иглистый. Травостой п¸стрый 
по составу. Наиболее распростран¸нные виды: щучка дернистая, 
сныть обыкновенная, борщевик сибирский, клевер средний, тавол-
га вязолистная, горошек заборный, медуница мягкая, василистник 
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малый, вейник тростниковидный, хвощ луговой, коротконожка пери-
стая, борец северный и др. 

Рис. 35. Карта-схема заказника «Супринский». 
Источник: [54]

Там, где появляется ель, в травяном покрове можно встретить 
осоку большехвостую, грушанку малую, княжика сибирского, май-
ника двулистного, некоторые виды папоротников. На несколько 
возвышенных местоположениях встречается липа сердцевидная. 
Подлесок образован рябиной обыкновенной, чер¸мухой обыкновен-
ной, шиповником иглистым. В травостое господствуют сныть обык-
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новенная, борец северный, хмель обыкновенный. На пониженных 
элементах плакоров местами встречаются сосняки-зел¸номошники. 
В древостое кроме сосняков произрастает ель сибирская. Напочвен-
ный покров почти наполовину составляют зел¸ные мхи, много бо-
реальных видов: линнея северная, брусника, плауны (булавовидный 
и годичный), ортилия однобокая, грушанка зел¸ноцветковая. Здесь 
же сосредоточены популяции орхидей.

На склонах коренных берегов р. Большая Супра и е¸ притоков 
произрастают бер¸зовые, осиново-бер¸зовые и осиновые леса. К ним 
примешиваются ель сибирская, сосны обыкновенная и кедровая, ме-
стами лиственница сибирская. Подлесок образуют различные виды 
ив, чер¸муха обыкновенная, жимолость Палласа, смородина ч¸рная, 
шиповник иглистый, встречается волчник обыкновенный. В траво-
стое представлены иван-чай узколистный, таволга вязолистная, бо-
рец северный, василистник малый, хвощ лесной, медуница мягкая, 
осока большехвостая, звездчатка ланцетная, дудник лесной, фиалка 
сверхуголая, герань уральская и др. На топких местах обычны ча-
стуха подорожниковая, калужница болотная, рогоз широколистный, 
осока прямоколосая, лютик ползучий и др. 

Вдоль глубоких оврагов древесная растительность представлена 
осиной, елью, бер¸зой, реже — ивами. В травостое господствуют 
сныть обыкновенная, чина гороховидная, бор развесистый, скерда 
кровельная и сибирская, лилия кудреватая и др. Нижние травяные 
ярусы образуют подмаренник топяной, будра плющевидная, мать-и-
мачеха обыкновенная и др. 

Для болот и заболоченных лугов характерны открытые травя-
ные сообщества с редкой чахлой бер¸зой пушистой и некоторыми 
видами ив. В растительности ведущие позиции занимают высокие 
осоки: прямоколосая, вздутая, пузырчатая. Согосподствуют мятлик 
болотный, вербейник обыкновенный, чистец болотный и др. В ниж-
них ярусах травостоя обычны подмаренники (топяной и болотный), 
лютик ползучий, кипрей болотный.

На рямах древостой состоит из низких чахлых особей сосны обык-
новенной, иногда сосны сибирской. В напочвенном покрове господ-
ствуют сфагновые мхи, встречаются клюква обыкновенная, пушицы 
(многоколосковая и влагалищная), голубика, росянка круглолистная, 
морошка, осоки (двусемянная и топяная), багульник болотный, под-
бел многолистный, на микроповышениях — брусника и др.
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Водораздельные возвышенности (холмы) в основном обезлесены 
и превращены в сенокосные луга. В настоящее время они почти 
не выкашиваются и зарастают березняком и осинником. Из трав 
характерны: лопух паутинистый, полынь обыкновенная, бутень Пре-
скотта, бодяк щетинистый, крапива двудомная, иван-чай узколист-
ный, одуванчик лекарственный, подорожник большой и др. В не-
большом количестве сохраняются и луговые виды: овсяница луговая, 
лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тимофеевка 
луговая, клевер луговой, кост¸р безостый и др. 

Вдоль лесных дорог наряду с лесными, лесолуговыми, болотны-
ми видами встречаются сорные растения: спорыш птичий, подорож-
ник большой, желтушник левкойный, пикульники (двураздельный 
и красивый), тмин обыкновенный, щавель курчавый, сумочник па-
стуший, горошек четыр¸хсемянный. 

Общий флористический список высших сосудистых растений заказ-
ника включает 242 вида растений 55 семейств [54]. От общего количества 
видов и семейств в районе это составило 39 % и 60,4 % соответственно. 
Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 221 вид (91,4 %), 
в том числе на двудольные приходится 169 видов (69,9 %), однодоль-
ные — 52 вида (21,5 %). Голосеменных — 5 видов (2 %), споровых — 
16 видов (6,6 %). Десять основных семейств формируют более 55 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются растения, 
относящиеся к сложноцветным (10,3 %) и мятликовым (9,9 %). Пред-
ставлено по одному виду растений из 21 семейства (38,2 %) (табл. 76). 
Вместе с тем на территории заказника отмечены 31 вид мхов и печеноч-
ников, 16 — лишайников, 93 вида микро- и макромицетов.

Таблица 76

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника  «Супринский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 242 100,0
2 Общее число семейств 55 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 221 91,4

— двудольные 169 69,9
— однодольные 52 21,5
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1 2 3 4

4 Голосеменные 5 2,0
5 Споровые 16 6,6
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 25 10,33
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 24 9,91
 3–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 14 5,78
 4–4. Ranunculaceae — Лютиковые 14 5,78
 5. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 12 4,95
 6–7. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 11 4,54
 7–7. Salicaceae — Ивовые 11 4,54
 8–9. Cyperaceae — Осоковые 8 3,3
 9–9. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 8 3,0
 10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 7 2,89

7 Количество видов, входящих в основные 
семейства 

134 55,37

8 Количество семейств из одного вида растений 21 38,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную 

книгу ТО
8 3,3

Источник: [190].

В Красную книгу Тюменской области занесены 8 видов расте-
ний из покрытосеменных. От общего числа особо охраняемых видов 
растений, зарегистрированных на территории района, это составило 
27,6 %. При этом 3 вида (37,5 %) относятся ко II категории редко-
сти, 5 видов (62,5 %) — к III категории (табл. 77). 

Таблица 77

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Супринский»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Покрытосеменные 
Пион уклоняющийся +

Окончание табл. 76
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1 2 3 4 5 6 7

Липа сердцевидная +
Башмачок настоящий +
Ладьян тр¸хнадрезный +
Липарис Л¸зеля +
Пальчатокоренник пятнистый +
Тайник яйцевидный +
Кокушник длиннорогий +

Источник: [190].

Фауна заказника представлена 2 видами рептилий, 3 — ам-
фибий, 6 — рыб, 31 — млекопитающих, 95 — птиц и 126 — на-
секомых. При этом млекопитающие образованы 5 отрядами, пти-
цы — 12 отрядами [54]. Среди первых больше всего представителей 
отряда грызунов (41,9 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(45 %) (рис. 36). 
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Таблица 77 

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Супринский» 
Отряд  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Пион уклоняющийся    +   
Липа сердцевидная    +   
Башмачок настоящий    +   
Ладьян трёхнадрезный    +   
Липарис Лёзеля   +    
Пальчатокоренник пятнистый   +    
Тайник яйцевидный   +    
Кокушник длиннорогий    +   

 
Источник: [188]. 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 36. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Супринский» 
Источник: [188] 
 
В Красную книгу Тюменской области занесены 1 вид млекопитающих и 3 вида 

птиц. Это составило 33,3 % от общего числа особо охраняемых видов млекопитаю-

щих и 23,0 % птиц, встречающихся на территории района. При этом млекопитающие 

относятся к III-й категории редкости, птицы – с I-й по III-ю (по 1 виду) категории (табл. 

78). На пролёте может быть встречен ещё ряд видов птиц, нуждающихся в дополни-
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Рис. 36. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Супринский».

Источник: [190]

В Красную книгу Тюменской области занесены 1 вид млекопи-
тающих и 3 вида птиц. Это составило 33,3 % от общего числа осо-
бо охраняемых видов млекопитающих и 23 % птиц, встречающихся 
на территории района. При этом млекопитающие относятся к III ка-

Окончание табл. 77
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тегории редкости, птицы — с I по III (по одному виду) категории 
(табл. 78). На прол¸те может быть встречен ещ¸ ряд видов птиц, 
нуждающихся в дополнительной защите. 

Таблица 78

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Супринский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Птицы 
Филин +
Обыкновенный турпан +
Большой кроншнеп +

Источник: [188].

Заказник «Тукузский» образован в 1963 г. Расположен на юге 
района в бассейне р. Большой Ик на территории Первомайского, 
Тукузского и Черноковского сельских поселений в 15 км к северу 
от пос. Супра, в 20,7 км к востоку от пос. Первомайский и в 8 км 
к юго-западу от д. Малый Уват (рис. 37). Его площадь составляет 
45,7 тыс. га. Все земли относятся к лесному фонду [28]. 

Рельеф местности плоский, местами нарушается невысокими 
гривами. Абсолютные отметки высот не превышают 70 м.

Гидрографическая сеть представлена реками, оз¸рами и боло-
тами. Через весь заказник на протяжении почти 50 км протекает 
р. Большой Ик, принимающая на сво¸м пути притоки. На северо-
востоке на протяжении 9 км заказник пересекает р. Агитка. На се-
вере и на западе имеются оз¸ра. Большинство оз¸р мелководные. 
Самое глубокое оз. Кулимоль с глубинами до 6 м. Повсеместно 
встречаются неглубокие (до 2 м) рямовые болота. 

Наиболее возвышенные участки местности покрыты сосновыми 
лесами — лишайниковыми борами. В напочвенном покрове доми-
нируют лишайники, реже встречаются зел¸ные мхи и сосудистые 
растения (кошачья лапка двудомная, осока верещатниковая, фиал-
ка скальная, грушанка зел¸ноцветковая, хвощ зимующий, пазник 
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крапчатый и др.). Подлесок почти не выражен и образован редкими 
кустиками шиповника майского, рябины обыкновенной, свидины бе-
лой. В подросте встречаются сосна обыкновенная, реже ель сибир-
ская, сосна сибирская, бер¸за повислая.

Рис. 37. Карта-схема заказника «Тукузский». 
Источник: [28]

В понижениях рельефа господствуют сосняки брусничные. 
В древостое доминирует сосна обыкновенная. В подлеске появляется 
чер¸муха обыкновенная, в подросте — пихта сибирская. В нижнем 
ярусе обильны брусника и зел¸ные мхи; встречаются щитовники 
(шартрский и захватывающий), голокучник обыкновенный, майник 
двулистный, седмичник европейский, плаун булавовидный и др.

Обширные площади заняты бер¸зово-осиновыми разнотравными 
лесами из осины, бер¸з (пушистой и повислой) с примесью сосен 
обыкновенной и сибирской, ели сибирской и пихты сибирской. Под-
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лесок образуют шиповник майский, бузина сибирская, некоторые 
виды ив, свидина белая, смородина ч¸рная. В напочвенном покрове 
отмечены горошек заборный, реброплодник уральский, сныть обык-
новенная, вейники (Лангсдорфа и тростниковый), хвощи (луговой 
и лесной), таволга вязолистная, дудник лесной, лютик ползучий и др.

На эвтрофных болотах древостой отсутствует или представлен 
отдельными угнет¸нными деревьями бер¸зы пушистой и кустар-
никами из различных видов ив. В травостое господствуют осоки 
(прямоколосая, вздутая, пузырчатая), тростник южный, вейник Ланг-
сдорфа и некоторые другие злаки, а также рогоз широколистный. 
Встречаются вербейник обыкновенный, череда тр¸храздельная, ща-
вель водный, подмаренники (болотный и топяной). В мочажинах не-
редки ряска малая, многокоренник обыкновенный.

На мезотрофных болотах из деревьев отмечены невысокие эк-
земпляры сосен (обыкновенной и сибирской), бер¸зы пушистой и не-
скольких видов ив. В нижних ярусах обычны багульник болотный, 
княженика, вех ядовитый, калестания болотная, мирт болотный, бо-
дяки (разнолистный и огородный), дудник лесной, голубика, тавол-
га вязолистная, голокучник континентальный, вейник Лангсдорфа, 
зел¸ные и сфагновые мхи.

На олиготрофных болотах древостой представлен редкими чах-
лыми деревьями сосен обыкновенной и сибирской, иногда бер¸зы 
пушистой. В напочвенном покрове доминируют сфагновые мхи. 
Реже произрастают зел¸ные мхи и лишайники. В изреженном тра-
вяно-кустарничковом ярусе господствует клюква болотная, встре-
чаются багульник болотный, мирт болотный, подбел многолистный, 
росянка круглолистная и др.

В оз¸рах произрастают некоторые виды рдестов, роголистник 
т¸мно-зел¸ный, уруть колосистая, ряски малая и тр¸хдольная, мно-
гокоренник. В реках Большой Ик и Агитка пресноводная раститель-
ность отсутствует. Узкие приречные полосы между подножиями 
коренных берегов и урезом воды заняты ивняками с травянистым 
покровом (частуха подорожниковая, вербейник обыкновенный, чи-
стец болотный, тростник южный, рогоз широколистный и др.). Лишь 
на небольших участках в излучинах р. Большой Ик отмечена дре-
весно-кустарниковая растительность, представленная липняками 
высокотравно-разнотравными. В древостое присутствует бер¸за по-
вислая. В подлеске произрастают рябина обыкновенная, ива козья, 
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чер¸муха обыкновенная, жимолость лесная, шиповник майский, 
смородина щетинистая, волчник обыкновенный; в подросте — осина 
и ель сибирская. Травяной покров формируют сныть обыкновенная, 
голокучник обыкновенный, золотарник обыкновенный, реброплод-
ник уральский, чина гороховидная, подмаренник северный, костя-
ника, хвощ луговой, чина весенняя, мерингия бокоцветная, борец 
северный, липарис Л¸зеля, герань уральская и др.

В целом список флоры заказника включает 229 видов высших 
сосудистых растений 58 семейств [28]. От общего количества видов 
и семейств в районе это составило 34 % и 63,7 % соответственно. 
Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 211 видов 
(92,2 %), из них на двудольные приходится 158 видов (69,1 %), од-
нодольные — 53 вида (23,1 %). Голосеменных — 4 вида (1,7 %), 
споровых — 14 видов (6,1 %). Десять основных семейств формируют 
более 56 % разнообразия флоры. Самыми многочисленные являют-
ся растения из семейств мятликовые (9,2 %) и астровые (8,7 %). 
Представлено по одному виду растений из 26 семейств (44,8 %) 
(табл. 79). Кроме того, на территории заказника произрастает 105 ви-
дов дереворазрушающих грибов.

Таблица 79

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Тукузский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 229 100,0
2 Общее число семейств 58 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 211 92,2

— двудольные 158 69,1
— однодольные 53 23,1

4 Голосеменные 4 1,7
5 Споровые 14 6,1
6 Основные семейства:
7  1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 21 9,17

 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 20 8,73
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1 2 3 4

 3–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 6,55
 4–4. Cyperaceae — Осоковые 15 6,55
 5. Salicaceae — Ивовые 12 5,24
 6–7. Ranunculaceae — Лютиковые 11 4,8
 7–7. Caryophylláceae — Гвоздичные 11 4,8
 8. Ericaceae — Вересковые 9 3,93
 9. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 3,49
 10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 7 3,05

7 Количество видов, входящих в основные 
семейства 

129 56,33

8 Количество семейств из одного вида растений 26 44,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную 

книгу ТО
4 1,7

Источник: [191].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида расте-
ний из покрытосеменных. От общего числа особо охраняемых видов 
растений, зарегистрированных на территории района, это составило 
13,8 %. По 2 вида (по 50 %) относится ко II и III категориям редко-
сти (табл. 80). 

Таблица 80

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Тукузский»

Отдел Категории статуса редкости

0 I II III IV V
Покрытосеменные 
Липа сердцевидная +
Вероника седая +
Липарис Л¸зеля +
Пальчатокоренник Траунштейнера +

Источник: [191].

Окончание табл. 79
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Фауна заказника образована 2 видами амфибий, 2 — рептилий, 
10 — рыб, 43 — млекопитающих, 104 — птиц, 139 — насекомых. 
При этом из млекопитающих встречаются представители 6 отрядов, 
из птиц — 12 отрядов [28, 130]. Среди первых больше всего пред-
ставителей отряда грызунов (41,9 %), вторых — отряда воробьино-
образных (53,8 %) (рис. 38). 
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Фауна заказника образована 2 видами амфибий, 2 – рептилий, 10 – рыб, 43 – 

млекопитающих, 104 – птиц, 139 – насекомых. При этом из млекопитающих встреча-

ются представители 6 отрядов, из птиц – 12 отрядов [28, 138]. Среди первых больше 

всего представителей отряда грызунов (41,9 %), вторых — отряда воробьинообраз-

ных (53,8 %) (рис. 38).  

 
                  а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 38. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Тукузский» 
Источник: [186] 

 

Таблица 81 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Тукузский» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Млекопитающие        
Ёж обыкновенный     +   
Птицы        
Обыкновенный турпан  +     
Большой кроншнеп    +   
Филин    +    
Насекомые        
Шмель Шренка    +   

 
Источник: [186]. 
 

В Красную книгу Тюменской области занесены 5 видов животных, в том числе 

по 1 виду млекопитающих и насекомых, 3 вида птиц. Это составило 33,3 % от обще-

го числа особо охраняемых видов млекопитающих, 6,7 % – насекомых, 23,0 % птиц, 

встречающихся на территории района. При этом все млекопитающие и насекомые 

относятся к III-й категории редкости, птицы – к I-й, II-й и III-й категориям (табл. 81). На 
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Рис. 38. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Тукузский».

Источник: [191]

Таблица 81

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Тукузский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 

¨ж обыкновенный +
Птицы 
Обыкновенный турпан +
Большой кроншнеп +
Филин +
Насекомые 
Шмель Шренка +

Источник: [191].
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В Красную книгу Тюменской области занесены 5 видов жи-
вотных, в том числе по одному виду млекопитающих и насекомых, 
3 вида птиц. Это составило 33,3 % от общего числа особо охраня-
емых видов млекопитающих, 6,7 % — насекомых, 23 % — птиц, 
встречающихся на территории района. При этом все млекопитающие 
и насекомые относятся к III категории редкости, птицы — к I, II и III 
категориям (табл. 81). На прол¸те может быть встречен ещ¸ ряд ви-
дов птиц, нуждающихся в дополнительной защите. 

Памятник природы «Озеро Монастырское» образован в 2005 г. 
Расположен на территории Первовагайского сельского поселе-
ния на левом берегу р. Иртыш, в 1 км к северо-западу от с. Вагай 
(рис. 39). Его площадь составляет 1,3 тыс. га. Земли относятся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения [96]. 

Охраняемый участок находится на пойме Иртыша. Рельеф эро-
зионно-аккумулятивный, выражен слабо, абсолютные отметки высот 
составляют 44–45 м. Значительную часть занимает оз. Монастыр-
ское старичного типа, имеющее связь с р. Вагай во время половодья. 
Южнее оз. Монастырского расположено ещ¸ одно озеро старичного 
типа — Сухое. Восточная и северная границы проходят по р. Вагай, 
западная — частично по р. Лиговская, северо-западная — по р. Ир-
тыш. Из водных объектов также имеются болота преимущественно 
переходные, осоково-сфагновые.

Растительность представлена главным образом луговыми и бо-
лотными группировками. До 80 % территории занято травостоем 
разнотравных лугов. Преобладают разнотравно-злаковые, осоковые 
и осоково-канареечниковые сообщества. Доминируют вейники, ли-
сохвост и мятлики, присутствуют клевер средний, чина луговая, 
подмаренник северный, хвощ полевой, вероника длиннолистная, 
таволга вязолистная и др. Непосредственно в прибрежных частях 
произрастают осока острая, вейник Лангсдорфа, лютик ползучий, 
вероника длиннолистная, василистник простой, мышиный горошек, 
тростник обыкновенный. Озеро в сильной степени заросло высшей 
водной растительностью. По всей акватории отмечаются густые за-
росли элодеи канадской, роголистника погруженного, различных ви-
дов рдеста, хвоща приречного, ряски малой, водокраса лягушачьего 
и др. Древесная растительность практически отсутствует. Единично 
встречаются бер¸зы и ивы кустарниковые. Флористический состав 
не определ¸н. Растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской 
области, не обнаружено.
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Рис. 39. Карта-схема памятника природы «Озеро Монастырское». 
Источник: составлен по: [215]

Животный мир также не изучался. В ходе предварительного на-
турного обследования были выявлены 1 вид амфибий, 3 — рептилий, 
5 — рыб, 5 — млекопитающих, 8 — птиц и около 10 видов насеко-
мых [96]. Видов животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской 
области, не обнаружено. 

Памятник  природы  «Окрестности  села  Вагай»  образован 
в 1968 г. Расположен на территории Вагайского сельского поселе-
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ния на левом берегу р. Вагай, на северо-западной окраине с. Вагай 
(рис. 40). Его площадь составляет 62,89 га, из них 46,79 га (74,4 %) 
относится к землям лесного фонда и 16,1 га (25,6 %) — к землям 
насел¸нных пунктов [37].

Рис. 40. Карта-схема памятника природы «Окрестности села Вагай». 
Источник: составлен по: [215]

Рельеф местности имеет сложный микрорельеф, являющийся ча-
стью коренного берега Иртыша с плато высотой 97 м, нисходящими 
древними террасами и частью поймы реки.

Более половины территории занято хвойными лесами, представ-
ленными вариантами темнохвойных и сосновых лесов. В наиболее 
распростран¸нных сосново-еловых лесах главными лесообразующи-
ми породами являются ель и сосна. Подлесок состоит в основном 
из этих же деревьев, а также кустарников — кл¸н ясенелистный, 
яблоня ягодная, ирга круглолистная, сирень обыкновенная, свидина 
белая, шиповник иглистый, малина т¸множелезистая. Много папо-
ротников. Доминантами выступают щитовник шартрский, кочедыж-
ник женский, голокучник тр¸храздельный. Отдельными куртинами 
встречается осока большехвостая.

Пойменные ассоциации образованы ивами (пепельной, Бебба, 
шерстистопобеговой, мирзинолистной, тр¸хтычинковой и корзиноч-
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ной), мать-и-мачехой, бодяком щетинистым, будрой плющевидной, 
злаками, осоками (стройной, дернистой, ложносытевой и вздутой). 

На низинных болотах произрастают разнотравье и злаки: са-
бельник болотный, манник большой, двукисточник тростниковый, 
частуха подорожниковая, рогоз широколистный, тростник южный, 
папоротник телиптерис болотный, калужница болотная, хвощи (реч-
ной и болотный). В окнах воды растут гидрофильные виды: роголист-
ник погруженный, рдест злаковый. На поверхности плавают ряска 
малая, многокоренник обыкновенный, горец земноводный, водокрас 
лягушачий, телорез алоэвидный. По берегам старицы узкими по-
лосами формируются заливные злаково-разнотравные луга. Сырые 
берега зарастают лапчаткой гусиной, полевицей побегообразующей, 
лютиком ползучим, частухой подорожниковой, омежником водяным, 
мятой полевой, ситниками (жабьим и сплюснутым), щучкой дерни-
стой. На более высоких участках присутствуют луговое разнотравье 
и злаки: бедренец камнеломковый, полевица тонкая, ястребинка зон-
тичная, чина луговая, клевера (луговой и средний), мятлик луговой, 
горошек мышиный, овсяница луговая, полевица гигантская, васи-
листник придатковый, льнянка обыкновенная и др.

На нарушенных местах, частично по берегам низинных болот 
и старицы встречаются сорные виды: пырей ползучий, иван-чай 
узколистный, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, полыни 
(обыкновенная и горькая), подорожник большой, крапива двудом-
ная, бодяк щетинистый.

В целом флористический состав насчитывает 205 видов высших 
сосудистых растений, относящихся к 56 семействам [37]. От общего 
количества видов и семейств в районе это составило 33 % и 61,5 % 
соответственно. Основу флоры представляют покрытосеменные рас-
тения — 189 видов (92,2 %), в том числе на двудольные приходится 
140 видов (68,3 %), однодольные — 49 видов (23,9 %). Голосемен-
ных — 5 видов (2,4 %), споровых — 11 видов (5,4 %). Десять основ-
ных семейств формируют 57,5 % разнообразия флоры. Самыми мно-
гочисленными являются растения из семейств мятликовые (11,2 %) 
и розовые (9,7 %). Представлено по одному виду растений из 26 се-
мейств (46,4 %) (табл. 82). Кроме того, на территории памятника 
природы отмечено произрастание одного вида дереворазрушающих 
грибов [37] и 8 видов мхов [7].
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Таблица 82

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Окрестности села Вагай»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 205 100,0
2 Общее число семейств 56 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 189 92,2

— двудольные 140 68,3
— однодольные 49 23,9

4 Голосеменные 5 2,4
5 Споровые 11 5,4
6 Основные семейства:

 1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 23 11,21
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 20 9,75
 3. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 18 8,78
 4. Cyperaceae — Осоковые 11 5,36
 5. Salicaceae — Ивовые 10 4,87
 6–7. Ranunculaceae — Лютиковые 9 4,39
 7–7. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 4,39
 8–10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 6 2,92
 9–10. Polygonаceae — Гречишные 6 2,92
 10–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 6 2,92

7 Количество видов, входящих в основные семейства 119 57,51
8 Количество семейств из одного вида растений 26 46,4
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 1,5

Источник: [192].

В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида растений 
и 1 вид грибов. При этом 2 вида растений относятся к покрытосе-
менным и 1 вид — к папоротникообразным. От общего числа особо 
охраняемых видов растений и грибов, зарегистрированных на терри-
тории района, это составило 10,3 % (в том числе покрытосеменных — 
11,8 %, папоротникообразных — 50 %) и 11,1 % соответственно. При 
этом грибы и 2 вида растений (66,7 %) относятся ко II категории 
редкости, 1 вид растений (33,3 %) — к III категории (табл. 83).
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Таблица 83

Редкие и исчезающие виды растений  
и грибов памятника природы «Окрестности села Вагай»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные
Липа сердцевидная +
Липарис Л¸зеля +
Папоротникообразные 
Щитовник мужской +
Грибы 
Саркосома шаровидная +

Источник: [192].

Фауна памятника природы сформирована 2 видами амфибий, 3 — 
рептилий, 19 — млекопитающих, 90 — птиц. При этом млекопитающие 
относятся к 5 отрядам, птицы — к 9 отрядам [37]. Среди первых больше 
всего представителей отряда насекомоядных (47,4 %), вторых — отряда 
воробьинообразных (72,2 %) (рис. 41). В Красную книгу Тюменской обла-
сти занес¸н один вид млекопитающих III категории редкости — ̧ ж обык-
новенный [137]. От общего числа особо охраняемых видов млекопитаю-
щих, зарегистрированных на территории района, это составило 33,3 %. 
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вида растений (66,7 %) относится к II категории редкости, 1 вид растений (33,3 %) – к 

III категории (табл. 83). 

Таблица 83 

Редкие и исчезающие виды растений и грибов памятника природы  
«Окрестности с. Вагай» 

Таксоны (отделы) Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Высшие сосудистые, покрытосеменные       
Липа сердцевидная    +   
Липарис Лёзеля   +    
Папоротникообразные        
Щитовник мужской    +   
Грибы        
Саркосома шаровидная    +   

 
Источник: [191]. 
Фауна памятника природы сформирована 2 видами амфибий, 3 – рептилий, 19 

– млекопитающих, 90 – птиц. При этом млекопитающие относятся к 5 отрядам, пти-
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моядных (47,4 %), вторых — отряда воробьинообразных (72,2 %) (рис. 41). В Крас-

ную книгу Тюменской области занесён 1 вид млекопитающих III категории редкости – 

ёж обыкновенный [129]. От общего числа особо охраняемых видов млекопитающих, 

зарегистрированных на территории района, это составило 33,3 %.  

 
            а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 41. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 

«Окрестности с. Вагай» 
Источник: [191] 
Памятник природы «Полуяновский бор» образован в 1968 г. Расположен на 

территории Куларовского сельского поселения на левом берегу р. Иртыш, на юго-
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Рис. 41. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Окрестности села Вагай».

Источник: [192]
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Рис. 42. Карта-схема памятника природы «Полуяновский бор». 
Источник: составлен по: [214]

Охраняемая территория расположена на II надпойменной терра-
се р. Иртыш. Абсолютные отметки высот достигают 50 м. Из водных 
объектов имеются р. Доновка, протекающая по западной оконечно-
сти памятника, и болота. 

Бо́льшая часть территории занята лесом. Древесная растительность 
представлена кедром, сосной, елью, пихтой, бер¸зой, осиной. В подро-
сте преобладают кедр, пихта, ель. Подлесок выражен слабо (рябина, 
чер¸муха и бузина сибирская). Общий флористический состав памят-
ника природы не изучался. При рекогносцировочных наблюдениях от-
мечен один вид растений из папоротникообразных, занес¸нный в Крас-
ную книгу Тюменской области [137], — фегоптерис связывающий, 
относящийся к III категории редкости. От общего числа особо охраня-
емых видов растений, зарегистрированных на территории района, это 
составило 3,4 %, в том числе папоротникообразных — 50 %. 
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Из представителей животного мира отмечены 1 вид рептилий, 
2 — рукокрылых, 9 — птиц. В Красную книгу Тюменской обла-
сти включены 2 вида птиц III категории редкости: орлан-белохвост 
и большой подорлик [39, 137]. От общего числа особо охраняемых 
видов птиц, встречающихся на территории района, это составило 
15,4 %. На прол¸те могут встречаться и другие виды птиц, нужда-
ющиеся в дополнительной охране. В целом состав животного мира 
на территории памятника природы изучен слабо.

Памятник  природы  «Старопогостовский  бугор» образован 
в 2019 г. Расположен на территории Первовагайского сельского по-
селения в 1,1 км к югу от д. Старый Погост и 2,8 км к юго-западу 
от д. Ульяновка (рис. 43). Его площадь составляет 18 га. Земли от-
носятся к лесному фонду [118]. 

Рис. 43. Карта-схема памятника природы «Старопогостовский бугор». 
Источник: составлен по: [215]

Охраняемый участок находится на левобережье Иртыша. Пред-
ставляет собой возвышение высотой до 86 м над уровнем моря с по-
логими склонами и уклоном до 30о. Это на 26–38 м превышает 
максимальные высоты прилегающей местности. Благодаря этому 
на Старопогостовском бугре произрастают растительные сообщества 
как та¸жной, так и лесостепной зон.
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В центральной части возвышения расположен лесной массив, 
окруженный сельскохозяйственными угодьями — пашней и сено-
косными лугами. Леса представлены бер¸зовыми насаждениями 
с примесью осины и липы. Высота древостоя достигает 18–20 м, диа-
метр стволов — 20–25 (до 40) см. Это единственное место в Тю-
менской области произрастания липы в первом и втором древесных 
ярусах, а также в кустарниковой форме. 

В подлеске преобладают рябина обыкновенная, малина т¸мно-
железистая, шиповник майский, чер¸муха обыкновенная. Единич-
но встречаются боярышник кроваво-красный, смородина щетини-
стая, крушина ломкая, калина обыкновенная, спирея городчатая. 
По опушке лесного массива произрастают ивы (козья, пепельная, 
пятитычинковая). Из трав отмечены медуница мягкая, хвощ (лесной, 
луговой), чина весенняя, земляника лесная, герань лесная, подма-
ренник северный, майник двулистный, борщевик сибирский, верони-
ка дубравная и др.

Вдоль границ памятника природы встречается достаточно боль-
шое число сорных видов — крапива двудомная, полынь обыкновен-
ная, гравилат алеппский, икотник серо-зел¸ный, аистник цикутовый, 
пикульник красивый, ярутка полевая и ряд других.

Всего в памятнике природы отмечено произрастание 84 видов 
высших сосудистых растений 37 семейств [118]. От общего количе-
ства видов и семейств в районе это составило 13,5 % и 40,7 % со-
ответственно. Основа флоры представлена покрытосеменными рас-
тениями — 76 видов (90,4 %), из них на двудольные приходится 
67 видов (79,7 %), однодольные — 9 видов (10,7 %). Голосемен-
ных — 3 вида (3,6 %), споровых — 5 видов (6 %). Семь основ-
ных семейств формируют почти 55 % разнообразия флоры. Самыми 
многочисленными являются растения из семейств розовые (16,7 %) 
и астровые (13 %). Представлено по одному виду растений из 24 се-
мейств (64,9 %) (табл. 84). Кроме того, на его территории отмечены 
26 видов древесных грибов.

В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида расте-
ний из покрытосеменных (липа сердцевидная и башмачок крупно-
цветковый) и один вид грибов (антродиелла листозубчатая) [118, 
128]. От общего числа особо охраняемых видов растений и грибов, 
зарегистрированных на территории района, это составило 6,9 % 
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и 11,1 % соответственно. При этом башмачок крупноцветковый от-
носится ко II категории редкости, липа сердцевидная и антродиелла 
листозубчатая — к III категории. 

Таблица 84

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Старопогостовский бугор»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 84 100,0
2 Общее число семейств 37 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 76 90,4

— двудольные 67 79,7
— однодольные 9 10,7

4 Голосеменные 3 3,6
5 Споровые 5 6,0
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 14 16,66
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 11 13,09
 3–4. Ranunculaceae — Лютиковые 5 5,95
 4–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 5 5,95
 5–6. Salicaceae — Ивовые 4 4,76
 6–6. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 4 4,76
 7. Poaceae — Мятликовые, Злаки 3 3,57

7 Количество видов, входящих в основные семейства 46 54,74
8 Количество семейств из одного вида растений 24 64,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 2,4

Источник: составлена по: [118].

Животный мир из-за малой размерности территории и е¸ изоли-
рованности не отличается богатством видового разнообразия. Боль-
шинство видов млекопитающих и птиц может быть представлено 
только случайными единичными заходами и зал¸тами. Зарегистри-
ровано по одному виду пресмыкающихся и млекопитающих, 8 ви-
дов — птиц [118]. Видов животных, занес¸нных в Красную книгу 
Тюменской области, не обнаружено. 
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Памятник природы «Крюковское» образован в 2018 г. Распо-
ложен на территории Зареченского и Птицкого сельских поселений 
в 0,8 км к северу от д. Полино-Ашлык (рис. 44). Площадь охраня-
емой территории составляет 690,6 га, из них 300,8 га (43,6 %) — 
земли лесного фонда, 29,6 га (4,3 %) — водного фонда и 360,2 га 
(52,1 %) — сельскохозяйственного назначения [117]. 

Рис. 44. Карта-схема памятника природы «Крюковское». 
Источник: составлен по: [215]

Охраняемая территория расположена в долине р. Ашлык. Се-
верная граница проходит по р. Вагай и устью р. Ашлык. В северо-
западной оконечности протекает р. Юртовка. Абсолютные отметки 
высот не превышают 50 м. Самые высокие участки местности — это 
террасы левого берега рек Вагай и Ашлык, оба берега р. Юртовки, 
юго-западный берег озера-старицы Крюковское. 
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В северной части расположено озеро старичного типа Крюков-
ское, соединяющееся во время половодья с р. Вагай. В среднем пло-
щадь озера составляет 3,1 га, длина — 870 м, максимальная шири-
на — 85 м, средняя глубина — 2,6 м, максимальная — 6,5 м. Почти 
на всей территории имеются несколько небольших болот. 

На западе и юго-западе большие площади заняты лесной расти-
тельностью. Древесная растительность представлена преимуществен-
но сосняками чистыми или с примесью кедра, ели, пихты и бер¸зы, 
а также березняками с примесью осины и сосны. В лесу произрастают 
несколько экземпляров кедров возрастом не менее 300 лет и диа-
метром ствола до 1 м. Деревья такого возраста являются уникальны-
ми, они играют особую роль для воспроизводства кедра. На высокой 
террасе р. Ашлык, примыкающий к южной части оз. Крюковского, 
произрастает липа сердцевидная. Памятник природы «Крюковское» 
находится практически на восточной границе е¸ ареала.

Широко распространены сообщества верховых и низинных бо-
лот, пойменных заливных лугов и суходольных лугов. В центре 
и на юго-востоке они сменяются сельскохозяйственными угодьями. 

Суходольные луга в большинстве сво¸м — это бывшие пастбища, 
сенокосы и заросшие залежи. Они занимают около половины всей 
площади памятника. Доминантными видами являются тысячелистник 
обыкновенный, таволга вязолистная, овсяница красная, мятлик уз-
колистный, бедренец камнеломковый, полыни (горькая и обыкновен-
ная), цикорий, бодяк щетинистый, скерда кровельная, нивяник обык-
новенный, одуванчик лекарственный, лапчатки (гусиная, серебристая, 
прямостоячая), льнянка обыкновенная, вероника длиннолистная и др. 
Иногда встречаются заросли зверобоя продырявленного. 

Пойменные луга и склоны рек покрыты зарослями травянисто-
кустарниковой растительности, по берегам произрастают разные виды 
ив, прибрежные травы: сусак зонтичный, клубнекамыш плоскосте-
бельный, василистник крупнолистный. В нижнем ярусе — осоки 
(острая, водяная, вздутая, пузырчатая), мятлик луговой, мята полевая. 
На широких заливаемых угодьях многочисленны камыш оз¸рный, го-
рец земноводный. В сырых пологих местах близ воды растут хвощ бо-
лотный, гравилат речной, клевер средний, изредка — ирис сибирский.

Среди типичных растений оз. Крюковского можно выделить 
следующие: многокоренник обыкновенный, рдесты (Берхтольда, 
пронз¸ннолистный, курчавый), ива корзиночная, стрелолист стрело-
листный, осока пузырчатая, ряски (малая и тр¸хдольная).
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В целом флористический состав насчитывает 153 вида высших 
сосудистых растений, относящихся к 52 семействам [117]. От общего 
количества видов и семейств в районе это составило 24,7 % и 57,1 % 
соответственно. Кроме того, отмечено произрастание 7 видов лишай-
ников и 14 видов грибов. Основу флоры высших сосудистых расте-
ний составляют покрытосеменные растения — 136 видов (89,9 %), 
из них на двудольные приходится 101 вид (66 %), однодольные — 
35 видов (22,9 %). Голосеменных — 5 видов (3,3 %), споровых — 
12 видов (7,8 %). Одиннадцать основных семейств образуют почти 
57,5 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются 
растения из семейств бобовые (11,8 %) и розовые (9,1 %). Представ-
лено по одному виду растений из 28 семейств (53,8 %) (табл. 85). 

Таблица 85

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Крюковское»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 153 100,0
2 Общее число семейств 52 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 136 89,9

— двудольные 101 66,0
— однодольные 35 22,9

4 Голосеменные 5 3,3
5 Споровые 12 7,8
6 Основные семейства:

 1. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 18 11,76
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 14 9,15
 3. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 13 8,49
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 8 5,22
 5. Ranunculaceae — Лютиковые 7 4,57
 6. Cyperaceae — Осоковые 6 3,92
 7–8. Caryophyllaceae — Гвоздичные 5 3,26
 8–8. Potamogetonaceae — Рдестовые 5 3,26
 9–11. Salicaceae — Ивовые 4 2,61
 10–11. Equisetophytina — Хвощевые 4 2,61
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1 2 3 4
 11–11. Pinaceae — Сосновые 4 2,61

7 Количество видов, входящих в основные семейства 88 57,46
8 Количество семейств из одного вида растений 28 53,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 2,0

Источники: составлена по: [117, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида растений, 
из них 2 вида относятся к покрытосеменным и 1 вид — к папорот-
никообразным. От общего числа особо охраняемых видов растений, 
зарегистрированных на территории района, это составило 10,3 %, 
из них покрытосеменных — 11,8 %, папоротникообразных — 50 %. 
При этом все виды (щитовник мужской, липа сердцевидная и баш-
мачок крапчатый) отнесены к III категории редкости [128].

Фауна памятника природы представлена 4 видами амфибий, 
4 — рептилий, 7 — рыб, 37 — млекопитающих, 93 — птиц, 339 — 
насекомых [118]. Млекопитающие образованы 6 отрядами, птицы — 
13 отрядами. Среди первых больше всего представителей отряда 
грызунов (35,2 %), вторых — отряда воробьино образных (58,4 %) 
(рис. 45). 
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Рис. 45. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Крюков-

ское» 
Источник: составлено по: [117] 
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Рис. 45. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Крюковское».

Источник: составлен по: [117]

Окончание табл. 85
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В Красную книгу Тюменской области занесены 18 видов жи-
вотных, из них по одному виду млекопитающих и земноводных, 4 
вида птиц и 12 видов насекомых. Это составило 33,3 % от общего 
числа особо охраняемых видов млекопитающих, 100 % земноводных, 
30,8 % птиц и 80 % насекомых, встречающихся на территории райо-
на. При этом все млекопитающие отнесены к IV категории редкости, 
земноводные и птицы — к III категории, 1 вид насекомых (8,3 %) — 
к I категории и 11 видов (91,7 %) — ко II категории (табл. 86).

Таблица 86

Редкие и исчезающие виды животных памятника природы 
«Крюковское»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 

Рыжая вечерница +
Земноводные 
Тритон обыкновенный +
Птицы 
Осоед обыкновенный +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +
Кулик-сорока +
Насекомые 
Усач-хлорофорус Гербста +
Усач мускусный +
Косматогрудый дровосек +
Эверсманния украшенная +
Дубовый коконопряд +
Медведица-хозяйка +
Скромновидная совка +
Перламутровка Оскар +
Голубянка Арион +
Адмирал +
Краеглазка каменистая +
Пятнистокрылка черноватая +

Источники: составлена по: [117, 128].
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Памятник природы «Рахимовский» образован в 2005 г. Рас-
положен на территории Первомайского сельского поселения в 3 км 
к северо-востоку от пос. Комсомольский, к югу от д. Истяцкая 
(рис. 46). Его площадь составляет 867,2 га. Земли относятся к зем-
лям особо охраняемых природных территорий [91]. 

Рис. 46. Карта-схема памятника природы «Рахимовский». 
Источник: [91]

Территория памятника расположена по берегам нижнего течения 
Вагая. Абсолютные отметки высот составляют 55–70 м. На большей 
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части долина реки выражена слабо, пойма широкая, затопляемая 
в половодье. Имеется несколько оз¸р старичного типа, самое круп-
ное из которых оз. Хомутинка. В разных уголках встречаются не-
большие по площади болота.

Преобладает луговая растительность. Доминантами являются 
клевер луговой и бедренец камнеломковый. Злаки представлены 
тимофеевкой луговой, полевицей тонкой, овсяницей луговой. Среди 
лугового разнотравья встречаются кровохл¸бка лекарственная, оду-
ванчик лекарственный, щавель конский, девясил иволистный, пижма 
обыкновенная и др. Среди сорных видов: пикульники (ладаннико-
вый и великолепный), гравилат городской, звездчатка злаковая, по-
гремок узколистный и крапива двудомная. Отмечены также попу-
ляции зорьки калхедонской, зверобоя продырявленного, купальницы 
европейской, лука мелкосетчатого. Из древесных пород местами от-
мечаются заросли ив (пепельная и Бебба).

По высокому правому берегу Вагая тянется осиново-бер¸зовый 
лес. В подлеске — ивы, шиповник майский, ч¸рная смородина. 
Из травянистых растений: костяника, бор развесистый, вейники, бу-
дра плющевидная, сныть обыкновенная, реброплодник уральский 
и др. Склоны русла реки плотно заросли ивняками (ивы пепельная, 
корзиночная), из травостоя — дербенник иволистный, вейник трост-
никовидный, хвощ лесной, подмаренник северный. У самой кромки 
воды — осоки (береговая, острая), камыш оз¸рный, сусак зонтичный. 
На воде произрастают кувшинка чисто-белая и нимфейник щито-
листный. 

По предварительным данным [91], флора высших сосудистых рас-
тений памятника природы насчитывает около 50 видов 25 семейств. 
От общего количества видов и семейств в районе это составило 7,7 % 
и 27,5 % соответственно. Основу флоры образуют покрытосеменные 
растения — 45 видов (94 %), в том числе на двудольные приходится 
33 вида (59 %), однодольные — 12 видов (25 %). Голосеменных — 
1 вид (2 %), споровых — 2 вида (4 %). Семь основных семейств 
формируют свыше 56 % разнообразия флоры. Чаще всего встреча-
ются мятликовые (14,6 %). Представлено по одному виду растений 
из 13 семейств (52 %) (табл. 87). 

В Красную книгу Тюменской области [128] занес¸н один вид 
растений из покрытосеменных III категории редкости — кубышка 
малая. При этом следует отметить, что подробно флористический со-
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став памятника природы не изучался. Учитывая, что на территориях 
соседних ООПТ флористический состав как минимум в 2 раза бога-
че, есть вероятность, что при проведении детальных геоботанических 
исследований состав флоры памятника природы увеличится. 

Таблица 87

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Рахимовский» 

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 48 100,0
2 Общее число семейств 25 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 45 94,0

— двудольные 33 59,0
— однодольные 12 25,0

4 Голосеменные 1 2,0
5 Споровые 2 4,0
6 Основные семейства:

 1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 7 14,58
 2–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 4 8,33
 3–3. Salicaceae — Ивовые 4 8,33
 4–7. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 6,25
 5–7. Cyperaceae — Осоковые 3 6,25
 6–7. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 3 6,25
 7–7. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 3 6,25

7 Количество видов, входящих в основные семейства 27 56,24
8 Количество семейств из одного вида растений 13 52,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 2,0

Источники: составлена по: [91, 128].

Животный мир не изучался. Вместе с тем на его территории 
отмечен один вид насекомых, занес¸нный в Красную книгу Тюмен-
ской области, — красотка-девушка III категории редкости [128]. 
От общего числа особо охраняемых видов насекомых, встречаемых 
на территории района, это составило 6,7 %. 
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В речных отложениях найдены кости ископаемых животных, 
в том числе доисторических [91]. 

Памятник природы «Система Черноковских оз¸р» образован 
в 2007 г. Расположен на территории Черноковского сельского по-
селения. Состоит из двух участков: участок ¹ 1 — в 16 км к вос-
току от д. Индери; участок ¹ 2 — в 8 км к востоку от д. Индери 
(рис. 47). Площадь охраняемой территории составляет 3,6 тыс. га, 
в том числе участок ¹ 1 — 2,2 тыс. га (61,1 %), участок ¹ 2 — 
1,4 тыс. га (38,9 %). Земли относятся к лесному фонду [102]. 

Рис. 47. Карта-схема памятника природы «Система Черноковских оз¸р». 
Источник: [102]

Отличительной особенностью территории памятника природы яв-
ляется плоский слаборасчлен¸нный рельеф с ослабленным стоком. 
Это приводит к переобводнению территории и развитию процессов 
заболачивания. На участке ¹ 1 доля заболоченных угодий превы-
шает 80 %, на участке ¹ 2 — не менее 50 %. Абсолютные отметки 
высот — 50–70 м.
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Гидрографическая сеть образована оз¸рами и болотами. На участ-
ке ¹ 1 выделяется оз. Большое Щучье (площадь — 2,6 км2), 
на участке ¹ 2 — оз. Кулаково (2 км2), Половинное, оз¸ра без на-
звания и болото Северное.

Изучение биологического разнообразия растительного и живот-
ного мира не проводилось.

Памятник природы «Озеро Табан» образован в 2005 г. Распо-
ложен на территории Первомайского сельского поселения в 2,8 км 
к северу от д. Елань (рис. 48). Его площадь составляет 180,3 га. Все 
земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения [97]. 

Рис. 48. Карта-схема памятника природы «Озеро Табан». 
Источник: составлен по: [215]
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Охраняемая площадь находится на левобережье Иртыша в пой-
ме. Поверхность выровненная, слаборасчлен¸нная, с гривами, слегка 
заболоченная. Абсолютные высоты едва превышают 40 м. Бо́льшую 
часть территории занимает оз. Табан. Его длина составляет 1,2 км, 
ширина — около 300 м, средняя глубина — 1,5 м, максимальная — 
3–3,5 м. Озеро сточное, соединено с Иртышом. 

Древесная растительность отсутствует. 
Участки грив заняты разнотравно-злаковыми лугами, межгрив-

ные понижения — осоковыми и осоково-канареечниковыми со-
обществами. Для разнотравно-злаковых лугов, окружающих озеро, 
характерно высокое проективное покрытие травостоя (80–100 %). 
Из злаков преобладают вейники, в меньшей степени можно увидеть 
лисохвост равный и мятлик луговой. В значительном количестве 
имеются представители разнотравья: клевер средний, чина луговая, 
ястребинка зонтичная, подмаренник северный, девясил британский, 
дербенник иволистный, тысячелистник обыкновенный, вероника 
длиннолистная, таволга вязолистная и др. Среди лугов встречаются 
ивняки кустарниковые. 

У самой воды обильно произрастает осока острая. Среди не¸, 
а также среди кустарников видны вейник Лангсдорфа, тысячелист-
ник обыкновенный, лютик ползучий, вероника длиннолистная, под-
маренники (русский и северный), василистник простой, мышиный 
горошек. Тростник обыкновенный образует в наиболее обводн¸нных 
местах значительные заросли. Озеро в сильной степени заросло выс-
шей водной растительностью. По всей акватории отмечаются густые 
заросли различных видов рдеста. 

В целом флористический состав не определ¸н. По предваритель-
ным данным [97], на его территории отмечено произрастаний более 
30 видов высших сосудистых растений 13 семейств. От общего ко-
личества видов и семейств в районе это составило 5,2 % и 14,3 % 
соответственно. Основу флоры образуют покрытосеменные расте-
ния — 31 вид (96,9 %), из них на двудольные приходится 18 видов 
(56,3 %), однодольные — 13 видов (40,6 %). Споровые единичны 
(3,1 %). Голосеменные отсутствуют. Пять основных семейств форми-
руют около 60 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
являются мятликовые (18,75 %) и рдестовые (12,5 %). Представлено 
по одному виду растений из 5 семейств (38,5 %). Видов растений, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено 
(табл. 88). 
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Таблица 88

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Озеро Табан»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 32 100,0
2 Общее число семейств 13 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 31 96,9

— двудольные 18 56,3
— однодольные 13 40,6

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 1 3,1
6 Основные семейства:

 1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 6 18,75
 2. Potamogetonaceae — Рдестовые 4 12,5
 3–5. Fabaceae — Бобовые 3 9,37
 4–5. Salicaceae — Ивовые 3 9,37
 5–5. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 9,37

7 Количество видов, входящих в основные семейства 19 59,36
8 Количество семейств из одного вида растений 5 38,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО - -

Источники: составлена по: [97].

Видовой состав животных не изучался. По рекогносцировочным 
данным в пределах памятника природы выявлены 1 вид земновод-
ных, 2 — рептилий, 3 — насекомых, 5 — млекопитающих, 6 — 
рыб, 10 — птиц [97]. В т¸плое время года из-за сезонных миграций 
увеличивается видовое разнообразие птиц. Животных, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено.

Памятник природы «Озеро Большой Уват» образован в 2021 г. 
Расположен на территории Вершинского сельского поселения 
на границе с Омской областью. На его южном берегу, но за предела-
ми охранной зоны расположены деревни Веселинская,  Одинарская 
и Осиновская (рис. 49). Центр сельского поселения — д. Вершин-
ская находится в 20 км к югу (расстояние приведено по зимникам). 
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Его площадь составляет 19 тыс. га, из них 99,6 % относится к зем-
лям лесного фонда и 0,4 % — других категорий [119]. 

Рис. 49. Карта-схема памятника природы «Озеро Большой Уват». 
Источник: составлен по: [146]

Охраняемая территория занимает всю акваторию оз. Большой 
Уват. Граница проходит по береговой линии. Это самый большой 
водо¸м Тюменской области с запасами пресной воды. Его площадь 
составляет 179 км2, наибольшая длина — 25 км, наибольшая шири-
на — 10,5 км, средняя глубина — 1,8 м, наибольшая — 5 м. Озе-
ро слабопроточное, из него вытекает р. Вертенис, приток р. Ишим, 
в юго-западной части впадает р. Ариштол, где проложен канал. 
Вода пресная, среднеминерализованная, реакция среды нейтральная, 
рН — 7–7,7, окисляемость — 37,2–62,6 мгO2/л.

Окружающая местность низменная, почти по всему периметру 
озеро окружено болотами. Около 20 % поверхности озера покрыто 
высшей водной растительностью, состоящей из рдестов, тростника 
обыкновенного, камыша оз¸рного, рогоза широколистного, у берего-
вой зоны — осок и рогоза узколистного. Вдоль заболоченных берегов 
южной части озера произрастают ряска маленькая, ряска тройчатая, 
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телорез обыкновенный. В северной части озера встречается кубышка 
ж¸лтая. Вдоль берегов на небольших глубинах отмечены тростянка 
овсяницевая, ежеголовники и хвощ речной. 

Таблица 89

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Озеро Большой Уват»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 25 100,0
2 Общее число семейств 16 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 23 92,0

— двудольные 7 30,4
— однодольные 16 61,6

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 2 8,0
6 Основные семейства:

 1. Potamogetonaceae — Рдестовые 3 12,0
 2–8. Typhaceae — Рогозовые 2 8,0
 3–8. Sparganiaceae — Ежеголовниковые 2 8,0
 4–8. Hydrocharitаcea — Водокрасовые 2 8,0
 5–8. Poаceae — Мятликовые, Злаки 2 8,0
 6–8. Cyperaceae — Осоковые 2 8,0
 7–8. Lemnoideae — Рясковые 2 8,0
 8–8. Nymphaeaceae — Кувшинковые 2 8,0

7 Количество видов, входящих в основные семейства 17 68,0
8 Количество семейств из одного вида растений 8 50,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 4,0

Источники: составлена по: [119, 128].

Всего в озере зарегистрировано произрастание 25 видов высших 
сосудистых растений, относящихся к 16 семействам [119]. От общего 
количества видов и семейств в районе это составило 4 % и 17,6 % 
соответственно. Основу флоры образуют покрытосеменные расте-
ния — 23 вида (92 %), из них на двудольные приходится 7 видов 
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(30,4 %), однодольные — 16 видов (61,6 %). Споровых отмечено 
2 вида (8 %). Голосеменные отсутствуют. Восемь основных видов 
формируют около 70 % разнообразия флоры. Самыми многочислен-
ными представителями являются рдестовые (12 %). Ещ¸ на 7 ви-
дов приходится по 8 %. Представлено по одному виду растений 
из 8 семейств (50 %) (таб. 89). Один вид растений из покрытосе-
менных занес¸н в Красную книгу Тюменской области — кубышка 
четыр¸хгранная (III категория редкости). От общего числа особо ох-
раняемых видов растений, зарегистрированных на территории райо-
на, это составило 3,4 %. 
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Рис. 50. Систематика отряда птиц парка природы «Озеро Большой Уват» 
Источник: составлено по: [120]. 
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Рис. 50. Систематика отряда птиц памятника природы  
«Озеро Большой Уват».

Источник: составлен по: [120]

Видовой состав животных изучен слабо. Тем не менее в аквато-
рии озера выявлены 23 вида птиц 8 отрядов. При этом больше всего 
представителей отрядов курообразные, ржанкообразные (по 13 %) 
и гусеообразные (43,4 %) (рис. 50). При этом 4 вида (краснозобая 
казарка, орлан-белохвост, большой кроншнеп, филин) занесены 
в Красную книгу Тюменской области [128]. Первые три вида от-
несены к III категории редкости, последний вид — ко II катего-
рии. От общего числа особо охраняемых видов птиц, встречающихся 
на территории района, это составило 30,8 %. Кроме того, в водах 
озера отмечено обитание 10 видов рыб.
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§6. Викуловский район

Географическое положение

Викуловский район расположен на востоке южной части Тю-
менской области в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 
578 тыс. га, административный центр — с. Викулово, численность 
населения на 01.01.2021 г. — 14,9 тыс. человек. Протяж¸нность с се-
вера на юг — 102 км, с запада на восток — 130 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 420 км, до ближайшей желез-
нодорожной станции и города (Ишим) — 120 км. Соседями являют-
ся: на западе — Сорокинский, на севере — Вагайский, на юге — 
Абатский районы, на востоке — Омская область (рис. 51).

Территория Викуловского района характеризуется средней сте-
пенью освоенности. Полностью преобразованы территории, занятые 
под насел¸нными пунктами, объектами промышленности, транспор-
та, связи и др., в значительной степени — в сельском хозяйстве. 
60 % занимают земли лесного фонда. Слабо преобразованы земли 
запаса, доля которых составляет около 6 %. Чуть более 1 % террито-
рии района занято водными объектами, находящимися в естествен-
ном состоянии (табл. 90). 

Таблица 90

Земельный фонд Викуловского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Лесной фонд 351,0 60,7
Сельскохозяйственного назначения 178,8 30,9
Запаса 33,9 5,9
Водный фонд 7,3 1,3
Поселений 6,1 1,0
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,9 0,2
Всего 578,0 100,0 

Источник: составлена по: [197].
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Рис. 51. Карта-схема ООПТ Викуловского района.
Источники: составлен по: [179, 221]
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Особо охраняемые природные территории

В Викуловском районе ООПТ представлены двумя государствен-
ными комплексными заказниками регионального значения — «Ви-
куловский» и «Александровский». Общая площадь охраняемых зе-
мель составляет 157,5 тыс. га, или 27,2 % территории района. Два 
участка зарезервированы под создание новых ООПТ (рис. 51). Кроме 
того, территория поймы р. Ишим в пределах всего района включена 
в состав КОТР «Северная пойма р. Ишим». 

Заказник «Викуловский» образован в 1984 г. Расположен на западе 
района на территории Березинского и Рябовского сельских поселений 
в 7 км на северо-восток от с. Викулово. Ближайший насел¸нный пункт 
(д. Поддубровное) находится на восточной окраине заказника (рис. 52). 
Его площадь составляет 76 тыс. га. При этом 75,9 тыс. га (99,8 %) от-
носится к землям лесного фонда и 0,1 тыс. га (0,2 %) — сельскохо-
зяйственного назначения. 50,8 % земель лесного фонда занято лесами 
(38,6 тыс. га) и 49,2 % (37,3 тыс. га) — безлесные территории [43].

Рис. 52. Карта-схема заказника «Викуловский». 
Источник: составлен по: [214]

Рельеф местности пологоувалистый плоский, местами с гривами 
с абсолютными отметками высот от 120 до 130 м. Гидрографическая 
сеть образована реками, ручьями, оз¸рами и болотами. Речная сеть 
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представлена р. Малый Ик с притоком Селезн¸вка, а также р. Че-
рышок. Все реки имеют болотное происхождение. Оз¸ра небольшие, 
площадью менее 1 км2, располагаются в межгривенных понижениях, 
в основном приурочены к Иковскому болоту, занимающему около 
15 % территории заказника: Курган, Алексеево, Кривое, Пеганково, 
Рыжушки. Лишь оз. Липняжное имеет площадь 1 км2. Оз¸ра пре-
сные, мелководные, глубиной 2–5 м. 

Растительность представлена сообществами мелколиствен-
ных лесов, низинных болот и луговых степей. Мелколиственные 
осиново-бер¸зовые леса и их производные имеют в основном колоч-
ный характер, произрастают на хорошо дренированных водоразде-
лах. Более сухие и открытые места между колками заняты лесными 
суходольными лугами. Местами к бер¸зе и осине примешивается 
липа, образуя при этом кое-где почти чистые липовые насаждения.

В березняках остепн¸нных разнотравно-злаковых древостой 
образован бер¸зой повислой. В подлеске встречаются шиповник 
майский, боярышник кроваво-красный. Травостой представлен 
ксеромезофильным разнотравьем (таволга обыкновенная, зопник 
клубненосный, подмаренник русский и др.) и злаками (вейник на-
земный, коротконожка перистая, мятлики луговой и узколистный 
и др.). Обильны также костяника, кровохл¸бка лекарственная, горо-
шек заборный, дудник лесной, реброплодник уральский, ястребинка 
зонтичная, медуница мягкая и др. 

Осинники остепн¸нные злаково-разнотравные в древостое имеют 
или только осину, или к ней примешивается бер¸за повислая. В под-
леске встречается шиповник майский, отмечен подрост ивы козьей. 
Из трав обильны сныть обыкновенная, хвощ лесной, горошек лесной, 
пырейник собачий, малина сахалинская, мятлик болотный, звездчат-
ка ланцетная, кровохл¸бка лекарственная, молиния голубая, клевер 
люпиновый и др.

Суходольные лесные луга очень разнообразны по составу, что 
в значительной мере обусловлено антропогенным воздействием. 
На сенокосах господствуют клевер луговой, мятлик узколистный, по-
левица гигантская; обильны также бедренец камнеломковый, нивяник 
обыкновенный, пижма обыкновенная, мятлик луговой, сушеница лес-
ная, овсяница луговая, тысячелистник азиатский и др. На заброшен-
ных лугах возрастает обилие таких видов, как полынь обыкновенная, 
бодяки щетинистый и обыкновенный, осот полевой и др.
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На залежах доминируют клевер гибридный, овсяница луговая, 
горошек мышиный, содоминируют лисохвост тростниковидный, ни-
вяник обыкновенный, бодяк щетинистый, осот полевой, тысячелист-
ник азиатский, полевица гигантская, чина луговая, клевер луговой, 
тимофеевка луговая и др. 

Понижения рельефа заняты растительностью заболоченных лу-
гов и эвтрофных болот. На заболоченных лугах господствуют ли-
сохвост тростниковидный, полевица побегообразующая, болотница 
болотная, мятлик болотный, тростник южный, пырей ползучий, лап-
чатка гусиная, чина луговая и др.; на низинных болотах — тростник 
южный, вейник Лангсдорфа, лабазник вязолистный, кровохл¸бка ле-
карственная, бодяк огородный, чина луговая, дербенник иволистный, 
подмаренник топяной, калужница болотная, хвостник обыкновен-
ный, хвощ приречный и др.

Для переходных болот свойственны такие виды, как тростник 
южный, калестания болотная, белозор болотный, сабельник болот-
ный, телиптерис болотный, бер¸за низкая, триостренник приморский, 
ива лапландская и др. Древесного яруса нет, встречаются единичные 
деревья бер¸зы пушистой и сосны обыкновенной. В напочвенном по-
крове отмечены куртинки зел¸ных мхов и сфагнумов. 

На олиготрофных болотах (рямах) древостой образуют низкие 
деревца сосны обыкновенной. На почве господствуют сфагновые 
мхи. В травяно-кустарничковом ярусе обычны вахта тр¸хлистная, 
росянки (круглолистная и английская), клюква (болотная и мелко-
плодная), осока топяная, подбел многолистный, багульник болот-
ный, морошка, голубика, болотный мирт и др. На самых топких ме-
стах произрастает шейхцерия болотная. Типичный рям представляет 
крупное Иковское болото. 

По берегам оз¸р, приуроченных к Иковскому болоту, произрас-
тают белокрыльник болотный, вех ядовитый, рогоз широколистный, 
пушица влагалищная, частуха подорожниковая и другие корневищ-
ные болотные и прибрежно-водные виды трав, а также отдельны-
ми кустиками ивы разных видов. В озере можно встретить такие 
виды растений, как кубышка ж¸лтая, рдесты, уруть сибирская, ряска 
тр¸хдольная и др.

В реках растительность образована кубышкой ж¸лтой, стрелоли-
стом обыкновенным, водокрасом лягушачьим, рясками (турионосной 
и тр¸хдольной), камышом оз¸рным, кувшинкой чисто-белой, рого-
листником т¸мно-зел¸ным, урутью сибирской и др.
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В поймах рек на меандрах встречаются пойменные леса (ур¸мы). 
Древостой в них слагают ивы (шерстистопобеговая, тр¸хтычинковая, 
белая, пятитычинковая), а также бер¸за пушистая и чер¸муха обык-
новенная. В травостое имеются горечавка л¸гочная, лапчатка пря-
мостоячая, сныть обыкновенная, купальница европейская, дудник 
лесной, бодяки (болотный и щетинистый), анемонидиум вильчатый, 
белозор болотный, дремлик зимовниковый, синюха голубая, фиалка 
собачья, мерингия бокоцветная и др.

На крутых склонах коренного берега р. Чарышок распространены 
степные сообщества, в которых представлены купена низкая, чина 
клубненосная, ластовень лекарственный, лабазник обыкновенный, 
девясил иволистный, марьянник гребенчатый, земляника зел¸ная, 
серпуха венценосная, зопник клубненосный, змееголовник Рюйша, 
чина гороховидная, васильки (шероховатый и цельнолистный), подо-
рожник степной, фиалка опушенная, смол¸вка поникающая, овсец 
Шелля, коротконожка перистая, гвоздика разноцветная, подмарен-
ник ложномареновидный и др. 

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 426 видов 81 семейства [43]. От общего количества 
видов и семейств в районе это составило 81,3 % и 91 % соответствен-
но. Отмечено также произрастание 33 видов дереворазрушающих гри-
бов. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 403 вида 
(94,6 %), в том числе на двудольные приходится 317 видов (74,4 %), 
однодольные — 86 видов (20,1 %). Голосеменных — 4 вида (0,9 %), 
споровых — 16 видов (4,5 %). Одиннадцать основных семейств обра-
зуют 56 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются 
растения из семейств астровые (12,9 %) и мятликовые (8,7 %). Пред-
ставлено по одному виду растений из 33 семейств (40,7 %) (табл. 91). 

Таблица 91

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Викуловский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 426 100,0
2 Общее число семейств 81 100,0
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1 2 3 4
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 403 94,6

— двудольные 317 74,4
— однодольные 86 20,1

4 Голосеменные 4 0,9
5 Споровые 16 4,5
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 55 12,91
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 37 8,68
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 28 6,57
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 25 5,86
 5. Caryophyllaceae — Гвоздичные 15 3,52
 6–8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 14 3,28
 7–8. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 14 3,28
 8–8. Polygonaceae — Гречишные 14 3,28
 9. Cyperaceae — Осоковые 13 3,05
 10. Ranunculaceae — Лютиковые 12 2,81
 11. Violaceae — Фиалковые 12 2,81

7 Количество видов, входящих в основные семейства 227 56,05
8 Количество семейств из одного вида растений 33 40,7
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 7 1,64

Источник: [179].

Семь видов растений занесены в Красную книгу Тюменской об-
ласти, из них 6 видов относятся к покрытосеменным и 1 вид — к па-
поротникообразным. От общего количества особо охраняемых видов 
растений, зарегистрированных на территории района, это состави-
ло 24,1 %, из них покрытосеменных — 22,2 %, папоротникообраз-
ных — 100 %. При этом 3 вида (42,9 %) отнесены ко II категории 
редкости и 4 вида (57,1 %) — к III категории (табл. 92).

Фауна заказника богата и разнообразна. По одним данным [43], 
она включает 5 видов рептилий, 6 — амфибий, 10 — рыб, 32 — 
млекопитающих, 99 — птиц, 128 — насекомых, по другим [129], — 
3 вида рептилий, 4 — амфибий, 46 — млекопитающих, 218 — птиц. 
По [129], млекопитающие представлены 5 отрядами, птицы — 16 от-
рядами. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
(39,1 %), вторых — отряда воробьинообразных (46,2 %) (рис. 53). 

Окончание табл. 91
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Таблица 92

Редкие и исчезающие виды растений  
заказника «Викуловский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Мякотница однолистная +
Ятрышник шлемоносный +
Зверобой пушистый +
Липа сердцевидная +
Мытник мохнатоколосый +
Вероника Крылова +
Папоротникообразные 
Ужовник обыкновенный +

Источники: составлена по: [128, 179].
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Таблица 92 

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Викуловский» 
Таксон Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Мякотница однолистная   +    
Ятрышник шлемоносный   +    
Зверобой пушистый    +   
Липа сердцевидная    +   
Мытник мохнатоколосый    +   
Вероника Крылова    +   
Папоротникообразные        
Ужовник обыкновенный   +    

 

Источники: составлено по: [174, 128]. 

 
            а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 53. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Викулов-

ский» 
Источник: составлено по: [174] 
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Рис. 53. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Викуловский».
Источник: составлен по: [179]

В Красную книгу Тюменской области занесены 13 видов жи-
вотных, из них 1 вид млекопитающих и 12 видов птиц. От общего 
числа особо охраняемых видов млекопитающих и птиц, зарегистри-
рованных на территории района, это составило 100 % и 80 % соот-
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ветственно. При этом все млекопитающие и 7 видов птиц (58,4 %) 
отнесены к III категории редкости, по одному виду птиц (по 8,3 %) — 
к I и II категориям и 3 вида (25 %) — к IV категории (табл. 93). 
На прол¸те может быть встречено ещ¸ более 10 видов птиц, нужда-
ющихся в дополнительной защите.

Таблица 93

Редкие и исчезающие виды животных  
заказника «Викуловский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 

¨ж обыкновенный +
Птицы 

Волчок, или малая выпь +
Луговой лунь +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Сапсан +
Осоед обыкновенный +
Красавка +
Кулик-сорока +
Серая неясыть +
Большой кроншнеп +
Филин +
Малая крачка +

Источники: составлена по: [128, 179].

Заказник «Александровский» образован в 2021 г. Расположен 
на востоке района на территории Калининского, Коточиговского, 
Озернинского и Скрипкинского сельских поселений в 15 км на вос-
ток от с. Викулово. Насел¸нные пункты: д. Новоникольск, с. Оз¸рное 
и с. Ачимово находятся на западной и южной окраинах заказника 
(рис. 54). Его площадь составляет 81,6 тыс. га. Все земли относятся 
к лесному фонду [145].
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Рельеф плоский, пологоувалистый, в западной половине с гри-
вами. Абсолютные отметки высот колеблются от 91 м на севере 
до 107 м на юго-востоке. Повсеместно встречаются водные объекты. 
Речная сеть представлена правыми притоками р. Барсук, а также 
верховьем р. Тенис. Все водотоки имеют болотное происхождение. 
Оз¸ра в основном небольшие, площадью менее 1 км2, располагаются 
в межгривных понижениях и на болотах. Лишь оз. Среднее имеет 
площадь 1,4 км2, длину 2,6 км, наибольшую ширину 0,75 км, наи-
большую глубину 18 м. На других оз¸рах глубина ограничивается 
первыми метрами. Вода в оз¸рах пресная. 

Очень много болот. Они встречаются на всей территории заказ-
ника, но особенно велика заболоченность в северной половине, где 
болота переходят друг в друга, формируя один сплошной болотный 
массив, выходящий за пределы Тюменской области. Здесь своими 
размерами выделяются болота Калининский Рям, Килейное, Тенис, 
Тавинское, Катайское Займище, занимающие сотни тысяч гектаров 
земли. Преобладают низинные болота. Кое-где встречаются болота 
переходного типа и совсем редки — верховые болота. 

Растительность представлена сообществами мелколиственных лесов, 
болот, луговых степей, сельскохозяйственных угодий. Мелколиственные 
осиново-бер¸зовые и бер¸зово-осиновые леса и их производные имеют 
в основном колочный характер, произрастают на хорошо дренированных 
водоразделах. Местами к бер¸зе и осине примешивается липа. Более 
сухие и открытые места заняты лесными суходольными лугами.

В березняках остепн¸нных разнотравно-злаковых древостой обра-
зован бер¸зой повислой. В подлеске встречаются шиповник майский, 
боярышник кроваво-красный. Травостой представлен разнотравьем 
(таволга обыкновенная, зопник клубненосный, подмаренник русский 
и др.) и злаками (вейник наземный, коротконожка перистая, мятлики 
луговой и узколистный и др.). Обильны также костяника, кровохл¸бка 
лекарственная, горошек заборный, дудник лесной, реброплодник 
уральский, ястребинка зонтичная, медуница мягкая и др. 

В осинниках остепн¸нных злаково-разнотравных древесный фон 
формирует осина, лишь кое-где к ней примешивается бер¸за повис-
лая. В подлеске встречаются шиповник майский, несколько видов 
ив. Из трав обильны сныть обыкновенная, хвощ лесной, горошек 
лесной, пырейник собачий, мятлик болотный, звездчатка ланцетная, 
кровохл¸бка лекарственная, клевер люпиновый и др.
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Суходольные лесные луга очень разнообразны по составу, что 
в значительной мере обусловлено антропогенным воздействием. 
На сенокосах господствуют клевер луговой, мятлик узколистный, по-
левица гигантская; обильны также бедренец камнеломковый, нивяник 
обыкновенный, пижма обыкновенная, мятлик луговой, сушеница лес-
ная, овсяница луговая, тысячелистник азиатский и др. На заброшен-
ных лугах возрастает обилие таких видов, как полынь обыкновенная, 
бодяки щетинистый и обыкновенный, осот полевой и др.

Из-за высокой заболоченности, преобладающей на бо́льшей части 
территории заказника, растительный фон формируют болотные сооб-
щества. Типичными растениями низинных болот являются тростник 
южный, вейник Лангсдорфа, лабазник вязолистный, кровохл¸бка ле-
карственная, бодяк огородный, чина луговая, дербенник иволистный, 
подмаренник топяной, калужница болотная, хвостник обыкновен-
ный, хвощ приречный и др.

Для переходных болот свойственны такие виды, как тростник 
южный, калестания болотная, белозор болотный, сабельник болот-
ный, телиптерис болотный, бер¸за низкая, триостренник приморский, 
и др. Древесного яруса нет, встречаются единичные деревья бер¸зы 
пушистой и сосны обыкновенной. В напочвенном покрове отмечены 
куртинки зел¸ных мхов и сфагнумов. 

На олиготрофных болотах (рямах) древостой образуют низкие 
деревца сосны обыкновенной. На почве господствуют сфагновые 
мхи. В травяно-кустарничковом ярусе обычны вахта тр¸хлистная, 
росянки круглолистная и английская, клюква болотная и мелко-
плодная, осока топяная, подбел многолистный, багульник болотный, 
морошка, голубика, болотный мирт и др. На самых топких местах 
произрастает шейхцерия болотная. 

По берегам оз¸р, расположенных на верховых и переходных 
болотах, произрастают белокрыльник болотный, вех ядовитый, ро-
гоз широколистный, пушица влагалищная, частуха подорожнико-
вая и другие виды трав, а также ив разных видов. В воде можно 
встретить кубышку ж¸лтую, кувшинку четыр¸хгранную, пузырчатку 
обыкновенную, водокраса лягушачьего, осоку острую, телореза алоэ-
видного, камыша оз¸рного, тростника обыкновенного и др. 

В реках растительность образована кубышкой ж¸лтой, стрелоли-
стом обыкновенным, водокрасом лягушачьим, рясками (турионосной 



213Викуловский район

и тр¸хдольной), камышом оз¸рным, кувшинкой чисто-белой, рого-
листником т¸мно-зел¸ным, урутью сибирской и др.

В целом следует отметить, что флористическое разнообразие на 
территории заказника не проводилось. Тем не менее при оценоч-
ных работах были выявлены 6 видов высших сосудистых растений, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, из них 5 видов от-
носятся к покрытосеменным и 1 вид — к мохообразным. От общего 
количества особо охраняемых видов растений, зарегистрированных 
на территории района, это составило 20,7 %, их них покрытосемен-
ных — 18,5 %, мохообразных — 100 %. При этом все виды отнесе-
ны к III категории редкости (табл. 94).

Таблица 94

Редкие и исчезающие виды растений  
заказника «Александровский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Кувшинка четыр¸хгранная +
Липа сердцевидная +
Василистник вонючий +
Башмачок крапчатый +
Дремлик болотный +
Мохообразные 
Скорпидиум скорпионоводный +

Источники: составлена по: [128, 145, 211, 221].

Животный мир также не изучен. При рекогносцировочных рабо-
тах встречены 6 видов животного мира, занес¸нных в Красную книгу 
Тюменской области. Среди них 1 вид млекопитающих и 5 видов птиц. 
От общего числа особо охраняемых видов млекопитающих и птиц, 
зарегистрированных на территории района, это составило 100 % 
и 33,3 % соответственно. При этом все млекопитающие и 4 вида 
птиц (80 %) отнесены к III категории редкости, 1 вид птиц (20 %) — 
ко II категории (25 %) (табл. 95). На прол¸те может быть встречено 
ещ¸ несколько видов птиц, нуждающихся в дополнительной защите.
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Таблица 95

Редкие и исчезающие виды животных заказника 
«Александровский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Птицы 
Краснозобая казарка +
Лебедь-шипун +
Степной лунь +
Орлан-белохвост +
Филин +

Источники: составлена по: [128, 179].

§7. Исетский район

Географическое положение

Исетский район расположен в юго-западной части Тюменской об-
ласти в пределах Туринской равнины. Его площадь — 276,9 тыс. га, 
административный центр — с. Исетское, численность населения на 
01.01.2021 г. — 24,7 тыс. человек. Протяж¸нность с севера на юг — 
40 км, с запада на восток — 38,4 км. Расстояние от районного цен-
тра до областного — 78 км, до ближайшей железнодорожной стан-
ции и города (Ялуторовск) — 71 км. Соседями являются: на западе 
и юге — Курганская, на севере — Свердловская области, Тюмен-
ский и Ялуторовский, на востоке — Упоровский районы (рис. 55). 

Территория Исетского района характеризуется средней степенью 
освоенности. Полностью преобразованы территории под поселени-
ями, объектами промышленности, транспорта, связи, специального 
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назначения, а также в сельском хозяйстве (всего около 57 %). К ча-
стично нарушенным, но не изменившим первоначального состояния, 
можно отнести земли лесного фонда и земли запаса (почти 43 %). 
В первозданном состоянии сохранились земли под водными объек-
тами (0,4 %) (табл. 96). 

Таблица 96

Земельный фонд Исетского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 149,2 53,9
Водный фонд 1,1 0,4
Лесной фонд 116,5 42,0
Поселений 6,3 2,3
Промышленности, транспорта, связи и пр. 1,3 0,5
Запаса 2,5 0,9
Всего 276,9 100,0 

Источник: составлена по: [199].

Особо охраняемые природные территории

В Исетском районе ООПТ представлены государственным ком-
плексным заказником регионального значения «Рафайловский» 
и памятником природы регионального значения «Марьино ущелье» 
(рис. 55). Общая площадь охраняемых земель составила 16,9 тыс. га, 
или 6,1 % территории района. 

Заказник «Рафайловский» создан в 1963 г. Расположен на юго-
западе района на территории Рафайловского, Солобоевского и Бар-
хатовского сельских поселений на водоразделе рек Исети и Юзи 
на границе Тюменской и Курганской областей. На границе заказ-
ника расположено несколько насел¸нных пунктов (рис. 56). Его 
площадь составляет 16,9 тыс. га. При этом 10,3 тыс. га (61,1 %) от-
носятся к землям лесного фонда, 6,4 тыс. га (38 %) — сельскохозяй-
ственного назначения, 0,1 тыс. га (0,8 %) — водного фонда и 4,6 га 
(0,03 %) — промышленности, транспорта, связи и пр. [25].
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Рис. 55. Карта-схема ООПТ Исетского района.
Источники: составлен по: [199, 221]
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Рис. 56. Карта-схема заказника «Рафайловский». 
Источник: составлен по: [214]

Рельеф местности неоднородный, рассеч¸н логами и оврагами, 
в которых протекают временные и постоянные водотоки. На плоских 
участках встречаются западинно-котловинные и тарелкообразные 
формы рельефа диаметром около 200 м, глубиной от 1 до 4 м; кот-
ловины имеют глубину до 10 м. 

Растительность представлена мелколиственными (бер¸зовыми, 
осиновыми, ольховыми) и хвойными (сосновыми) лесами, сообще-
ствами низинных и переходных болот, остепн¸нных лугов. 

Наиболее возвышенные террасы занимают сосновые травяные 
леса. Преобладают старовозрастные сосняки (120–140 лет). Подрост 
из осины; подлесок не выражен или представлен единичными дере-
вьями ивы козьей, чер¸мухи птичьей, рябины обыкновенной. Доми-
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нируют костяника, хвощи (зимующий и луговой); встречаются круп-
ные куртины плауна булавовидного. Рассеянно растут щитовник 
шартрский, вейник лесной, грушанки (зел¸ноцветковая, круглолист-
ная, малая), зимолюбка зонтичная. На почве развивается моховой 
покров из зел¸ных мхов.

Для бер¸зово-сосновых лесов характерно разнотравье в травя-
ном покрове. В хвощовом лесу отмечены башмачок крапчатый, люб-
ка двулистная. В зел¸номошном лесу произрастают прострел жел-
теющий, гроздовник многораздельный, любка двулистная и бровник 
одноклубневый. В широкотравно-папоротниковых и широкотравных 
бер¸зово-сосновых с осиной лесах подлесок представлен чер¸мухой 
птичьей, смородиной красной и ч¸рной. В травостое доминирует 
папоротник орляк; встречаются купена душистая, дудник лесной, 
чина гороховидная, бодяк разнолистный, лабазник вязолистный, 
купальница европейская, герань лесная, реброплодник уральский, 
вербейник иволистный, наперстянка крупноцветковая, башмачок 
крапчатый, сныть обыкновенная, дудник лесной, медуница мягонь-
кая, лилия кудреватая. По берегам рек отмечены шиповник майский, 
брусника, черника, хвощи (зимующий, луговой и лесной), гроздов-
ник виргинский, пузырник ломкий, гнездовка обыкновенная, жабри-
ца порезниковая, серпуха венценосная, перловник поникающий, ко-
пеечник альпийский, ветреница лесная, фиалка песчаная, прострел 
желтеющий, лилия кудреватая.

В составе лесопосадок преобладает сосна обыкновенная; встре-
чаются кедровники и ельники. Травяной покров во всех посадках 
разнотравный: васил¸к сибирский, вереск обыкновенный, наперстян-
ка крупноцветковая, прострел желтеющий. Местами — черника, 
брусника, плауны (сплюснутый и булавовидный), мхи. 

В осиново-бер¸зовых колках в пойме Исети и Ольховки отме-
чены шиповник майский, чер¸муха обыкновенная, боярышник кро-
ваво-красный, кизильник черноплодный, костяника обыкновенная, 
земляника лесная, чина гороховидная, дудник лесной, репешок во-
лосистый, мерингия бокоцветная, злаки, прострел желтеющий, ирис 
низкий, лилия кудреватая, адонис весенний, наперстянка крупно-
цветковая. В березняках произрастают чер¸муха обыкновенная, кру-
шина ломкая, смородина ч¸рная, сныть обыкновенная, таволга вя-
золистная, тростник южный, вейник лесной, репешок волосистый, 
вороний глаз, хвощи, герани, купальница европейская, синюха го-
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лубая, колокольчик скученный, купена душистая, лапчатка-калган, 
очиток пурпурный, гроздовник виргинский, ужовник обыкновенный, 
гнездовка настоящая, дремлик болотный, любка двулистная, тайник 
яйцевидный, башмачки настоящий и крапчатый, прострел желтею-
щий, дремлик болотный, мякотница однолистная, ирис сибирский. 
В осинниках доминируют сныть обыкновенная, костяника, герань 
лесная, хвощи (зимующий и луговой), чина весенняя, бодяк раз-
нолистный, вейники (лесной и тростниковидный), встречаются баш-
мачки (настоящий, крупноцветковый и крапчатый).

Вдоль русел рек Юзя, Ольховка, Мостовка и Рассоха формиру-
ются ольховые (ольха серая и ч¸рная), ольхово-бер¸зовые и ольхово-
чер¸мухово-бер¸зовые снытьево-разнотравные леса. Здесь отмечены 
бер¸за, сосна, осина, чер¸муха, шиповники, ивы, смородина (ч¸рная 
и красная), лабазник вязолистный, недотрога обыкновенная, лютик 
золотистый, медуница мягонькая, норичник узловатый, гравилат 
речной, вороний глаз, хвощ лесной, вейник тростниковый, тростник 
южный, полевица побегообразующая, осоки, подмаренник топяной, 
гнездовка настоящая, тайник яйцевидный. Близ насел¸нных пун-
ктов появляются крапива двудомная, звездчатки (Бунге и средняя), 
чернокорень обыкновенный, лабазник вязолистный, лютик ползучий; 
у воды растут болотница болотная, лютик ядовитый, полевица побе-
гообразующая. В воде обнаружены заросли кубышки ж¸лтой.

Степные сообщества представлены спиреей городчатой, шипов-
ником иглистым, таволгой обыкновенной, короставником полевым, 
подмаренником русским, василистником придатковым, пижмой 
обыкновенной, зопником клубненосным, луком прямым, подорож-
ником степным, клубникой, овсяницей полесской, мятликом узко-
листным, тимьяном Маршалла, златогоричником эльзасским, щи-
товником мужским. Кое-где встречаются отдельно стоящие деревья 
из сосны лесной и бер¸зы повислой. 

В пойме Исети произрастают качим метельчатый, жабрица Леде-
бура, коровяк фиолетовый, ковыль перистый, скрученноостник Шел-
ля, васил¸к сибирский, ирис низкий, тимьян Маршалла, прострел 
желтеющий. 

На суходольных лугах доминируют лютик едкий и мятлик уз-
колистный; встречаются тимофеевка степная, щучка дернистая, вей-
ник наземный, мятлики (луговой, болотный и однолетний), овсяницы 
(красная, луговая и овечья), ежа сборная. Разнотравье представлено 
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тысячелистником обыкновенным, лапчатками (серебристой и гуси-
ной), люцерной серповидной, верониками (колосистой, длиннолист-
ной и широколистной), подмаренником северным, бедренцем камне-
ломковым, луком угловатым, василистником ж¸лтым, лабазниками 
(вязолистным и обыкновенным), хвощом полевым, лютиками (золо-
тистым и многоцветковым), горошком мышиным, чиной луговой, ва-
сильком шероховатым, ирисом сибирским и др. 

Растительность сырых лугов образована осокой стройной, чисте-
цом болотным, василистником придатковым, вероникой длиннолист-
ной, тысячелистником иволистным, лабазником вязолистным, трост-
ником южным, камышом Табернемонтана, рогозами (узколистным 
и широколистным). 

В воде отмечены рдесты (блестящий и пронз¸ннолистный), ро-
голистник погруженный, элодея канадская. На поверхности плава-
ют ряски (малая и тройчатая), многокоренник обыкновенный, горец 
земноводный, водокрас лягушачий, телорез алоэлистный. 

Растительность низинных, травяных или переходного типа болот 
ивово-травяная, с зарослями бер¸зы белой и ив (шерстистопобеговой, 
пепельной, пятитычинковой и тр¸хтычинковой). На травяных боло-
тах без ивняков (займища) присутствуют злаки: двукисточник трост-
никовый, вейник Лангсдорфа и осоки (острая, вздутая, дернистая). 
Разнотравье представлено хвощами (болотным и речным), вехом 
ядовитым, калужницей болотной, лютиком языковидным, зюзником 
европейским, чередой тр¸хдольной, подмаренником топяным и др. 
Открытые участки воды покрывают ряски (малая и тр¸хдольная). 
По окраинам болот произрастают ужовник обыкновенный, ирис си-
бирский, дремлик болотный, бровник одноклубневый.

Общий флористический список заказника включает 486 видов выс-
ших сосудистых растений 81 семейства [25]. От общего количества видов 
и семейств в районе это составляет 66,1 % и 85,3 % соответственно. 
Основу флоры высших сосудистых растений образуют покрытосемен-
ные растения — 455 видов (93,6 %), из них на двудольные приходится 
350 видов (72 %), однодольные — 105 видов (21,6 %). Голосеменных — 
3 вида (0,6 %), споровых — 28 видов (5,8 %). Десять основных семейств 
формируют 56,5 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными яв-
ляются астровые (13,16 %) и мятликовые (8,64 %). Представлено по од-
ному виду растений из 29 семейств (35,8 %) (табл. 97). Кроме того, 
на территории заказника установлено произрастание 68 видов мхов [9].
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Таблица 97

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника  «Рафайловский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 486 100,0
2 Общее число семейств 81 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 455 93,6

— двудольные 350 72,0
— однодольные 105 21,6

4 Голосеменные 3 0,6
5 Споровые 28 5,8
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 64 13,16
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 42 8,64
 3–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 26 5,34
 4–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 26 5,34
 5. Caryophyllaceae — Гвоздичные 24 4,93
 6–7. Scrophulariaceae — Норичниковые 20 4,11
 7–7. Cyperaceae — Осоковые 20 4,11
 8–9. Ranunculaceae — Лютиковые 18 3,7
 9–9. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 18 3,7
 10. Brassicaceae — Капустные 17 3,49

7 Количество видов, входящих в основные семейства 275 56,52
8 Количество семейств из одного вида растений 29 35,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 30 6,16

Источник: составлена по: [25, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 30 видов рас-
тений, из них 22 вида покрытосеменных и по 4 вида мохообразных 
и папоротникообразных. Это составило 60 % от общего числа осо-
бо охраняемых видов растений, зарегистрированных на территории 
района, из них покрытосеменных — 53,7 %, мохообразных — 80 %, 
папоротникообразных — 100 %. При этом 9 видов (30 %) отнесены 
ко II категории редкости и 21 вид (70 %) — к III категории (табл. 98).
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Таблица 98

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Рафайловский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 

Смол¸вка ползучая +
Вишня кустарниковая +
Зверобой изящный +
Васил¸к сибирский +
Коровяк фиолетовый +
Наперстянка крупноцветковая +
Шалфей степной +
Ирис низкий +
Башмачок крапчатый +
Башмачок настоящий +
Башмачок крупноцветковый +
Бровник одноклубневый +
Ладьян тр¸хнадрезный +
Дремлик болотный +
Гнездовка настоящая +
Гнездовка клобучковая +
Мякотница однолистная +
Тайник яйцевидный +
Ятрышник шлемоносный +
Осока Арнелля +
Ковыль перистый +
Скрученноостник Шелля +
Мохообразные 
Тортула усеч¸нная +
Бриум моравский +
Бриум топяной +
Пилезия Селвина +
Папоротникообразные 
Пузырник ломкий +
Щитовник мужской +
Гроздовник виргинский +
Ужовник обыкновенный +

Источники: составлена по: [25, 128].
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Фауна заказника также богата и разнообразна. По одним дан-
ным [25], отмечено обитание 4 видов рептилий и 4 — амфибий, 
21 — рыб, 40 — млекопитающих, 168 — птиц, по другим [129], — 
по 4 вида рептилий и амфибий, 47 — млекопитающих, 236 — птиц. 
При этом млекопитающие образованы 5 отрядами, птицы — 15 от-
рядами [129]. Среди первых больше всего представителей отряда 
грызунов (42,5 %), вторых — отряда воробьинообразных (44,2 %) 
(рис. 57). При этом в Красную книгу Тюменской области занесены 
16 видов представителей животного мир, в том числе по одному 
виду млекопитающих и амфибий, 6 видов птиц и 8 видов насекомых. 
От общего числа особо охраняемых видов млекопитающих, амфибий, 
птиц и насекомых, зарегистрированных на территории района, это 
составило 33,3 %, 50 %, 85,7 % и 53,3 % соответственно. При этом 
все млекопитающие и амфибии, 5 видов птиц (83,3 %) и 7 видов на-
секомых (87,5 %) отнесены к III категории редкости, по одному виду 
птиц (16,7 %) и насекомых (12,5 %) — ко II категории (табл. 99). 
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       а) млекопитающие                                         б) птицы 
Рис. 57. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Рафайлов-

ский» 
Источник: составлена по: [137] 

Таблица 99 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Рафайловский» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 

Млекопитающие        
Ёж обыкновенный    +   
Птицы        
Степной лунь    +   
Большой подорлик    +   
Орлан-белохвост    +   
Кулик-сорока    +   
Большой кроншнеп    +   
Филин    +    
Амфибии        
Обыкновенная чесночница     +   
Насекомые        
Пахучий красотел    +   
Жужелица Щеглова     +   
Травянистый пестрый усач    +   

14,9%

12,8% 6,4%

42,5%

23,4%

Насекомоядные Рукокрылые
Парнокопытные Грызуны
Хищные

44,2%
4,3%

9,4%

18,3%

23,8%

Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 57. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Рафайловский».
Источник: составлен по: [129]

На территории заказника выявлено 11 памятников археологии, 
из них 7 поселений, 3 курганных могильника и 1 курган. 

Памятник  природы  «Марьино  ущелье» образован в 2005 г. 
Расположен в южной половине района на территории Верхнебеш-
кильского сельского поселения в 2 км к юго-востоку от д. Ботни-
ки (рис. 58). Его площадь составляет 26,9 га. Все земли относятся 
к лесному фонду [87]. 
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Таблица 99

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Рафайловский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Птицы 
Степной лунь +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +
Кулик-сорока +
Большой кроншнеп +
Филин +
Амфибии 
Обыкновенная чесночница +
Насекомые 
Пахучий красотел +
Жужелица Щеглова +
Травянистый п¸стрый усач +
Малая павлиноглазка +
Многоцветница L-белое +
Чернушка медуза +
Пятнистокрылка черноватая +
Голубянка Арион +

Источники: составлена по: [25, 128].

Охраняемая местность представляет собой III и IV надпоймен-
ные террасы р. Исети. Абсолютные отметки высот составляют 120 м. 
Склоны террасы обрывистые, перепад высот достигает нескольких 
десятков метров. Водные объекты на территории памятника отсут-
ствуют. В основании III террасы имеется естественный выход под-
земных вод на поверхность — источник (родник).

Растительность носит ярко выраженный лесостепной характер 
и складывается из сочетания лесных, степных и луговых сообществ. 
На плакорной части территории произрастают бер¸зовые и осиново-
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бер¸зовые разнотравные леса, чередующиеся с посадками сосны. 
В лесах доминирует бер¸за бородавчатая. Подлесок выражен сла-
бо, единично встречаются шиповник майский и боярышник крова-
во-красный. Травяной покров представляют лугово-лесные и луго-
во-степные виды: злаки, герани (лесная и луговая), василистники 
(малый и придатковый), купена душистая, душица обыкновенная, 
ластовень степной, колокольчик волжский и др. В посадках сосны 
травяной ярус бедный. Подлесок и подрост отсутствуют. На почве 
сохранились глубокие посадочные борозды, заросшие злаками (овся-
ницы, мятлики, вейники), лесным мелкотравьем и зел¸ными мхами. 

Рис. 58. Карта-схема памятника природы «Марьино ущелье». 
Источник: составлен по: [214]

Склоны восточной, северо-восточной и северной экспозиций по-
росли осиново-бер¸зовыми разнотравно-орляковыми лесами. Здесь 
хорошо развит подрост из осины, подлесок отсутствует. В травостое 
формируется крупнотравье: борщевик лесной, реброплодник ураль-
ский, чины (весенняя и гороховидная), медуница мягонькая, скерда 
сибирская, серпуха венценосная и др.

У стекающего источника произрастает заболоченный телиптери-
сово-мариевый березняк, образованный бер¸зой пушистой. Подлесок 
представлен разреженными зарослями чер¸мухи птичьей, ивами (пе-
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пельной и тр¸хтычинковой), крушиной ломкой и калиной. Кустар-
никовый ярус состоит из смородин (ч¸рной и красной), шиповника 
иглистого. В травяном ярусе преобладают папоротники: телиптерис 
болотный, щитовники (шартрский и гребенчатый), кочедыжник жен-
ский с примесью болотного разнотравья: лютиков (длиннолистного 
и золотистого), вороньего глаза, таволги вязолистной, тростника юж-
ного. Почвы покрыты зел¸ными мхами. На юго-западных и запад-
ных склонах высокой надпойменной террасы сохранились участки 
луговых ковыльных степей со степной растительностью.

Флористический состав богат и разнообразен. Насчитывается бо-
лее 300 видов высших сосудистых растений [87]. После пожаров 
2005 и 2008 гг. видовое разнообразие существенно уменьшилось. 
На его восстановление потребуется несколько десятков лет [159]. 
В Красную книгу Тюменской области занесены 17 видов растений 
из покрытосеменных [87, 128]. От общего числа особо охраняемых 
видов растений, зарегистрированных на территории района, это со-
ставило 34 %. При этом 3 вида (17,6 %) отнесены ко II категории 
редкости и 14 видов (82,4 %) — к III категории (табл. 100).

Таблица 100

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Марьино ущелье»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

Покрытосеменные 
Истод сибирский +
Бубенчик лилиелистный +
Козелец австрийский +
Мордовник курчавый +
Оносма простейшая +
Шалфей степной +
Подмаренник красильный +
Коровяк фиолетовый +
Наперстянка крупноцветковая +
Ирис низкий +
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1 2 3 4 5 6 7

Башмачок вздутый +
Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцветковый +
Башмачок настоящий +
Ковыль Залесского +
Скрученноостник пустынный +
Скрученноостник Шелля +

Источники: составлена по: [87, 128].

Животный мир практически не изучен. Единожды (2000 г.) осу-
ществлялся отлов насекомых. Было отмечено несколько сотен ви-
дов насекомых, из них 6 видов занесены в Красную книгу Тюмен-
ской области. От общего числа особо охраняемых видов насекомых, 
встреченных на территории района, это составило 40 %. При этом 
по одному виду (по 16,7 %) отнесены к I и II категориям редкости 
и 4 вида (66,6 %) — к III категории (табл. 101). 

Таблица 101

Редкие и исчезающие виды животных памятника природы 
«Марьино ущелье»

Таксон Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Насекомые

Зел¸ная цикада +
Степной медляк +
Мускусный усач +
Обыкновенный аполлон +
Энеис Тарпея +
Голубянка Орион +

Источники: составлена по: [87, 128].

Кроме того, на территории памятника природы открыто 4 архео-
логических памятника — 3 курганных могильника и городище. 

Окончание табл. 100
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§8. Ишимский район

Географическое положение

Ишимский район расположен в юго-восточной части Тюмен-
ской области в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 
546,9 тыс. га, административный центр — г. Ишим, численность 
населения на 01.01.2021 г. — 28 тыс. человек. Протяж¸нность с се-
вера на юг — 90 км, с запада на восток — 75 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 300 км. Соседями являются: 
на западе — Голышмановский городской округ, на севере — Аро-
машевский и Сорокинский, на востоке — Абатский и Сладковский, 
на юге — Бердюжский и Казанский районы (рис. 59). 

Территория Ишимского района имеет высокую степень ос-
военности человеком. Полностью преобразованы земли, занятые 
насел¸нными пунктами, объектами промышленности, транспорта, 
связи и др., а также используемые в сельском хозяйстве и частич-
но находящиеся в запасе. Доля этих категорий земель составляет 
65,5 %. Незначительно нарушены земли лесного фонда, доля кото-
рых составляет 34,5 %. Земель, мало затронутых или не затронутых 
хозяйственной деятельностью человека, не более 10 %. Сюда вошли 
земли, отвед¸нные под ООПТ, а также частично земли лесного фон-
да (табл. 102). 

Таблица 102

Земельный фонд Ишимского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 312,8 57,2
Лесной фонд 188,9 34,5
Земли запаса 40,4 7,0
Промышленности, транспорта, связи и пр. 3,8 1,2
Поселений 0,8 0,1
Особо охраняемых природных территорий 0,2 …
Всего 546,9 100,0

Примечание: — … менее 0,01 %.
Источник: [200].
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Рис. 59. Карта-схема ООПТ Ишимского района.
Источник: составлен по: [221]
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Особо охраняемые природные территории

В Ишимском районе ООПТ представлены 2 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Клепиков-
ский» и «Песьяновский», 4 памятниками природы регионального 
значения — «Ишимские бугры — Гора Любви», «Ишимские бу-
гры — Кучумова Гора», «Минеральные оз¸ра», «Синицинский бор». 
Общая площадь охраняемых территорий составляет 26,3 тыс. га, или 
4,8 % территории района. Примерно 10–15 % территории приходит-
ся на ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». Один участок зарезер-
вирован под создание новой ООПТ (рис. 59). Кроме того, долина 
р. Ишим к северу от г. Ишима до границы с Абатским районом 
включена в состав КОТР «Северная пойма р. Ишим» (рис. 14). 

Заказник «Клепиковский» образован в 1996 г. Расположен на 
юге района на землях Клепиковского, Ларихинского и Травнинского 
сельских поселений в 0,5 км к юго-востоку, востоку от д. Орлов-
ка и в 1,5 км к востоку от д. Рагозина (рис. 60). Входит в состав 
ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». Его площадь — 12,9 тыс. га. 
5,4 тыс. га (41,6 %) относится к землям лесного фонда и 7,5 тыс. га 
(58,4 %) — сельскохозяйственного назначения [61]. 

Заказник расположен в правобережной части р. Ишим на над-
пойменной террасе. Абсолютные отметки высот составляют 127,6–
141,1 м. Свыше половины территории занято сельскохозяйственными 
угодьями, чередующимися с лесными насаждениями. Леса пред-
ставлены различными типами березняков в сочетании с сосново-
бер¸зовыми и осиново-бер¸зовыми сообществами. Сплошных зарос-
лей не образуют. Древостой состоит из бер¸зы повислой c примесью 
бер¸зы пушистой, осины, сосны. Подлесок редкий, включает раз-
личные виды ив, ч¸рную смородину. В травяном ярусе доминируют 
вейники. На опушках леса преобладают типичные лугово-лесные 
и лугово-степные виды — чины (полевая, луговая), подмаренник 
северный, ястребинка зонтичная, горошек мышиный, марьянник лу-
говой и др. Напочвенный покров образован из зел¸ных мхов и ли-
стоватых лишайников.

По склонам и вершинам повышений, а также на равнинных 
участках распространены парковые разнотравные березняки. Древо-
стой из бер¸зы повислой высотой 20–25 м, диаметр ствола достигает 
30–50 см. В подросте по увлажн¸нным мезопонижениям преоблада-
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ет осина, иногда встречается бер¸за. В подлеске единичные экзем-
пляры ивы козьей и чер¸мухи обыкновенной. Травяной покров хо-
рошо развит; представлен лесными и лугово-степными растениями.

Рис. 60. Карта-схема заказника «Клепиковский». 
Источник: [61]

На относительно сухих местообитаниях встречаются березняки 
вейниковые. Древостой состоит из бер¸зы повислой высотой до 20 м. 
Подлесок редкий из различных видов ив. В травостое преобладают 
вейник наземный и мятлик луговой, из других видов можно отме-
тить вербейники, девясилы, щавели и т. п. У корней деревьев произ-
растают зел¸ные мхи. 
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Плоские участки водораздельных поверхностей, межгривные по-
нижения, ложбины стока, западины и тыловые части террас заняты 
болотной растительностью. Особенно много таких угодий в центре 
и на востоке заказника. Они образует сложную структуру с че-
редованием открытых осоково-гипновых заболоченных пространств 
и облес¸нных бер¸зой участков. В восточной части своими размера-
ми выделяется непроходимое болото Гусево.

На месте вырубок и раскорч¸вок сформировались суходольные 
разнотравные луга и пустоши с пятнами галофильных сообществ. 
Их флористический состав разнообразен и зависит от местоположе-
ния, степени увлажнения и засоления почвы, характера хозяйствен-
ной деятельности человека.

По обочинам дорог, окраинам полей и сенокосов, мусорным ме-
стам встречается синантропная растительность, представленная не-
большим числом сорных и рудеральных видов: конопля посевная, 
крапива двудомная, пырей ползучий, спорыш птичий, подорожник 
большой, бодяк щетинистый, марь вонючая, клоповник сорный, 
мальва низкая и др. 

Общий флористический список заказника включает 149 ви-
дов высших сосудистых растений 43 семейств [61]. Это составляет 
25,3 % и 51,2 % от общего количества видов и семейств в районе 
соответственно. Основу флоры образуют покрытосеменные расте-
ния — 147 видов (98,6 %), в том числе двудольных растений — 
119 видов (79,8 %), однодольных — 28 видов (18,8 %). Голосеменных 
и споровых отмечено по одному виду (по 0,7 %). Самыми многочис-
ленными представителями флоры являются астровые (14,8 %) и бо-
бовые (8 %). Количество семейств из одного вида растений равно 
22 (51,2 %). Растения, занес¸нные в Красную книгу Тюменской об-
ласти, отсутствуют (табл. 103).

Животный мир богат и разнообразен. Фауна заказника, по од-
ним данным [61], представлена 3 видами рептилий, 5 — амфибий, 
8 — млекопитающих, 14 — птицами и 46 — насекомых, по другим 
данным [129], — 4 видами рептилий, 4 — амфибий, 45 — млеко-
питающих и 218 — птиц. По [129], из млекопитающих встречаются 
представители 5 отрядов, из птиц — 12 отрядов. Среди первых боль-
ше всего видов отряда грызунов (40,1 %), вторых — отряда воробьи-
нообразных (47,2 %) (рис. 61). 
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Таблица 103

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Клепиковский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 149 100,0
2 Общее число семейств 43 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 147 98,6

— двудольные 119 79,8
— однодольные 28 18,8

4 Голосеменные 1 0,7
5 Споровые 1 0,7
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 22 14,76
 2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 12 8,05
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 11 7,38
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 10 6,71
 5. Salicaceae — Ивовые 9 6,04
 6–7. Caryophyllaceae — Гвоздичные 8 5,36
 7–7. Chenopodiaceae — Маревые 8 5,36
 8. Brassicаceae — Крестоцветные, Капустовые 7 4,69
 9–10. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 3,35
 10–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 3,35

7 Количество видов, входящих в основные семейства 97 65,1
8 Количество семейств из одного вида растений 22 51,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [172].

В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида животных, 
в том числе 2 вида земноводных (тритон обыкновенный и чесночни-
ца обыкновенная) и 1 вид насекомых (голубянка Арион). От общего 
числа особо охраняемых видов земноводных и насекомых, зареги-
стрированных на территории района, это составило 100 % и 8,3 % 
соответственно. При этом 1 вид (тритон обыкновенный) отнес¸н 
к IV категории редкости, 2 вида (чесночница обыкновенная и голу-
бянка Арион) — к III категории редкости. 
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Рис. 61. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Клепиковский».

Источник: [172]

Во время сезонных миграций на территории заказника может 
быть встречено около десятка видов птиц, нуждающихся в дополни-
тельной охране. Среди них: орлан-белохвост, беркут, степной лунь, 
краснозобая казарка, сапсан, пискулька, скопа [129]. 

Заказник  «Песьяновский» образован в 1996 г. Расположен 
на севере района на землях Песьяновского и Бутусовского сельских 
поселений в 35 км к востоку от с. Бутусово (рис. 62). Его площадь 
составляет 11,7 га, в том числе 7,1 тыс. га (61 %) — земли лесного 
фонда, 4,6 тыс. га (38,9 %) — сельскохозяйственного назначения 
и 8,67 га (0,1 %) — промышленности, транспорта, связи и иного 
специального назначения [63].

Рельеф широкогривный с большим количеством замкнутых 
плоскозападинных понижений. Абсолютные высоты не превышают 
120–130 м. Речная сеть и оз¸ра отсутствуют. Много болот, особенно 
в восточной части, где они изрезаны старой мелиоративной систе-
мой, пришедшей в негодность. 

Растительные сообщества представлены лугово-болотными и бо-
лотными ландшафтами с бер¸зовыми и осиново-бер¸зовыми лесами 
в сочетании с травянистой растительностью суходольных и мокрых 
закустаренных лугов с участками солонцово-солончаковых луговин.

Лесные массивы распространены небольшими обособленными 
участками бер¸зовых, сосново-бер¸зовых и осиново-бер¸зовых раз-
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нотравных лесов. Древостой состоит из бер¸з (повислой и пуши-
стой), осины и сосны. Высота деревьев составляет 10–18 м. Подле-
сок редкий из ив и ч¸рной смородины. Травяной покров высокий, 
густой, степень проективного покрытия — 90–100 %. В травяном 
покрове доминируют вейники, встречаются костяника, чины, под-
маренники, ястребинка зонтичная, горошек мышиный, звездчатки 
и др. На приствольных повышениях — зел¸ные мхи и листоватые 
лишайники.

Рис. 62. Карта-схема заказника «Песьяновский». 
Источник: составлен по: [214]

Отдельными фрагментами произрастают парковые травяные бе-
резняки. Для таких лесов характерен чистый древостой из бер¸зы 
повислой высотой до 20 м. В подлеске отмечена ива козья. Травяной 
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покров образован лугово-степным разнотравьем. На почве встреча-
ются зел¸ные мхи и листоватые лишайники. 

На относительно сухих местах очень редки вейниковые березня-
ки. Древостой состоит из бер¸зы повислой высотой до 20 м. Редкий 
подлесок из различных ив. В травостое преобладают вейник назем-
ный и мятлик обыкновенный, встречаются вербейник обыкновенный, 
девясил британский, щавель малый и т. п. 

На месте свед¸нных лесов сформировались суходольные раз-
нотравные луга и пустоши. Растительный фон образуют злаки 
с участием солелюбивых растений: солянки, мари, солерос со-
лончаковый.

На значительных пространствах господствующими растительны-
ми сообществами являются сообщества болот — осоково-гипновых 
и бер¸зово-осоково-гипновых. Они занимают плоские участки водо-
раздельных поверхностей, межгривные понижения, ложбины стока, 
западины и тыловые части террас. Растительный фон образуют осо-
ковые, рогозово-тростниковые сообщества, среди которых встречается 
гигрофильное разнотравье. По периферии заболоченных территорий 
распространены луговые и кустарниковые формации из разнотрав-
но-злаковых сообществ с участием околоводных, болотных, луговых 
и лугово-лесных видов растений. 

По обочинам дорог, окраинам полей, сенокосным угодьям встре-
чаются сорные и рудеральные виды: конопля посевная, крапива 
двудомная, пырей ползучий, спорыш птичий, подорожники, бодяки, 
мари. 

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 150 видов 39 семейств [63]. Это составляет 25,5 % 
и 46,4 % от общего количества видов и семейств в районе соот-
ветственно. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 
137 видов (97,9 %), в том числе на двудольные приходится 115 видов 
(76,6 %), однодольные — 32 вида (21,3 %). Голосеменных — 1 вид 
(0,7 %), споровых — 2 вида (1,3 %). Десять основных семейств фор-
мируют почти 65 % разнообразия флоры. Самыми многочислен-
ными являются растения, относящиеся к астровым (14 %) и бобо-
вым (8 %). Представлено по одному виду растений из 12 семейств 
(30,8 %). Видов растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской 
области, не отмечено (табл. 104).
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Таблица 104

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника  «Песьяновский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 150 100,0
2 Общее число семейств 39 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 137 97,9

— двудольные 115 76,6
— однодольные 32 21,3

4 Голосеменные 1 0,7
5 Споровые 2 1,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 21 14,0
 2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 12 8,0
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 11 7,33
 4–5. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 9 6,0
 5–5. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 9 6,0
 6–7. Salicaceae — Ивовые 8 5,33
 7–7. Juncaceae — Ситниковые 8 5,33
 8–9. Chenopodiaceae — Маревые 7 4,66
 9–9. Caryophyllaceae — Гвоздичные 7 4,66
 10. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 3,33

7 Количество видов, входящих в основные семейства 97 64,66
8 Количество семейств из одного вида растений 12 30,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [189].

Фауна заказника, по одним данным [63], представлена 14 вида-
ми млекопитающих, 23 — птиц, 36 — насекомых, по другим дан-
ным [129], — 3 видами рептилий, 4 — амфибий, 43 — млекопита-
ющих и 217 — птиц. При этом из млекопитающих, по данным [129], 
встречаются представители 5 отрядов, из птиц — 13 отрядов. Среди 
первых больше всего видов отряда грызунов (37,3 %), вторых — от-
ряда воробьинообразных (45,1 %) (рис. 63). Животных, занес¸нных 
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в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. Тем не менее 
во время весенних и осенних миграций может быть встречено более 
десятка видов птиц, нуждающихся в дополнительной защите. Среди 
них следует назвать сапсана, кречета, беркута, скопу, орлана-бело-
хвоста, большого подорлика и др. 
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Рис. 63. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Песьянов-

ский» 
Источник: [190] 
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Рис. 63. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Песьяновский».

Источник: [189]

Памятник  природы  «Ишимские  бугры — Гора Любви» об-
разован в 2005 г. Расположен на правом берегу р. Ишим в 1,5 км 
северо-восточнее с. Клепиково (рис. 64). Входит в состав ВБУ «То-
боло-Ишимская лесостепь». Его площадь — 99,9 га. Состоит из двух 
изолированных участков. Площадь участка ¹ 1 — 10,8 га (10,8 %), 
участка ¹ 2 — 89,1 га (89,2 %). Земли относятся к землям особо 
охраняемых природных территорий [80].

Рассматриваемая территория представляет собой слабо волни-
стую поверхность с небольшим уклоном в сторону поймы р. Ишим 
и высотными отметками 100–150 м. Реки и оз¸ра отсутствуют. 

Растительность представлена лесными, степными и лугово-
степными сообществами. 55 % территории занято разнотравными 
бер¸зовыми и бер¸зово-осиновыми лесами и 45 % — луговыми 
степями и остепн¸нными лугами. Участки бер¸зовых и бер¸зово-
осиновых лесов занимают в основном южную часть памятника. 
Склоны террас относительно пологие и сформированы несколькими 
растительными ассоциациями: разнотравной, разнотравно-вейнико-
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вой, разнотравно-костяничной, орляково-костяничной с элементами 
широкотравья. Подлесок обычно хорошо развит, образован шиповни-
ком майским и иглистым, чер¸мухой обыкновенной, рябиной обык-
новенной, смородиной щетинистой, боярышником кроваво-красным. 
В составе травяных сообществ отмечены следующие виды: башмачки 
(крупноцветковый, вздутый), гнездовка настоящая, купена низкая, 
лилия кудреватая, кизильник черноплодный, спаржа лекарственная, 
ветреница лесная, купальница европейская.

Рис. 64. Карта-схема памятника природы  
«Ишимские бугры — Гора Любви». 

Источник: составлен по: [214]

В северной части памятника распространены участки луговых 
степей и остепн¸нных лугов, занимающих склоны террас южной, 
юго-западной и западной экспозиции, изрезанные небольшими ло-
щинами, дно и склоны которых заняты редкими участками осиново-
бер¸зовых колков. 

Степные сообщества образованы разнотравно-залесскоковыль-
ными, овсецово-залесскоковыльными, коржинскоковыльными, овсе-
цовыми, полынно-ковыльно-типчаковыми ассоциациями. Основные 
доминантные виды: ковыль Залесского, ковыль Коржинского, скру-
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ченноостник Шелля. В качестве содоминантов и постоянных видов 
представлены: шалфей степной, жабрица Ледебура, ковыль пери-
стый, ковыль волосатик, полынь сизая, полынь австрийская, овсяница 
ложноовечья, подмаренник русский, зопник клубненосный, лапчатка 
распрост¸ртая, девясил шероховатый, ястребинка могучая, тонконог 
гребенчатый, молочай полусердцевидный и др. В кустарниковом яру-
се встречаются единичные экземпляры спиреи зверобоелистной.

Сообщества перисто-ковыльных и залесскоковыльных луговых сте-
пей служат в качестве эталонов зональной растительности и резерва 
для восстановления уничтоженных и трансформированных экосистем.

Всего на территории памятника природы отмечено 208 видов 
высших сосудистых растений 42 семейств [19, 80]. Это составляет 
35,3 % и 47,2 % от общего количества видов и семейств в районе 
соответственно. Основу флоры образуют покрытосеменные расте-
ния — 205 видов (98,5 %), из них двудольных насчитывается 171 вид 
(82,2 %), однодольных — 34 вида (16,3 %). Голосеменных — 1 вид 
(0,5 %), споровых — 2 вида (1 %). Самыми многочисленными яв-
ляются астровые (15,4 %) и розовые (11,5 %). Десять основных се-
мейств образуют более 72 % разнообразия флоры. Представлено 
по одному виду растений из 19 семейств (45,2 %) (табл. 105).

Таблица 105

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Ишимские бугры — Гора Любви»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 208 100,0
2 Общее число семейств 42 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 205 98,5

— двудольные 171 82,2
— однодольные 34 16,3

4 Голосеменные 1 0,5
5 Споровые 2 1,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 32 15,38
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 24 11,53
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1 2 3 4

 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 20 9,61
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 19 9,13
 5. Caryophyllaceae — Гвоздичные 12 5,76
 6. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 11 5,28
 7. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 9 4,32
 8–9. Scrophulariaceae — Норичниковые 8 3,84
 9–9. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 8 3,84
 10. Ranunculаceae — Лютиковые 7 3,36

7 Количество видов, входящих в основные семейства 150 72,05
8 Количество семейств из одного вида растений 19 45,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 27 13,0

Источники: составлена по: [19, 80, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 26 видов рас-
тений, все из отдела покрытосеменных. От общего числа особо ох-
раняемых видов растений, встречающихся в Ишимском районе, это 
составило 41,3 %. При этом 1 вид (3,8 %) отнес¸н к I категории ред-
кости, 4 вида (15,4 %) — ко II и 21 вид (80,8 %) — к III категории 
(табл. 106).

Таблица 106

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Ишимские бугры — Гора Любви»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

Покрытосеменные 
Курчавка кустарниковая +
Гониолимон красивый +
Смол¸вка сибирская +
Истод сибирский +
Астрагал сарептский +
Астрагал рогоплодный +

Окончание табл. 105
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1 2 3 4 5 6 7

Астрагал яичкоплодный +
Вишня кустарниковая +
Ежевика сизая +
Спирея зверобоелистная +
Бурачок ленский +
Горичник Морисона +
Скабиоза бледно-ж¸лтая +
Серпуха чертополоховая +
Оносма простейшая +
Вероника седая +
Коровяк фиолетовый +
Шалфей степной +
Ирис низкий +
Башмачок вздутый +
Башмачок крупноцветковый +
Зме¸вка растопыренная +
Ковыль Залесского +
Ковыль Коржинского +
Ковыль Лессинга +
Скрученноостник Шелля +

Источники: составлена по: [19, 80, 128].

Животный мир, исключая насекомых, небогат. Отмечено 6 видов 
млекопитающих и около 20 видов птиц, а также несколько сотен 
видов насекомых. В Красную книгу Тюменской области занесены 
1 вид рептилий и 5 видов насекомых, что составило 100 % от общего 
количества особо охраняемых видов рептилий и 41,7 % насекомых, 
встречающихся в районе. При этом рептилия отнесена ко II кате-
гории редкости. У насекомых ситуация следующая. К I категории 
редкости отнесены 3 вида (60 %) и по одному виду ко II и III кате-
гориям (по 20 %) (табл. 107).

На территории памятника природы расположены 3 археологиче-
ских памятника — 2 городища и один курганный могильник.

Окончание табл. 106
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Таблица 107

Редкие и исчезающие виды животных памятника природы 
«Ишимские бугры — Гора Любви»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Рептилии 
Обыкновенная медянка +
Насекомые 
Зел¸ная цикада +
Медляк степной +
Обыкновенный аполлон +
Бархатница автоноя +
Сатир Бризеида +

Источники: составлена по: [80, 128].

Памятник природы «Ишимские бугры — Кучумова Гора» об-
разован в 2005 г. Расположен на территории Ларихинского сельско-
го поселения на правом берегу р. Ишим к северо-востоку от д. Раго-
зина (рис. 65). Входит в состав ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». 
Его площадь составляет 318,8 га. Все земли относятся к категории 
земель особо охраняемых природных территорий [82]. 

Территория памятника представляет собой комплекс склоновых 
поверхностей правых надпойменных террас р. Ишим, изрезанных 
многочисленными лощинами. Перепад высот от русла до вершины 
составляет более 50 м. В местах, выработанных руслом реки, наблю-
дается обнажение материнской породы. Вся поверхность покрыта 
растительностью. 40 % площади занято лесами и 60 % луговыми 
степями и остепн¸нными лугами. Водные объекты отсутствуют. 

Леса занимают основание склона террасы и днища лощин. На тер-
расах произрастает редкостойный бер¸зовый лес паркового типа 
с древостоем из бер¸зы повислой и травяным покровом из луговых 
и лугово-степных видов. На склонах и по днищам распространены 
бер¸зовые и бер¸зово-осиновые разнотравные и вейниково-разнотрав-
ные леса. Для них характерен хорошо развитый подлесок, состоя-
щий из чер¸мухи и рябины обыкновенной. В кустарниковом ярусе 
представлены малина, шиповник иглистый, кизильник черноплодный, 
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вишня кустарниковая, спирея зверобоелистная, смородина ч¸рная. 
В травяном ярусе: хвощ луговой, дудник лесной, репешок волосистый, 
серпуха венценосная, василистник малый, герань лесная, костяника 
и др. У основания склонов террас присутствуют некоторые сорные 
виды и встречаются отдельно стоящие деревья ивы белой.

Рис. 65. Карта-схема памятника природы  
«Ишимские бугры — Кучумова Гора». 

Источник: [82]

Степные сообщества представлены в основном разнотравно-за-
лесскоковыльными и полынно-типчаковыми ассоциациями. Встре-
чаются также различные варианты волосатиковоковыльных и ов-
сецовых степей, в том числе с кустарниковым ярусом из спиреи 
городчатой. Основными доминантами лугово-степных сообществ 
являются ковыль Залесского, скрученноостник Шелля, ковыль-во-
лосатик, овсяница ложноовечья, полынь австрийская. В качестве со-
доминантов выступают: шалфей степной, ковыль перистый, прострел 
желтеющий, ковыль Коржинского, жабрица Ледебура, ирис низкий, 
клубника, зопник клубненосный, полынь сизая, кохия стелющаяся, 
лабазник обыкновенный, колокольчик волжский и др.
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Количество видов высших сосудистых растений, приводимое 
для памятника природы в разных источниках информации, сильно 
разнится. Так, в кадастровом деле [82] указано, что на территории 
парка природы произрастает 171 вид сосудистых растений. В статье 
В. А. Глазунова [19] приведены данные о 185 видах. Анализ данных 
показывает, что часть видов из списка кадастра и В. А. Глазунова 
не повторяется. С уч¸том выборки неповторяющихся видов оказы-
вается, что на территории памятника природы произрастает чуть 
более 200 видов. Основу флоры образуют покрытосеменные расте-
ния — 204 вида (99 %), в том числе двудольных растений 174 вида 
(84,5 %), однодольных — 30 видов (14,5 %). Споровых — 2 вида 
(1 %), голосеменные отсутствуют. Десять основных семейств образу-
ют 75 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются 
астровые (17,5 %) и розовые (12,1 %). Представлено по одному виду 
растений из 16 семейств (41 %) (табл. 108).

Таблица 108

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Ишимские бугры — Кучумова Гора»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 206 100,0
2 Общее число семейств 39 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 204 99,0

— двудольные 174 84,5
— однодольные 30 14,5

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 2 1,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 36 17,47
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 25 12,13
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 21 10,19
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 20 9,7
 5. Caryophyllaceae — Гвоздичные 12 5,82
 6. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 11 5,33
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1 2 3 4

 7. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 9 4,36
 8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 8 3,88
 9. Scrophulariaceae — Норичниковые 7 3,39
 10. Ranunculаceae — Лютиковые 6 2,91

7 Количество видов, входящих в основные семейства 155 75,24
8 Количество семейств из одного вида растений 16 41,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 28 13,6

Источники: составлена по: [19, 82, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 26 видов растений 
из покрытосеменных. От общего числа особо охраняемых видов рас-
тений, встречающихся в Ишимском районе, это составило 41,3 %. При 
этом 1 вид (3,8 %) отнес¸н к I категории редкости, 5 видов (19,2 %) — 
ко II и 20 видов (77 %) — к III категории (табл. 109).

Таблица 109

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Ишимские бугры — Кучумова Гора»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

Покрытосеменные 
Истод сибирский +
Астрагал яичкоплодный +
Вишня кустарниковая +
Спирея зверобоелистная +
Горичник Морисона +
Скабиоза исетская +
Зверобой изящный +
Бурачок обратнояйцевый +
Оносма простейшая +
Вероника седая +
Коровяк фиолетовый +

Окончание табл. 108
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1 2 3 4 5 6 7

Шалфей степной +
Козелец австрийский +
Мордовник курчавый +
Наголоватка многоцветковая +
Серпуха чертополоховая +
Лук поникающий +
Ирис низкий +
Башмачок крапчатый +
Зме¸вка растопыренная +
Ковыль Залесского +
Ковыль Коржинского +
Ковыль Лессинга +
Ковыль узколистный (тырса) +
Скрученноостник пустынный +
Скрученноостник Шелля +

Источники: составлена по: [82, 128].

Животный мир не изучен. При рекогносцировочном обследо-
вании были встречены 6 видов млекопитающих, около 20 видов 
птиц и несколько десятков видов насекомых. В Красную книгу 
Тюменской области занес¸н 1 вид насекомых III категории редко-
сти — трескучий бомбардир. От общего числа особо охраняемых 
видов насекомых, встречающихся в Ишимском районе, это соста-
вило 8,3 %.

Памятник природы «Минеральные оз¸ра» образован в 2005 г. 
Входит в состав ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». Расположен 
на территории Новотравнинского сельского поселения. Состоит 
из двух участков: участок ¹ 1 — в 4 км к северо-востоку от с. Но-
вотравное, участок ¹ 2 — в 4 км к северо-востоку от д. Кислое 
(рис. 66). Общая площадь составляет 149,3 га. Участок ¹ 1 включает 
оз. Горькое площадью 81,4 га (54,5 %), участок ¹ 2 — оз. Плохово 
площадью 67,9 га (45,5 %). Земли относятся к категории земель осо-
бо охраняемых природных территорий [95].

Окончание табл. 109
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Рис. 66. Карта-схема памятника природы «Минеральные оз¸ра». 
Источник: составлен по: [214]
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Памятник природы расположен на Ишимской равнине. Абсо-
лютные отметки высот у уреза водной глади оз¸р составляют 81–
82 м. Овражно-балочная сеть практически неразвита. Имеется два 
озера — Горькое и Плохово. 

Озеро Горькое грушевидной формы длиной 1 650 м, максималь-
ной ширины 840 м, с максимальной глубиной 1,9 м (средняя — 1,3 м). 
Площадь водного зеркала в средние по водности годы составляет 
0,8 км2. На дне водо¸ма есть т¸плые, сол¸ные и пресные источники 
воды. Вода сильно сол¸ная (сол¸ность — около 16,3 мг/л), очень 
ж¸сткая (ж¸сткость — 84,38–92,56 мг-экв/л), сильно щелочная 
(pH — 9,2–9,7) [213]. Рапа озера имеет гидрокарбонатно-хлоридный 
натриевый состав с минерализацией до 12 г/л. В озере отмечены 
запасы лечебной грязи по категориям А+В в объ¸ме 276 тыс. м3. 
Грязь неоднородная, состоит из пяти видов грязи. Средняя мощность 
грязевой залежи — 0,57 м, максимальная — 1,05 м [134].

В бальнеологическом отношении грязевая залежь представлена 
низкоминерализованными слабосульфидными иловыми лечебными 
грязями. Лечебные грязи показаны для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, болезней и последствий травм центральной 
нервной системы, болезней половых органов и системы пищеваре-
ния, кожи, ЛОР-органов. Состав воды оз. Горького превосходит со-
став сульфидной воды оз. Мацеста (курортный район Сочи). Добыча 
грязей не вед¸тся.

Озеро Плохово (Плоховое) имеет длину 1 100 м, максимальная ши-
рина — 550 м, средние глубины — 1,1–1,2 м. Вода слабоминерализо-
ванная хлоридно-гидрокарбонатная натриево-магниевая (сол¸ность — 
около 5,7 г/л), ж¸сткая (ж¸сткость — 37,44 мг-экв/л), щелочная 
(pH — 7,6–9,3). Содержание хлоридов составляет в среднем 426 мг/л. 
Средняя концентрация в период летней межени следующая (мг/л): 
азот аммонийный — 0,88, азот нитратный — 6,9, ионы кальция — 
1 мг-экв/л, магния — 4,4 мг-экв/л, сульфат-ион — 25, мышьяк — 
0,049, медь — 0,004, цинк — 0,006, кадмий — 0,0004, свинец — 0,001. 
В донных отложениях отмечаются ртуть — 0,014 мг/кг, мышьяк — 
0,309, медь — 1,1, цинк — 296, кадмий — 0,04, свинец — 0,86. Кон-
центрация цезия и стронция в воде и донных отложениях составляет 
0,29 и 0,16 Бк/кг/л соответственно [95].

75 % территории представлено водными экосистемами. На долю 
прибрежно-водных тростниковых и тростниково-осоковых сообществ 
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приходится 10 %, 8 % — на разнотравные бер¸зовые и бер¸зово-
осиновые леса, 2 % — искусственные посадки сосновых насаждений 
и 5 % — на остепн¸нные луга. 

Леса расположены вдоль южного берега оз. Горького и восточ-
ного берега оз. Плохово. Леса, произрастающие у оз. Горького, пред-
ставляют собой березняк разнотравный, по опушке которого встре-
чаются вишня кустарниковая, ковыль перистый. Леса у оз. Плохово 
заняты искусственными насаждениями сосны обыкновенной высо-
той 10–12 м, диаметром стволов 8–18 см с примесью бер¸зы и осины. 
В юго-восточной части сосновые культуры переходят в редкостой-
ный разнотравный березняк, который тянется вдоль всего южного 
берега. Под пологом и по опушке березняка куртинами встречаются 
вишня кустарниковая, ковыль перистый и др. С юго-запада, запада 
и севера берега безлесны, заросли тростником. Всего насчитывается 
17 видов высших сосудистых растений.

В оз. Плохово зарегистрировано несколько видов водных 
растений [151]: тростник южный, клубнекамыш приморский, рдест 
гребенчатый, зел¸ные водоросли. 

Общий флористический список высших сосудистых растений 
включает 22 вида 14 семейств. От общего количества видов и се-
мейств в районе это составляет 3,7 % и 16,7 % соответственно. Ос-
нову флоры образуют покрытосеменные растения — 21 вид (95,5 %), 
из них на двудольные приходится 17 видов (77,3 %), однодольные — 
4 вида (18,2 %). Голосеменных — 1 вид (4,5 %), споровые отсутству-
ют. Три основные семейства формируют 50 % разнообразия флоры. 
Самыми многочисленными являются бобовые (22,7 %) и астровые 
(18,2 %). Представлено по одному виду растений из 11 семейств 
(50 %) (табл. 110). 

Таблица 110

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Минеральные оз¸ра»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 22 100,0
2 Общее число семейств 14 100,0
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1 2 3 4

3 Покрытосеменные, в т. ч.: 21 95,5
— двудольные 17 77,3
— однодольные 4 18,2

4 Голосеменные 1 4,5
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 5 22,72
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 4 18,18
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 2 9,1

7 Количество видов, входящих в основные семейства 11 50,0
8 Количество семейств из одного вида растений 11 78,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 9,0

Источники: составлена по: [95, 128, 151].

В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида расте-
ний из покрытосеменных. От общего числа особо охраняемых видов 
растений, встречающихся в районе, это составило 3,2 %. Оба вида 
(вишня кустарниковая и ковыль перистый) отнесены к III категории 
редкости [128].

Биологическое разнообразие животных не определялось. 
Памятник природы «Синицинский бор»  образован в 1968 г. 

Расположен в 11 км на юго-восток от г. Ишима в непосредственной 
близости от д. Синицына на территории Синицинского сельского 
поселения (рис. 67). Входит в состав ВБУ «Тоболо-Ишимская лесо-
степь». Площадь охраняемой территории составляет 1 110,7 га. Со-
стоит из тр¸х участков. Площадь участка ¹ 1 — 63,6 га (5,7 %), 
участка ¹ 2 — 226,3 га (20,4 %), участка ¹ 3 — 820,8 га (73,9 %). 
Вся площадь относится к землям лесного фонда [44]. 

Окружающая местность представляет собой плоскую равнину 
со слабо выраженной овражно-балочной сетью. Водные объекты 
практически отсутствуют. На западе и северо-западе за пределами 
памятника природы протекает р. Ишим, а также имеются многочис-
ленные старицы. По участку ¹ 1 теч¸т ручей Марай, впадающий 
в старицу. Сток бывает, как правило, только в весенний период 

Окончание табл. 110
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и при обильных осадках. Между участками ¹ 1 и ¹ 3 протекает 
р. Детель, также впадающая в старицу, гидрологически связанную 
с р. Ишим. На участке ¹ 3 (южная часть) располагаются неболь-
шие по площади верховые осоковые болота, заросшие ивняком. 
Господствующий ландшафт — леса. Около 93 % земель покры-
то лесом. Преобладают мшисто-ягодные и бер¸зово-сосновые леса. 
Небольшие участки заняты осоково-разнотравными сырыми лесами 
и лугами.

Рис. 67. Карта-схема памятника природы «Синицинский бор». 
Источник: составлен по: [214]

Породный состав леса следующий: участок ¹ 1 — сосна, ива 
кустарниковая, осина; участок ¹ 2 — сосна, бер¸за, осина, ива 
кустарниковая; участок ¹ 3 — сосна, бер¸за, осина. В незначи-
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тельных объ¸мах присутствует липа. Возраст лесных насаждений: 
сосна — от 40 до 110 лет, бер¸за — 40–75 лет, осина — 40–50 лет. 
Подлесок на бо́льшей части территории редкий или средней густоты. 
Состоит из сосны с включениями бер¸зы и осины. 

Общий флористический список памятника природы включает 
192 вида высших сосудистых растений 67 семейств. Это составляет 
25,8 % и 47 % от общего количества видов и семейств в районе 
соответственно. Основу флоры образуют покрытосеменные расте-
ния — 180 видов (93,8 %), в том числе на двудольные приходится 
150 видов (78,2 %), однодольные — 30 видов (15,6 %). Споровых — 
11 видов (5,7 %), голосеменных — 1 вид (0,5 %). Одиннадцать основ-
ных семейств формируют около 75 % разнообразия флоры. Самы-
ми многочисленными представителями являются бобовые и розовые 
(по 12 %). Представлено по одному виду растений из 12 семейств 
(17,9 %) (табл. 111). 

Таблица 111

Основные параметры флоры сосудистых растений памятника 
природы «Синицинский бор»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 192 100,0
2 Общее число семейств 67 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 180 93,8

— двудольные 150 78,2
— однодольные 30 15,6

4 Голосеменные 1 0,5
5 Споровые 11 5,7
6 Основные семейства:

 1. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 18 12,0
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 18 12,0
 3. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 16 10,66
 4. Caryophyllaceae — Гвоздичные 11 7,33
 5–6. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 6,0
 6–6. Lamiaceae — Яснотковые 9 6,0
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1 2 3 4

 7. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 8 5,33
 8. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 7 4,66
 9. Ranunculaceae — Лютиковые 6 4,0
 10–11. Boraginaceae — Бурачниковые 5 3,33
 11–11. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 3,33

7 Количество видов, входящих в основные семейства 112 74,66
8 Количество семейств из одного вида растений 12 17,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 2,0

Источник: составлена по: [212].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида растений 
из покрытосеменных. От общего числа особо охраняемых видов рас-
тений, встречающихся в районе, это составило 6,3 %. По 2 вида от-
несены ко II и III категориям редкости (табл. 112). 

Таблица 112

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Синицинский бор»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные
Липа сердцевидная +
Рябчик малый + +
Башмачок крупноцветковый +
Ковыль перистый +

Источники: составлена по: [128, 212].

На территории памятника природы и на прилегающей к ней 
территории выявлено несколько видов млекопитающих и 68 видов 
птиц из 7 отрядов. Среди птиц больше всего представителей отряда 
воробьино образных (75 %) (рис. 68). В Красную Книгу Тюменской об-
ласти занесены 3 вида животных III категории редкости, в том числе 
1 вид млекопитающих (заяц-русак) и 2 вида птиц (степной лунь и луго-

Окончание табл. 111
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вой лунь). От общего числа особо охраняемых видов животных и птиц, 
встречающихся в районе, это составило 25 % и 8,3 % соответственно. 

Кроме того, во время весенних и осенних миграций может быть 
встречено более десятка видов птиц, нуждающихся в дополнитель-
ной защите. Среди них следует назвать сапсана, кречета, беркута, 
скопу, орлана-белохвоста, большого подорлика и др. 
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Рис. 68. Систематика отрядов птиц памятника природы  
«Синицинский бор».

Источник: составлен по: [4].

На прилегающей территории имеется развитая инфраструктура 
санаторно-курортных учреждений, использующих местную мине-
ральную воду. Минеральные воды термальные. Температура воды 
в пласте составляет 52 °С. По ГОСТу 13273-88 «Воды минераль-
ные питьевые лечебные и лечебно-столовые» вода «Ишимская» от-
носится к XXVII группе лечебно-столовых хлоридных натриевых вод 
миргородского типа. Минерализация воды составляет 20,75 г/дм3, 
цветность воды — 45 град., прозрачность — более 30 см, запах — 
2 балла, рН — 7,8. В воде содержатся (г/дм3): бром (62,2), йод 
(14,5), железо закисное (1,4) и окисное (3,78), ионы хлора (12 567), 
гидрокарбонат (232), натрий и калий (7 135), магний (209), кальций 
(609). Присутствуют газы — метан, углекислый газ, азот.

В приграничной зоне бора выявлено несколько археологических 
объектов (поселений и стоянок) эпохи бронзы, большинство из кото-
рых не исследовано. 
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§9. Казанский район

Географическое положение

Казанский район расположен в юго-восточной части Тюменской 
области в пределах Ишимской равнины. Его площадь — 307 тыс. га, 
административный центр — с. Казанское, численность населе-
ния на 01.01.2021 г. — 21,2 тыс. человек. Протяж¸нность с севе-
ра на юг — 57 км, с запада на восток — 65,4 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 370 км, до ближайшего города 
и железнодорожной станции г. Ишим — 60 км. Соседями являются: 
на западе — Бердюжский, на севере — Ишимский, на востоке — 
Сладковский районы, на юге — Республика Казахстан (рис. 69).

Территория Казанского района характеризуется высокой степе-
нью освоенности человеком. Полностью преобразованы исходные 
ландшафты под насел¸нными пунктами, объектами промышленно-
сти, транспорта, инженерными коммуникациями, объектами специ-
ального назначения и др., а также в сельском хозяйстве. Под этими 
угодьями занято 63,5 % территории. В меньшей степени подверглись 
воздействию лесные земли, доля которых составляет 31,6 %. Прак-
тически не затронуты или мало затронуты антропогенезом земли 
водного фонда и земли запаса (около 5 %) (табл. 113). 

Таблица 113

Земельный фонд Казанского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 188,5 61,4
Водный фонд 14,1 4,6
Земли запаса 0,8 0,3
Лесной фонд 97,2 31,6
Поселений 5,7 1,9
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,7 0,2
Всего 307,0 100,0

Источник: составлена по: [201].
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Рис. 69. Карта-схема ООПТ Казанского района. 
Источники: составлен по: [161, 221]
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Особо охраняемые природные территории

В Казанском районе ООПТ представлены 2 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Афонский» 
и «Дубынский» и памятником природы регионального значения 
«Ишимские бугры — Афонькинский». Общая площадь ООПТ со-
ставляет 29,3 тыс. га, или 9,6 % территории района. Один участок 
зарезервирован под создание новой ООПТ. Всю территорию райо-
на занимает ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь» (рис. 69). Кроме 
того, на территории района выделены 3 КОТР — «Казанская пойма 
р. Ишим» (от границы с Республикой Казахстан до с. Гагарье), «Ка-
баньи оз¸ра» и «Озеро Сиверга» (рис. 14). 

Рис. 70. Карта-схема заказника «Афонский». 
Источник: составлен по: [214]
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Заказник «Афонский» создан в 1997 г. Расположен в восточной ча-
сти района на границе со Сладковским районом на землях Пешн¸вского 
сельского поселения в 1 км к востоку от д. Копотилово (рис. 70) в гра-
ницах ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». Его площадь составляет 
17,5 тыс. га, из них 15,8 тыс. га (90 %) относится к землям лесного фонда 
и 1,7 тыс. га (10 %) — сельскохозяйственного назначения [69]. 

Территория заказника занимает правобережную повышенную 
часть долины р. Ишим. Абсолютные высоты колеблются от 124 
до 136 м. Имеется уклон в сторону р. Ишим. Бо́льшая часть над-
пойменной террасы изборождена неглубокими лощинами и ложби-
нами с неглубокими котловинами. В центральной части заказника 
расположено несколько крупных пресных оз¸р: Малое, Саваткино, 
Синицыно и Удиловское. Приоз¸рные участки заболочены с разной 
степенью зарастания. Речная сеть отсутствует.

Растительность представлена чередованием мелколиственных 
лесов и колков с открытыми пространствами лугов, залежей, полей, 
при незначительном участии болотных комплексов. 

Среди древесной растительности преобладают бер¸зовые и осиново-
бер¸зовые травяные и злаково-разнотравные леса. Встречаются также 
костянично-вейниковые леса. Древостой сформирован бер¸зой повис-
лой высотой до 15–20 м, диаметр стволов — 30–50 см. Подлесок раз-
режен: шиповник (майский и иглистый), боярышник кроваво-красный. 
Травяной ярус до 1 м высотой, густой, образован подта¸жными (ко-
ротконожка перистая, костяника обыкновенная, реброплодник ураль-
ский, смол¸вка поникающая, кипрей узколистный, чина гороховидная, 
таволга вязолистная, кадения сомнительная) и лугово-лесными (мятлик 
луговой, ястребинка зонтичная, подмаренник северный, девясил бри-
танский, пырей ползучий, вероника длиннолистная, кровохл¸бка ле-
карственная, тысячелистник обыкновенный, мышиный горошек, чина 
луговая) видами. Обильны разнотравье и злаки: таволга вязолистная, 
зопник клубненосный, земляника лесная, девясил шероховатый, лю-
церна серповидная, жабрица порезниковая, астрагал датский, полынь 
понтийская, вейник наземный, овсяница овечья. 

На участках с высоким стоянием грунтовых вод к бер¸зе повис-
лой примешиваются бер¸за пушистая и осина высотой 6–10 м. Под-
лесок редкий из шиповника майского и иглистого. Травяной покров 
невысокий, разрежен. В травостое обильны костяника обыкновенная, 
василистник простой, реброплодник уральский, репешок волосистый, 
медуница мягкая, чина гороховидная, мятлик луговой, кровохл¸бка 
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лекарственная, мышиный горошек, мятлик болотный, таволга вязо-
листная, герань луговая, фиалка собачья. 

Небольшие площади заняты искусственными сосновыми лесопо-
садками. Кроме сосны обыкновенной в них встречаются бер¸за пу-
шистая и осина. Подлесок редкий из шиповника майского и малины 
обыкновенной, подрост из сосны и бер¸зы. Травяной покров состоит 
из лугово-лесных видов: костяника обыкновенная, купена аптечная, 
вейник тростниковый, земляника лесная, горошек лесной, медуница 
мягкая, мерингия бокоцветная, майник двулистный, овсяница ове-
чья, мятлик узколистный. На почве встречаются зел¸ные мхи.

В чистых осинниках с густым травяным покровом произрастают ко-
стяника обыкновенная, хвощ лесной, вейник тростникововидный, бодяк 
щетинистый, менее обильны таволга вязолистная, солонечник двуцвет-
ковый, дудник лесной, скерда сибирская, бодяк разнолистный, вербей-
ник обыкновенный, вероника колосистая, щитовник шартрский и др.

На сырых участках формируются древовидные травяные ивняки 
из ив (шерстистопобеговой, пятитычинковой, тр¸хтычинковой) с при-
месью бер¸зы пушистой. Травяной покров осоково-травяной. 

С лесными массивами чередуются разнотравно-злаковые 
остепн¸нные луга. Травостой высотой 70–80 см, густой, проектив-
ное покрытие — 75–100 %. Доминируют злаки: пырей ползучий, 
вейник наземный, тимофеевка степная, мятлик узколистный, кост¸р 
безостый. Присутствует разнотравье: борщевик сибирский, костяни-
ка обыкновенная, скерда сибирская, таволга обыкновенная, жабрица 
порезниковая, зопник клубненосный, земляника лесная, вероника 
ненастоящая, девясил северный, тысячелистник обыкновенный, зо-
лотарник обыкновенный, люцерна серповидная, астрагал датский, 
люпинник пятилистный, чина луговая, мышиный горошек. Здесь 
встречаются участки галафитно-разнотравных лугов с проективным 
покрытием 80–100 % и бедным видовым составом: полыни (селитря-
ная, австрийская), ситник Жерара, солонечник двуцветковый, бес-
кильница расставленная, кермек Гмелина, подорожник солончако-
вый, триостренник приморский и др. [218].

По краям обводн¸нных низинных болот произрастают древесные 
породы из бер¸зы пушистой, ив (шерстистопобеговой, пепельной, пя-
титычинковой, тр¸хтычинковой). В травяном покрове доминируют зла-
ки — манник большой, вейник Лангсдорфа, двукисточник тростнико-
видный, тростянка овсяницевидная, тростник южный и осоки (острая, 
прямоколосая, береговая, носатая, дернистая, двурядная). Разнотравье 
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представлено хвощами (топяным и болотным), частухой подорожнико-
вой, вехом ядовитым, рогозом широколистным, калужницей болотной, 
зюзником высоким, чередой тр¸храздельной. В воде плавают ряски (ма-
лая и тройчатая), многокоренник обыкновенный, водокрас лягушачий. 

По берегам оз¸р растут осоки (острая, ложносытевая, береговая, 
шероховатая), камыши (оз¸рный и укореняющийся), рогозы (узко-
листный и широколистный). В толще воды — рдест блестящий, го-
рец земноводный, стрелолист обыкновенный. 

Видовой состав растительности включает 352 вида сосудистых 
растений 69 семейств [69]. От общего количества видов и семейств 
в районе это составляет 56,2 % и 82,1 % соответственно [161]. Осно-
ву флоры образуют покрытосеменные растения — 341 вид (97 %), 
в том числе двудольных представлено 255 видов (72,5 %), однодоль-
ных — 86 видов (24,4 %). Голосеменных — 1 вид (0,3 %), споро-
вых — 10 видов (2,8 %). Десять основных семейств формируют почти 
60 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными представите-
лями являются астровые (14,8 %)  и мятликовые (10,8 %). Представ-
лено по одному виду растений из 32 семейств (47 %) (табл. 114). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида растения 
из покрытосеменных III категории редкости — вишня кустарниковая 
и ковыль перистый [128]. От общего числа особо охраняемых видов 
растений, зарегистрированных в районе, это составило 3,4 %.

Таблица 114

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Афонский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 352 100,0
2 Общее число семейств 69 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 341 96,9

— двудольные 255 72,5
— однодольные 86 24,4

4 Голосеменные 1 0,3
5 Споровые 10 2,8
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 52 14,77
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1 2 3 4
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 38 10,79
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 22 6,25
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 20 5,68
 5. Cyperaceae — Осоковые 18 5,11
 6. Ranunculaceae — Лютиковые 13 3,69
 7. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 12 3,4
 8–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 11 3,12
 9–10. Polygonaceae — Гречишные 11 3,12
 10–10. Brassicaceae — Крестоцветные, Капустные 11 3,12

7 Количество видов, входящих в основные семейства 206 59,05
8 Количество семейств из одного вида растений 32 47,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 0,6

Источники: составлена по: [128, 182].

Фауна заказника включает 2 вида рыб, 4 — амфибий, 4 — реп-
тилий, 35 — млекопитающих, 124 — птиц [69]. При этом живот-
ные представлены 5 отрядами, птицы — 13 отрядами. Среди первых 
больше всего представителей отряда грызунов (42,9 %), вторых — 
отряда воробьинообразных (42,9 %) (рис. 71). 
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Рис. 71. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Афонский» 
Источник: составлено по: [161] 
 

Таблица 115 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Афонский» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Млекопитающие        
Ёж обыкновенный    +   
Птицы        
Пискулька    +    
Обыкновенный осоед    +   
Скопа     +   
Степной лунь    +   
Большой подорлик    +   
Орлан-белохвост    +   
Насекомые        
Бархатница автоноя  +     
Аполлон обыкновенный  +     
Адмирал     +   

Источники: составлено по: [69, 128]. 

14,3%

12,2%
6,1%
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Насекомоядные Рукокрылые
Парнокопытные Грызуны
Хищные
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10,3%
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Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 71. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Афонский».
Источник: составлен по: [182]

Окончание табл. 114
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Таблица 115

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Афонский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Птицы 
Пискулька +
Осоед обыкновенный +
Скопа +
Степной лунь +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +
Насекомые 
Бархатница автоноя +
Обыкновенный аполлон +
Адмирал +

Источники: составлена по: [69, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 10 видов живот-
ных, в том числе 1 вид млекопитающих, 6 видов птиц и 3 вида насеко-
мых [128]. От общего числа особо охраняемых видов млекопитающих, 
птиц и насекомых, зарегистрированных на территории района, это со-
ставило 12,5 %, 21,4 % и 20 % соответственно. При этом все млекопи-
тающие, 5 видов птиц (83,3 %) и 1 вид насекомых (33,3 %) отнесены 
к III категории редкости, 1 вид птиц (16,7 %) — ко II категории, 2 вида 
насекомых (66,7 %) — к I категории (табл. 115). Наиболее ценные 
виды птиц, в том числе особо охраняемые, встречаются на акватории 
оз¸р заказника во время сезонных миграций (табл. 116).

Заказник «Дубынский» образован в 2001 г. Находится на западе 
района на землях Дубынского сельского поселения в 2 км на север 
от с. Дубынка, в 1,5 км на восток от д. Грачи, в 5 км на юго-восток 
от с. Нестерово (рис. 72) в границах ВБУ «Тоболо-Ишимская лесо-
степь». Площадь заказника составляет 11,8 тыс. га, из них 4,7 тыс. га 
(39,7 %) — земли лесного фонда, 0,6 тыс. га (4,5 %) — водного 
фонда, 4,2 тыс. га (36,4 %) — сельскохозяйственного назначения 
и 2,3 тыс. га (19,4 %) — прочие земли [85].
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Таблица 116

Редкие водоплавающие обитатели водо¸мов  
заказника «Афонский»

¹ 
п/п Водо¸м Птицы 

1 Малое Савка1, турпан1, пеганка, чернозобая гагара1, пискулька1, 
краснозобая казарка1, лебеди (кликун и шипун1), кудря-
вый пеликан1, большой баклан

2 Саваткино Савка1, турпан1, пеганка, белоглазый нырок1, чернозобая 
гагара1, пискулька1, краснозобая казарка1, лебеди (кли-
кун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан

3 Синицыно Савка1, турпан1, пеганка, белоглазый нырок1, чернозобая 
гагара1, пискулька1, краснозобая казарка1, лебеди (кли-
кун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан

4 Удилов-
ское

Савка1, турпан1, пеганка, белоглазый нырок1, чернозобая 
гагара1, пискулька1, краснозобая казарка1, лебеди (кли-
кун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области.
Источники: составлена по: [128, 135].

Территория заказника расположена на Ишимской равнине. Аб-
солютные высоты колеблются от 130 до 140 м. Речная сеть отсут-
ствует. Имеется ряд небольших оз¸р, площадью менее 1 км2: Орлово, 
Большие Сумки, Малые Сумки, Сорочье, Чебачье, Чихово, Зоткино. 

Для территории заказника характерны лугово-лесные ландшаф-
ты, представленные бер¸зовыми, сосново-бер¸зовыми, осиновыми 
и б¸резово-осиновыми лесами в сочетании с травянистой раститель-
ностью суходольных и остепн¸нных лугов с участками солончаков, 
болотной и приоз¸рной растительности.

Наиболее часто встречающийся в бер¸зовых лесах древостой пред-
ставлен бер¸зой повислой высотой до 15–20 м, диаметр деревьев — 
30–50 см. Подлесок выражен слабо, состоит из шиповника майского, 
боярышника кроваво-красного, по опушкам — вишни кустарниковой. 
Травостой высокий, местами до 1 м, густой, степень проективного по-
крытия — 90–100 %. В травяном покрове обильны коротконожка пе-
ристая и костяника, в меньшем количестве встречаются реброплодник 
уральский, смол¸вка поникающая, иван-чай узколистный, чина горо-
ховидная, лабазник вязолистный, кадения сомнительная.
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Рис. 72. Карта-схема заказника «Дубынский». 
Источник: [85]

Из лугово-лесных мезофитов в значительном обилии отмечены 
мятлик луговой, ястребинка зонтичная, подмаренник северный, де-
вясил британский, пырей ползучий, вероника длиннолистная, люпи-
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настер пятилистный, кровохл¸бка лекарственная. В меньшем обилии 
произрастают тысячелистник обыкновенный, горошки (мышиный 
и заборный), чина луговая.

Ксеромезофильное разнотравье и злаки представлены лабазником 
обыкновенным, зопником клубненосным, девясилом шершавым, лю-
церной серповидной, жабрицей порезниковой, астрагалом датским, вей-
никами (наземным и тростниковым), овсяницей овечьей. Значительное 
участие принимают полынь понтийская и солонечник двуцветковый.

В осинниках, которых немного, доминируют хвощ лесной, вей-
ник тростниковый и костяника обыкновенная. В подлеске отмечены 
смородина ч¸рная, шиповник майский и ива пепельная. В травяном 
ярусе — вербейник обыкновенный, вероника ключевая, щитовник 
шартрский, чистец болотный, незабудка болотная.

Травостой разнотравно-злаковых остепн¸нных лугов высокий 
(70–80 см), густой, степень проективного покрытия — 75–100 %. До-
минирующее положение занимают злаки: пырей ползучий, вейники 
(наземный и Лангсдорфа), тимофеевка степная, мятлик узколистный, 
кост¸р безостый. Характерно присутствие костяники обыкновенной, 
скерды сибирской, борщевика сибирского. Обычны ксеромезофиль-
ные (лабазник обыкновенный, жабрица порезниковая, зопник клуб-
неносный, клубника, вероника ненастоящая, лютик многоцветковый) 
и мезофильные виды (подмаренник северный, тысячелистник обыкно-
венный, золотарник обыкновенный). Хорошо развита группа бобовых 
трав, представленная люцерной серповидной, астрагалом датским, 
люпинастром пятилистным, чиной луговой, горошком мышиным.

Отдельными массивами и небольшими полянами среди злако-
во-разнотравных лугов встречаются галофитно-разнотравные луга, 
растительность которых представлена галофитным разнотравьем: 
полынь селитряная, ситник Жерара, солонечник двуцветковый, 
бескильница расставленная, кермек Гмелина, подорожник солон-
чаковый, триостренник приморский, щавель ложносолончаковый, 
смол¸вка зел¸ноцветковая, горькуша горькая.

Низинные ивово-травяные болота сильно обводнены. По краям от-
мечаются заросли бер¸зы пушистой и ив (шерстистопобеговой, пепель-
ной, пятитычинковой и тр¸хтычинковой). В травяном ярусе присутствуют 
злаки: двукисточник тростниковый, вейник Лангсдорфа, манник боль-
шой и осоки (острая, береговая, вздутая, дернистая, двурядная, пузырча-
тая). Болотное разнотравье представлено хвощами (болотным и речным), 
частухой подорожниковой, вехом ядовитым, рогозом широколистным, 
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калужницей болотной, зюзником высоким, чередой тр¸хдольной, под-
маренником топяным и др. Открытые участки воды покрывают ряски 
(малая и тр¸хдольная), в толще воды обитает пузырчатка обыкновенная. 

В прибрежной зоне оз¸р встречается древесно-кустарниковая 
растительность из бер¸зы повислой, осины, зарослей ивы. Вдоль уре-
за воды произрастают лугово-болотные сообщества. В воде отмечено 
более двух десятков высших водных растений. Среди них — рогоз 
широколистный, камыш оз¸рный, элодея канадская, роголистник по-
груженный, рдесты и др.

Всего видовой состав растительности включает 320 видов выс-
ших сосудистых растений 66 семейств [85]. От общего количества 
видов и семейств в районе это составляет 50,3 % и 82,1 % [161]. 
Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 311 видов 
(97,2 %), в том числе на двудольные приходится 232 вида (72,5 %), 
однодольные — 79 видов (24,7 %). Голосеменных — 1 вид (0,3 %), 
споровых — 8 видов (2,5 %). Десять основных семейств образуют 
свыше 59 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными яв-
ляются астровые (13,75 %) и мятликовые (11,25 %). Представлено 
по одному виду растений из 32 семейств (47 %) (табл. 117). В Крас-
ную книгу Тюменской области занесены 2 вида растений из покры-
тосеменных III категории статуса редкости — вишня кустарниковая 
и вероника Крылова [85, 128]. От общего числа особо охраняемых 
видов растений, зарегистрированных в районе, это составило 3,4 %. 

Таблица 117

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Дубынский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 320 100,0
2 Общее число семейств 66 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 311 97,2

— двудольные 232 72,5
— однодольные 79 24,7

4 Голосеменные 1 0,3
5 Споровые 8 2,5
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1 2 3 4
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 44 13,75
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 36 11,25
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 21 6,56
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 19 5,93
 5–7. Ranunculaceae — Лютиковые 13 4,06
 6–7. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 12 3,75
 7–7. Cyperaceae — Осоковые 12 3,75
 8–10. Brassicаceae — Крестоцветные, Капустные 11 3,43
 9–10. Polygonaceae — Гречишные 11 3,43
 10–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 11 3,43

7 Количество видов, входящих в основные семейства 190 59,34
8 Количество семейств из одного вида растений 32 47,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 0,6

Источники: составлена по: [128, 182].

Фауна заказника представлена 3 видами амфибий, 4 — репти-
лий, 12 — рыб, 38 — млекопитающих, 133 — птиц [85]. При этом 
звери представлены 5 отрядами, птицы — 16 отрядами. Среди пер-
вых больше всего особей отряда грызунов (42,9 %), вторых — отряда 
воробьинообразных (42,7 %) (рис. 73). 
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Тюменской области занесены 2 вида растений из покрытосеменных III категории 

статуса редкости – вишня кустарниковая и вероника Крылова [85, 128]. От общего 

числа особо охраняемых видов растений, зарегистрированных в районе, это соста-
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Фауна заказника представлена 3 видами амфибий, 4 – рептилий, 12 – рыб, 38 

– млекопитающих, 133 – птицами [85]. При этом звери представлены 5 отрядами, 

птицы – 16 отрядами. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рис. 73. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Дубынский» 
Источник: [161] 
 

В Красную книгу Тюменской области занесены 13 видов животных, в т.ч. 6 ви-

дов млекопитающих и 7 видов птиц [128]. От общего числа особо охраняемых видов 
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Рис. 73. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Дубынский».
Источник: [182]

Окончание табл. 117
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В Красную книгу Тюменской области занесены 13 видов животных, 
в том числе 6 видов млекопитающих и 7 видов птиц [128]. От общего 
числа особо охраняемых видов млекопитающих и птиц, зарегистриро-
ванных в районе, это составило 75 % и 25 % соответственно. При этом 
по 5 видов млекопитающих (83,3 %) и птиц (71,4 %) отнесены к III ка-
тегории редкости и по одному виду: млекопитающие — к IV категории 
(16,7 %), птицы — ко II и V категориям (по 14,3 % соответственно) (табл. 
118). На прол¸те может быть встречено ещ¸ несколько видов птиц, нуж-
дающихся в дополнительной защите. Наиболее ценные виды, в том числе 
особо охраняемые, встречаются на акватории оз¸р заказника (табл. 119).

Таблица 118

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Дубынский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Бурый ушан +
Заяц-русак +
Тушканчик большой +
Хомячок джунгарский +
Корсак +
Птицы 
Чернозобая гагара +
Кудрявый пеликан +
Малая выпь +
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +

Источники: составлена по: [85, 128].

Памятник природы «Ишимские бугры — Афонькинский» об-
разован в 2005 г. Расположен на территории Афонькинского сель-
ского поселения к северо-востоку от с. Афонькино (рис. 74) в гра-
ницах ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь». Его площадь составляет 
79,9 га. Земли относятся к категории земель особо охраняемых при-
родных территорий [84]. 
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Таблица 119

Редкие водоплавающие обитатели водо¸мов заказника 
«Дубынский»

¹ 
п/п Водо¸м Птицы 

1 Большие 
Сумки

Краснозобая казарка1, пеганка, савка1, турпан1, 
чернозобая гагара1, пискулька1, лебеди (кликун 
и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан и др.

2 Зоткино Савка1, турпан1, пеганка, белоглазый нырок1, черно-
зобая гагара, пискулька1, краснозобая казарка1, лебе-
ди (кликун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой 
баклан

3 Орлово Краснозобая казарка1, савка1, турпан1, пеганка, 
чернозобая гагара1, пискулька1, лебеди (кликун 
и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан

4 Сорочье Савка1, краснозобая казарка1, турпан1, пеганка, 
чернозобая гагара1, пискулька1, лебеди (кликун 
и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан

5 Чихово Савка1, краснозобая казарка1, турпан1, пеганка, 
чернозобая гагара1, пискулька1, лебеди (кликун 
и шипун1), кудрявый пеликан1, большой баклан

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области.
Источники: составлена по: [128, 135].

Охраняемая территория расположена на склоне правобережной 
надпойменной террасы р. Ишим. Абсолютные отметки высот дости-
гают 130 м. Водные объекты отсутствуют. 

Вся территория занята кустарниковой и травянистой растительно-
стью степей, ряд сообществ которых включ¸н в Зел¸ную книгу Си-
бири. Древесная растительность отсутствует. Степная растительность 
представлена вариантами залесскоковыльных, коржинскоковыльных 
и ковыльно-типчаковых луговых степей с различной степенью уча-
стия элементов разнотравья и развития кустарникового яруса. Степень 
общего проективного покрытия достигает 70–90 %, видовая насыщен-
ность — 40–55 видов на 100 м2 [84]. Кустарниковый ярус образован 
спиреей (мелкозубчатой и зверобоелистной), кизильником черноплод-
ным. У основания склонов встречается вишня кустарниковая. 
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Рис. 74. Карта-схема памятника природы  
«Ишимские бугры — Афонькинский». 

Источник: составлен по: [214]

Наиболее распростран¸нными представителями травяного яру-
са являются: ковыли (Коржинского и Залесского), овсяница ложно-
овечья, жабрица Ледебура, шалфей степной, подмаренник русский, 
зопник клубненосный, лапчатка двураздельная, васил¸к сибирский, 
астрагал рогоплодный, лабазник обыкновенный, морковник обыкно-
венный, тонконог гребенчатый, остролодочник волосистый, полынь 
сизая, подорожник степной, молочай полусердцевидный и др. 

В целом флористический состав памятника природы насчитывает 
около 80 видов сосудистых растений 23 семейств [84]. От общего коли-
чества видов и семейств в районе это составляет 12,3 % и 82,1 % соот-
ветственно [161]. Видовой состав образован только покрытосеменными 
растениями 78 видов (100 %), из них на двудольные растения при-
ходится 65 видов (83,3 %), однодольные — 13 видов (16,7 %). Споро-
вые и голосеменные отсутствуют. Восемь основных семейств образуют 
свыше 75 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными предста-
вителями являются астровые (17,9 %) и розоцветные (12,8 %). Пред-
ставлено по одному виду растений из 10 семейств (43,5 %) (табл. 120). 
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Таблица 120

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Ишимские бугры — Афонькинский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 78 100,0
2 Общее число семейств 23 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 78 100,0

— двудольные 65 83,3
— однодольные 13 16,7

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 14 17,94
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 10 12,82
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 11,53
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 10,25
 5. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 6 7,69
 6. Ranunculaceae — Лютиковые 5 6,41
 7. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 4 5,12
 8. Scrophulariaceae — Норичниковые 3 3,84

7 Количество видов, входящих в основные семейства 59 75,6
8 Количество семейств из одного вида растений 10 43,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 11 14,1

Источник: составлена по: [19].

В Красную книгу Тюменской области занесены 11 видов расте-
ний из покрытосеменных [19, 128]. От общего числа особо охраня-
емых видов растений, зарегистрированных в районе, это составило 
18,3 %. При этом 1 вид (9,1 %) относится к I категории редкости, 
4 — ко II (36,4 %) и 6 — к III категории (54,5 %) (табл. 121).

Животный мир не изучался. При геоботанических исследова-
ниях на территории памятника были встречены 6 видов насекомых, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области. От общего числа 
особо охраняемых видов насекомых, зарегистрированных в районе, это 
составило 40 %. При этом по одному виду отнесены к I и II категори-
ям редкости (по 16,7 %) и 4 вида — к III категории редкости (66,6 %) 
(табл. 122).
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Таблица 121

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Ишимские бугры — Афонькинский»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Астрагал рогоплодный +
Вишня кустарниковая +
Скабиоза исетская +
Васил¸к сибирский +
Шалфей степной +
Наголоватка многоцветковая +
Серпуха чертополоховая +
Лук поникающий +
Ковыль Залесского +
Ковыль Коржинского +
Ковыль опушеннолистный +

Источники: составлена по: [19, 128].

Таблица 122

Редкие и исчезающие виды животных памятника природы 
«Ишимские бугры — Афонькинский»

Класс Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Насекомые 
Севчук Лаксманна +
Желтушка золотистая +
Травянистый п¸стрый усач +
Чернушка медуза +
Сатир Брезеида +
Голубянка Орион +

Источники: составлена по: [84, 128].



274 Глава 3. Особо охраняемые природные...

§10. Нижнетавдинский район

Географическое положение

Нижнетавдинский район расположен на западе южной части 
Тюменской области в пределах Среднеиртышской низменности. Его 
площадь — 735,9 тыс. га, административный центр — с. Нижняя 
Тавда, численность населения на 01.01.2021 г. — 20,45 тыс. человек. 
Протяж¸нность с севера на юг — 67,5 км, с запада на восток — 
91,35 км. Расстояние от районного центра до областного — 75 км, 
который также является и ближайшим городом, до ближайшей же-
лезнодорожной станции (пос. Картымский) — 40 км. Соседями явля-
ются: на западе — Свердловская область, на севере — Свердловская 
область и Тобольский, на востоке — Ярковский, на юге — Тюмен-
ский районы и городской округ г. Тюмень (рис. 75). 

Территория Нижнетавдинского района характеризуется средней 
степенью освоенности. Полностью исходные ландшафты преобра-
зованы под насел¸нными пунктами, объектами промышленности, 
транспорта, инженерными коммуникациями, объектами специально-
го назначения, в сельском хозяйстве и др. Ими занято 50 % терри-
тории. В меньшей степени воздействию подверглись лесные земли 
(41 %) и земли запаса (7,6 %). Практически не затронуты или мало 
затронуты антропогенным воздействием около 1,5 % территории 
района. Это земли водного фонда (табл. 123).

Таблица 123

Земельный фонд Нижнетавдинского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 359,6 48,8
Лесной фонд 302,0 41,0
Земли запаса 55,61 7,6
Водный фонд 10,15 1,4
Поселений 6,38 0,9
Промышленности, транспорта, связи и пр. 2,2 0,3
Особо охраняемых природных территорий 0,02 …
Всего 735,96 100,0

Примечание: ... — менее 0,01 %.
Источник: [202].
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Рис. 75. Карта-схема ООПТ Нижнетавдинского района. 
Источники: составлена по: [202, 221]
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Особо охраняемые природные территории

В Нижнетавдинском районе ООПТ представлены государствен-
ным комплексным заказником федерального значения «Тюменский», 
2 комплексными заказниками регионального значения — «Гузене-
ево» и «Троицкий», 6 памятниками природы регионального значе-
ния — «Вес¸лая грива», «Заморозовский», «Липняк Шайтанский», 
«Новоаракчинский», «Оз¸рно-болотный комплекс “Ишимбай”», 
«Урочище Орлы», а также областным полигоном экологического мо-
ниторинга. Два участка зарезервированы под создание новых особо 
охраняемых природных территорий (рис. 75). Общая площадь ООПТ 
составляет 101 тыс. га, или 13,7 % территории района. 

Заказник «Тюменский» образован в 1958 г. С 2011 г. функцио-
нирует в составе Национального парка «Припышминские боры». Рас-
положен на западе района на территории Бухтальского, Новониколь-
ского и Тарманского сельский поселений в 12 км к югу от районного 
центра. Включает Тарманский оз¸рно-болотный комплекс (рис. 76). 
Общая площадь составляет 54 тыс. га, из них 48,4 % занимают болота, 
44,3 % — лесные экосистемы и 7,3 % — водные объекты. Все земли 
относятся к лесному фонду [121]. В пределах заказника выделены 3 па-
мятника природы регионального значения — «Липняк Шайтанский», 
«Оз¸рно-болотный комплекс “Ишимбай”», «Урочище Орлы». 

Территория заказника расположена в междуречье Туры и Тавды, 
представляющем собой пологоволнистую равнину с абсолютными отмет-
ками высот 60–93 м, постепенно понижающимися в южном направле-
нии. Поверхность сильно заболочена и заоз¸рена, особенно в юго-восточ-
ной части. Значительная часть занята крупными оз¸рными котлованами, 
из которых наиболее значительной по площади является система Тар-
манских оз¸р (2,6 тыс. га). Площадь других оз¸р менее 1 тыс. га: Шайтан-
ское, Игнатово, Ворончино, Аношино, Ишимбаевское, Коланец. Кроме 
того, имеется большое количество мелких оз¸р и озерков. 

Речная сеть сформирована р. Ахманкой. Е¸ протяж¸нность в пре-
делах заказника составляет около 40 км. Есть также несколько ручь¸в. 

Бо́льшую часть территории занимают болотные ландшафты, 
представляющие собой плоские ровные и мелкокочкарниковые с зы-
бунами гипново-осоковые болота с торфяными залежами по их окра-
инам. Лесные насаждения произрастают в основном по долинам рек 
и на гривистых участках среди болот. 
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Рис. 76. Карта-схема заказника «Тюменский». 
Примечание: памятники природы: I — «Урочище Орлы», II — 

«Оз¸рно-болотный комплекс “Ишимбай”», III — «Липняк Шайтанский».
Источник: составлен по: [184]

Среди лесов наибольшую площадь занимают вторичные листвен-
ные леса с преобладанием бер¸зы и осины. В примеси встречаются 
сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, во втором яру-
се — липа сердцевидная. В подлеске растут ивы (козья, пепельная), 
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чер¸муха обыкновенная, рябина сибирская, крушина ломкая, ку-
старники — малина обыкновенная, жимолость татарская, шиповник 
майский, а по сырым участкам — смородина ч¸рная. В травяном 
ярусе доминируют чина весенняя, купальница европейская, сныть 
обыкновенная, звездчатка ланцетолистная, лапчатка прямостоячая, 
а на более влажных участках — вейники и осоки. 

Чистых сосновых лесов почти не осталось. В них к основной лесо-
образующей породе — сосне обыкновенной — примешиваются бер¸за 
и осина (их доля доходит до 30 %), а в наиболее сырых местах — 
ель, пихта и кедр. Во втором ярусе присутствуют липа сердцевид-
ная и рябина сибирская. Единично встречаются шиповники (майский 
и иглистый), можжевельник обыкновенный. Кустарнички представле-
ны брусникой и черникой. В травяном покрове доминируют вейник 
тростниковидный, орляк обыкновенный, лапчатка прямостоячая, осока 
верещатниковая, зел¸ные мхи и очень редко — лишайники. 

В темнохвойных участках леса лесообразующими породами яв-
ляются ель сибирская и пихта сибирская с примесью бер¸зы и оси-
ны, а на отдельных участках кедра. В подлеске встречаются рябина 
сибирская, чер¸муха обыкновенная, ольха серая, бузина сибирская, 
смородина (ч¸рная и красная), шиповник (майский и иглистый). 
Кустарнички представлены брусникой, черникой, голубикой. В тра-
вяном покрове — кислица обыкновенная, линнея северная, осока 
обыкновенная, фиалка удивительная, грушанка круглолистная, щи-
товник шартрский, звездчатка Бунге, зел¸ные мхи.

Растительный фон суходольных лугов образуют злаки (вейники на-
земный и Лангсдорфа), мятлик луговой, овсяница луговая, щитовник 
шартрский, осоки (острая, ситничковая, береговая), луговое разнотра-
вье (купальница европейская, лютик золотистый, таволга вязолистная, 
синюха голубая, гравилат речной, бодяк полевой, мышиный горошек).

На сфагновых болотах, на рямах произрастают кустарнички: ба-
гульник болотный, кассандра, андромеда, местами клюква болотная. 
Травяная растительность представлена осоковыми: пушица влагалищ-
ная, осока шаровидная. В травяно-кустарниковых болотах доминан-
тами являются бер¸за пушистая, осина, бер¸за кустарниковая, осоки 
(береговая, седеющая, лапландская, розмариновая), багульник болот-
ный, клюква болотная. В травяно-моховом покрове — осока седею-
щая, пушица влагалищная, вейник Лангсдорфа, сабельник болотный. 
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Прибрежная и водная растительность богата и разнообразна. 
Берега оз¸р окаймлены полосами заболоченного леса с участками 
осоково-кочкарных, травяных и кустарниковых болот. Для всех оз¸р 
характерно зарастание прибрежно-сплавинного типа с развитием бор-
дюрной и зарослевой растительности. Сплавинообразующие растения: 
тростник обыкновенный, рогоз широколистный, сабельник болотный, 
вахта тр¸хлистная, какалия болотная, осоки (седеющая, пузырчатая). 
Бордюрные заросли по краям сплавин представлены рогозом широко-
листным, осокой седеющей, камышом оз¸рным, хвощ¸м приречным. 
На поверхности воды встречаются заросли кубышки ж¸лтой, горца 
земноводного, водокраса обыкновенного, ряски (малой, тр¸хдольной). 
Из гидрофитов обильны телорез алоэвидный, многочисленные виды 
рдестовых, роголистник т¸мно-зел¸ный, уруть колосистая. 

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 545 видов 85 семейств [217]. На территории за-
казника также отмечены 104 вида мхов 27 семейств [157]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 515 видов (95,2 %), 
в том числе двудольных — 374 вида (68,6 %), однодольных — 145 
видов (26,6 %). Голосеменных — 5 видов (0,9 %), споровых — 
21 вид (3,9 %). Десять основных семейств формируют более 55 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными растениями явля-
ются астровые (10,6 %) и мятликовые (8,8 %). Представлено по од-
ному виду растений из 31 семейства (36,5 %) (табл. 124). 

Таблица 124

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника  «Тюменский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 545 100,0
2 Общее число семейств 85 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 515 95,2

— двудольные 374 68,6
— однодольные 145 26,6

4 Голосеменные 5 0,9
5 Споровые 21 3,9
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1 2 3 4

6 Основные семейства:
 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 58 10,64
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 48 8,8
 3. Cyperaceae — Осоковые 40 7,33
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 27 4,95
 5. Scrophulariaceae — Норичниковые 26 4,77
 6–7. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 22 4,03
 7–7. Caryophyllaceae — Гвоздичные 22 4,03
 8. Ranunculaceae — Лютиковые 21 3,85
 9. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 20 3,66
 10. Brassicаceae — Крестоцветные, Капустовые 17 3,11

7 Количество видов, входящих в основные семейства 301 55,17
8 Количество семейств из одного вида растений 31 36,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 9 1,7

Источник: составлена по: [217].

В Красную книгу Тюменской области занесены 22 вида растений, их 
них 10 — покрытосеменных и 12 — высших споровых (3 — папоротни-
кообразных и 9 — мохообразных) [121, 128]. От общего количества особо 
охраняемых видов растений, произрастающих на территории района, это 
составило 55 %, из них покрытосеменных — 78,6 % и по 100 % папо-
ротникообразных и мохообразных. При этом по одному виду (по 4,5 %) 
относится к I и IV категориям редкости, 3 вида (13,6 %) — ко II катего-
рии и 18 видов (77,4 %) — к III категории (табл. 125).

Таблица 125

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Тюменский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Покрытосеменные 
Воронец колосистый +
Зверобой пушистый +
Гирча тминолистная +
Кастиллея бледная +

Окончание табл. 124
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1 2 3 4 5 6 7
Мытник перев¸рнутый +
Башмачок крапчатый +
Дремлик болотный +
Пальчатокоренник Руссова +
Скрученник китайский +
Мохообразные 
Тортула усеч¸нная +
Меезия тр¸хгранная +
Бриум моравский +
Бриум топяной +
Некера перистая +
Брайдлерия луговая +
Пилезия Селвина +
Кампилиум вытянутый +
Томентипнум блестящий +
Папоротникообразные 
Корневищник судетский +
Щитовник мужской +
Фегоптерис связывающий +

Источники: составлена по: [121, 128].
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рис. 77. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Тюменский» 
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Рис. 77. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Тюменский».
Источник: составлен по: [184]

Окончание табл. 125
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Фауна заказника представлена 3 видами рептилий, 4 — амфи-
бий, 37 — млекопитающих, 234 — птиц. При этом млекопитающие 
образованы 5 отрядами, птицы — 16 отрядами [121]. Среди первых 
больше всего представителей отряда хищных (34,3 %), вторых — от-
ряда воробьинообразных (56,4 %) (рис. 77). 

В Красную книгу Тюменской области занесены 15 видов птиц 
[121, 128]. От общего количества особо охраняемых видов птиц, 
зарегистрированных на территории района, это составило 78,9 %. 
При этом 1 вид (6,7 %) отнес¸н к IV категории редкости, 3 вида 
(20 %) — ко II категории и 11 видов (73,3 %) — к III категории 
(табл. 126). На прол¸те могут быть встречены и другие виды, нуж-
дающиеся в дополнительной защите. Наиболее ценные виды птиц, 
в том числе особо охраняемые, встречаются на акватории некоторых 
оз¸р заказника (табл. 127).

Таблица 126

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Тюменский»

Класс Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Птицы 
Чернозобая гагара +
Малая выпь +
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Либедь-шипун +
Скопа +
Степной лунь +
Обыкновенный осоед +
Большой подорлик +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Большой кроншнеп +
Филин +
Серая неясыть +
Серый сорокопут +

Источники: составлена по: [121, 128].
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Таблица 127

Редкие водоплавающие обитатели водо¸мов заказника 
«Тюменский»

¹ 
п/п Водо¸м Птицы 

1 Большое 
Тарманское

Серая утка, широконоска, шилохвость, кряква, свиязь, 
гоголь, красноголовый нырок, хохлатая и красноголо-
вая чернеть, чернозобая1 и краснозобая гагары, луток, 
чирки (трескунок и свистунок), крохаль, краснозобая 
казарка1, пискулька1, серый гусь, гуменник, лысуха, 
лебедь-кликун, поганки и др.

2 Копанец Серая утка, кряква, широконоска, шилохвость, свиязь, 
красноголовый нырок, хохлатая и красноголовая чер-
неть, гоголь, луток, чернозобая1 и краснозобая гагары, 
краснозобая казарка1, пискулька1, серый гусь, гумен-
ник, чирки (трескунок и свистунок), крохаль, поганка, 
лысуха, лебедь-кликун и др.

3 Шайтанское Серая утка, широконоска, шилохвость, кряква, свиязь, 
красноголовый нырок, гоголь, хохлатая и красноголо-
вая чернеть, чернозобая1 и краснозобая гагары, луток, 
чирки (трескунок и свистунок), крохаль, краснозобая 
казарка1, пискулька1, серый гусь, гуменник, лысуха, 
лебеди (кликун и шипун1) и др. 

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области.
Источники: составлена по: [128, 136].

Заказник «Гузенеево» образован в 2005 г. Расположен на терри-
тории Ключевского и Тюн¸вского сельских поселений Нижнетавдин-
ского района и Каскаринского сельского поселения Тюменского рай-
она между деревнями Штакульская на западе, Ипкуль — на востоке 
и Тангачи — на юге (рис. 78). Его площадь составляет 10,7 тыс. га, 
в том числе в Нижнетавдинском районе — 9,6 тыс. га (89,7 %) 
и 1,1 тыс. га (10,3 %) — в Тюменском районе. Земли под особо охра-
няемые территории отведены из 6 категорий земельного фонда. Боль-
ше всего отведено земель лесного фонда (80,4 %), меньше всего — 
промышленности, транспорта, связи и пр. (0,00006 %) [88].

Территория заказника располагается в междуречье Туры и Иски, 
представляющем собой слабоволнистую поверхность с абсолютны-
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ми отметками 50–70 м и небольшими уклонами на юг в сторону 
р. Туры. Местами встречаются гривы водно-эрозионного происхож-
дения, ориентированные в широтном и субширотном направлениях. 
Незначительные уклоны, большая извилистость речных русел, мед-
ленное течение, длительные и высокие паводки приводят к сильно-
му обводнению водоразделов, многочисленным депрессиям, которые 
являются очагами заболачивания.

Рис. 78. Карта-схема заказника «Гузенеево». 
Источник: составлен по: [215]

Площадь болот и заболоченных лесов составляет около 60 %. 
Среди болот преобладают грядово-мочажинные, грядово-озерковые; 
топяные и трявяно-топяные низинные болота встречаются реже. Боль-
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шинство топяных и травяно-топяных болот окружают оз¸ра, поэтому 
берега оз¸р топкие. Крупные оз¸рные котловины находятся в восточ-
ной части заказника, из которых бо́льшую площадь имеет система 
Максукуль, Кучаково (3,1 км2), Тангачи (2,3 км2), Ипкуль, а так-
же ряд одиночных оз¸р: Вайволыкуль (6,1 км2), Гузенеево (3,5 км2), 
Кашикуль, Налегай. Северо-восточная граница заказника проходит 
по правому берегу р. Иски. Крупных рек на территории заказника 
нет, речная сеть представлена ручьями и искусственными каналами. 

Растительный покров характеризуется сложным сочетанием лесных 
и болотных типов, среди которых по суходолам, на местах старых выру-
бок, встречаются участки разнотравных и злаково-разнотравных лугов. 
Среди лесных сообществ доминируют вторичные лиственные леса, со-
сняки с примесью других хвойных, местами липы сердцевидной.

Основными лесообразующими породами первого яруса во вто-
ричных лиственных лесах являются бер¸за и осина, к которым 
на отдельных участках в небольшом количестве примешиваются 
представители хвойных пород: сосна, ель, пихта. Второй ярус часто 
представлен липой сердцевидной, несколькими видами ив, а также 
чер¸мухой птичьей, рябиной сибирской, крушиной ломкой, калиной 
обыкновенной. В третьем ярусе по увлажн¸нным участкам леса 
встречается смородина ч¸рная, а по более осветл¸нным местам — 
малина обыкновенная, шиповник иглистый. Кустарнички на боль-
шинстве участков практически отсутствуют. В травяном ярусе основ-
ной фон представлен несколькими видами злаков (вейники, мятлики 
и др.) и осок, встречаются также костяника, хвощ лесной, изредка 
борщевик сибирский и вороний глаз.

В сосновых лесах основной лесообразующей породой первого 
яруса является сосна обыкновенная, к которой в ряде случаев при-
мешиваются бер¸за повислая, осина, а в более сырых местах с про-
точным увлажнением — ель сибирская, пихта сибирская, сосна 
сибирская. Наиболее чистые сосняки занимают суходолы. Второй 
ярус сравнительно слабо выражен и представлен в основном липой 
сердцевидной и несколькими видами ив, реже рябиной обыкновен-
ной и чер¸мухой обыкновенной. В третьем ярусе встречаются ши-
повник иглистый, можжевельник обыкновенный, а по увлажн¸нным 
местам — немногочисленные куртины смородины ч¸рной. Кустар-
ничковый ярус образован отдельными пятнами брусники, черники, 
голубики, травяной ярус — костяникой обыкновенной, несколькими 
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видами злаков и осок, орляком обыкновенным, реже щитовником 
шартрским, хвощом лесным, местами встречаются зел¸ные мхи.

Смешанные леса сосредоточены среди массивов сосняков и про-
изводных бер¸зовых и бер¸зово-осиновых лесов. Они занимают 
преимущественно наиболее дренированные приречные простран-
ства, встречаются по гривам. К лесообразующим породам первого 
яруса (ель сибирская, пихта сибирская) могут примешиваться от 15 
до 35 % бер¸зы повислой и осины обыкновенной. Довольно ярко вы-
ражен второй ярус, представленный рябиной сибирской, чер¸мухой 
обыкновенной, ольхой, ивами, а на отдельных осветл¸нных участках 
калиной обыкновенной. В третьем ярусе произрастают шиповник 
иглистый, смородина ч¸рная. Кустарнички сформированы брусни-
кой, черникой, голубикой. В травяном покрове преобладают злаки, 
осоки, хвощи, папоротники, зел¸ные мхи. Нередка примесь липы 
сердцевидной, которая может выходить в древесный ярус.

На рямовых болотах древесно-кустарниковая растительность 
слагается из низкорослой осины и бер¸зы с редкими вкраплениями 
куртин ивняков. Кустарнички представлены зарослями багульника 
болотного, отдельными участками встречаются голубика, клюква бо-
лотная и мелкоплодная. В травяно-моховом покрове преобладают 
зел¸ные мхи и осоки. В кустарниково-травяных болотах произрас-
тают влаголюбивые виды растений: различные виды осок, тростник 
обыкновенный, рогоз широколистный, калужница болотная, сабель-
ник болотный, белокрыльник болотный, а также зел¸ные мхи. Сре-
ди кустарников преобладают ивы и карликовая бер¸за. Низинные 
осоковые и осоково-таволговые болота приурочены к понижениям 
рельефа с близким уровнем залегания грунтовых вод, часто встреча-
ются по побережьям оз¸р. Луговые сообщества занимают небольшие 
площади, доминируют злаковые и разнотравно-злаковые ценозы.

Общий флористический список высших сосудистых растений заказ-
ника, по разным данным [2, 88], включает от 431 до 519 видов 74 или 
77 семейств. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 
408 (493 вида), из них на двудольные приходится 303 (362) вида 
(70,2 %, 69,8 %), однодольные — 105 (131) видов (24,4 %, 25,2 %). Го-
лосеменных — 5 видов (1,2 %, 1 %), споровых — 18 (21) видов (4,2 %, 
4 %). Десять основных семейств формируют 55–58 % разнообразия 
флоры. Самыми распростран¸нными растениями являются астровые 
(11,1 %, 11,4 %) и мятликовые (8,1 %, 8,7 %). Представлено по одному 
виду растений из 30 семейств (40,5 %) (табл. 128).  
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Таблица 128

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Гузенеево»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов [88] Число видов [2]
абсолют. % абсолют. %

1 Общее число видов 431 100,0 519 100,0
2 Общее число семейств 74 100,0 77 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 408 94,6 493 95,0

— двудольные 303 70,2 362 69,8
— однодольные 105 24,4 131 25,2

4 Голосеменные 5 1,2 5 1,0
5 Споровые 18 4,2 21 4,0
6 Основные семейства:

1. Asteraceae — Астровые, 
Сложноцветные

48 11,13 59 11,36

2. Poaceae — Мятликовые, 
Злаки

35 8,12 45 8,67

3. Caryophyllaceae — Гвоздичные 28 6,49 25 4,81
4. Fabaceae — Бобовые, Мо-
тыльковые

27 6,26 28 5,39

5. Rosaceae — Розовые, Розо-
цветные

27 6,26 35 6,74

6. Cyperaceae — Осоковые 23 5,33 34 6,55
7. Lamiaceae — Яснотковые, 
Губоцветные

16 3,71 16 3,08

8. Brassicаceae — Крестоцвет-
ные, Капустовые

15 3,48 13 2,5

9. Scrophulariaceae — Норич-
никовые

15 3,48 15 2,89

10. Ranunculaceae — Лютиковые 15 3,48 15 2,89
7 Количество видов, входящих 

в основные семейства 
249 57,74 285 54,88

8 Количество семейств из одного 
вида растений

30 40,5

9 Количество видов, занес¸нных 
в Красную книгу ТО

7 1,6 7 1,3

Источники: составлена по: [2, 88, 128].
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В Красную книгу Тюменской области занесены 10 видов расте-
ний, из них 6 покрытосеменных (60 %) и 4 высших споровых (40 %) 
(1 — папоротникообразные, 3 — мохообразные) [128]. От обще-
го количества особо охраняемых видов растений, произрастающих 
на территории района, это составило 17,9 %, из них покрытосемен-
ных — 21,4 % и по 33,3 % — папоротникообразных и мохообраз-
ных. При этом 2 вида (20 %) относятся ко II категории статуса 
редкости и 8 видов (80 %) — к III категории (табл. 129).

Таблица 129

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Гузенеево»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Кубышка малая +
Липа сердцевидная +
Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцветковый +
Дремлик болотный +
Мякотница однолистная +
Мохообразные 
Бриум моравский +
Брайдлерия луговая +
Пилезия Селвина +
Папоротникообразные 
Щитовник мужской +

Источники: составлена по: [88, 128].

Животный мир богат и разнообразен. Фауна представлена 4 ви-
дами амфибий, 4 — рептилий, 16 — рыб, 43 — млекопитающих 
и 136 — птиц. Мир насекомых не изучен. Из млекопитающих встре-
чаются представители 6 отрядов, из птиц — 15 отрядов [88]. Сре-
ди первых больше всего представителей отряда грызунов (44,2 %), 
вторых — отряда воробьинообразных (47,8 %) (рис. 79). В Крас-
ную книгу Тюменской области занесены 23 вида животного мира, 
в том числе по 1 виду амфибий и рептилий, 3 вида птиц и 18 видов 
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насекомых [88, 128]. От общего количества особо охраняемых видов 
амфибий, рептилий, птиц и насекомых, встреченных на территории 
района, это составило 100 %, 50 %, 15,8 % и 66,7 % соответственно. 
При этом по 2 вида отнесены к I и II категориям редкости (по 8,7 %) 
и 19 видов — к III категории (82,6 %) (табл. 130).
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Рис. 79. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Гузенеево» 
Источник: составлено по: [88] 
 

Таблица 130 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Гузенеево» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
1 2 3 4 5 6 7 

Птицы        
Чернозобая гагара    +   
Орлан-белохвост    +   
Дубровник   +     
Рептилии        
Медянка обыкновенная    +    
Амфибии        
Лягушка травяная     +   
Насекомые        
Стрекоза решётчатая     +   
Горная цикада    +   
Жужелица Менетрие   +    
Красная плоскотелка    +   
Косматогрудый дровосек, или усач-дубильщик    +   
Круглогрудый усач-краснотел    +   
Мускусный усач    +   
Усач-хлорофорус Гребста   +    
Моховой шмель    +   
Шмель Шренка    +   

20,9% 2,3%

5,0%

44,2%

25,6%

Насекомоядные Парнокопытные
Прочие Грызуны
Хищные

47,8%

8,0% 9,6%

10,3%

24,3%

Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 79. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Гузенеево».
Источник: составлен по: [88]

Таблица 130

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Гузенеево»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Птицы 
Чернозобая гагара +
Орлан-белохвост +
Дубровник +
Рептилии 
Медянка обыкновенная +
Амфибии 
Лягушка травяная +
Насекомые 
Стрекоза реш¸тчатая +
Горная цикада +



290 Глава 3. Особо охраняемые природные...

1 2 3 4 5 6 7
Жужелица Менетрие +
Красная плоскотелка +
Косматогрудый дровосек, или 
усач-дубильщик

+

Круглогрудый усач-краснотел +
Мускусный усач +
Усач-хлорофорус Гербста +
Моховой шмель +
Шмель Шренка +
Малая павлиноглазка +
Жимолостная шмелевидка +
Эверсманния украшенная +
Бузинная крылохвостка +
Дубовый коконопряд +
Медведица-хозяйка +
Голубянка Арион +

Источники: составлена по: [88, 128].

Заказник «Троицкий» образован в 2016 г. Находится на севере рай-
она на территории Антипинского и Миясского сельских поселений к се-
веру от деревень Морозовка и Вершина (рис. 80). Его площадь состав-
ляет 31 тыс. га, из них 18,9 тыс. га (60,9 %) относятся к землям лесного 
фонда и 12,1 тыс. га (39,1 %) — сельскохозяйственного назначения [75].

Охраняемая территория расположена в междуречье Тавды и Лай-
мы. Представляет собой пологоволнистую равнину, понижающуюся 
в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки изменяются 
от 49 м на востоке до 57 м на западе. 

Около 70 % территории заказника занимают болота. Практиче-
ски треть из них приходится на болото Пихтовое, расположенное 
на юге. Имеется также целый ряд небольших болот — Липняж-
ное и Егоршино (западная часть заказника), Мысы и Жиряковское 
(крайний юг), Большое Сорочино (восточная часть). Доминируют 
верховые сфагновые болота, заросшие бер¸зой (10 %). В меньшей 
степени представлены болота переходного типа — сфагновые или 
осоковые, не облес¸нные. Меньше всего низинных осоковых болот. 

Окончание табл. 130
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Рис. 80. Карта-схема заказника «Троицкий». 
Источник: составлен по: [215]

Среди болот имеются внутриболотные оз¸ра, крупнейшие из ко-
торых: Пихтовое, Кедровое, Малое Кедровое, Чайкино, Бер¸зовое, 
Копаное, Большое Кедровское, Малое Кедровское, Мамык, Малень-
кое и др. Межлощинные понижения между оз¸рами заняты заболо-
чеными лугами, березняками осоковыми и сфагновыми с незначи-
тельной примесью сосны.

Речная сеть развита слабо. Севернее заказника (в 1–3 км) проте-
кает р. Лайма; южнее (6–10 км) — р. Тавда. В крайней юго-западной 
части заказника из болота Жиряковского бер¸т начало р. Вершина, 
в которую уже непосредственно при выходе из заказника впадает 
р. Бирюшная. В болотах заказника также формируется ещ¸ одна не-
большая река — Ч¸рная Кугля (приток р. Бирюшной).

Лесные массивы представлены естественными насаждениями. Ос-
новной тип леса — березняк и осинник разнотравные, в отдельных 
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местах на юго-востоке с примесью сосны. На пониженных участках — 
березняк осоковый, тростниковый, осоково-злаковый. На востоке за-
казника почти повсеместно в древостое присутствует липа. Подрост 
на бо́льшей части территории отсутствует. На отдельных участках име-
ются подрост бер¸зы, осины и липы. Подлесок разреженный, представ-
лен ивой козьей, реже — шиповником майским, смородиной ч¸рной. 
Травяной покров состоит из лесных видов: горошек лесной, грушанка 
круглолистная, купена душистая, земляника лесная, медуница мягонь-
кая, орляк обыкновенный, вейник тростниковый, дудник лесной и т. д.

В болотных ассоциациях доминируют тростник южный и осока 
дернистая, образующая кочкарник. Рассеянно встречаются ива пе-
пельная, сабельник болотный, вахта тр¸хлистная, хвощ болотный.

На залежах произрастает травянистая растительность со значи-
тельной примесью сорных видов (одуванчик лекарственный, мят-
лики (луговой и болотный), тимофеевка луговая, овсяница луговая, 
клевера (гибридный, луговой и ползучий), пырей ползучий, иван-чай 
узколистный, полынь обыкновенная, подорожник большой).

На лугах естественного происхождения преобладает луговое раз-
нотравье: клевер луговой, бедренец камнеломковый, синюха голу-
бая, горошек мышиный, щавель кислый, подорожник степной, ястре-
бинка зонтичная, фиалка собачья, тмин обыкновенный, лютик едкий. 
Из злаков местами доминирует тимофеевка луговая. На сырых 
участках — осоки, лабазник вязолистный, вербейник обыкновенный.

На поверхности рек и оз¸р плавают ряски (малая и тройчатая), про-
израстают кубышка ж¸лтая, в толще воды — рдест пронз¸ннолистный. 
В воде у берегов растут осока стройная, ежеголовник всплывший, 
вахта тр¸хлистная, камыш оз¸рный, сусак зонтичный, рогоз широко-
листный, хвощ речной. Сырые берега зарастают лапчаткой гусиной, 
полевицей побегообразующей, незабудкой болотной, лютиком ползу-
чим, частухой подорожниковой, мятой полевой, ситниками (жабьим 
и сплюснутым), ивами (пепельной, тр¸хтычинковой, пятитычинковой, 
шерстистопобеговой, корзиночной). 

Суммарное флористическое разнообразие территории заказника 
составляют 292 вида. В кадастровых делах заказника (2016, 2020 гг.) 
приведены сведения только о 123 видах. Поэтому таблица с основ-
ными параметрами флоры рассчитана исходя из этого числа. 

Свыше 91 % флоры составляют покрытосеменные растения — 
112 видов, в том числе двудольных представлено 80 видов (65,1 %), 
однодольных — 32 вида (26 %). Голосеменных — 2 вида (1,6 %), спо-
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ровых — 9 видов (7,3 %). На 9 основных семейств приходится свыше 
51 % разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными растениями 
являются мятликовые и розовые (по 8,1 %). Представлено по одному 
виду растений из 21 семейства (44,7 %) (табл. 131). На территории за-
казника также отмечено произрастание 54 видов мхов [8]. 

Таблица 131

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Троицкий»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 123 100,0
2 Общее число семейств 47 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 112 91,1

— двудольные 80 65,1
— однодольные 32 26,0

4 Голосеменные 2 1,6
5 Споровые 9 7,3
6 Основные семейства:

 1–2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 10 8,13
 2–2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 10 8,13
 3–4. Cyperaceae — Осоковые 8 6,5
 4–4. Salicaceae — Ивовые 8 6,5
 5. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 7 5,69
 6. Ericaceae — Вересковые 6 4,87
 7–8. Ranunculaceae — Лютиковые 5 4,06
 8–8. Pyrolaceae — Грушанковые 5 4,06
 9. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 4 3,25

7 Количество видов, входящих в основные семейства 63 51,19
8 Количество семейств из одного вида растений 21 44,7
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 3,2

Источники: составлена по: [75, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида из покры-
тосеменных [75, 128]. От общего количества особо охраняемых ви-
дов растений, произрастающих на территории района, это составило 
10,3 %. При этом 1 вид (25 %) — отнес¸н ко II категории редкости 
и 3 вида (75 %) — к III категории (табл. 132).
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Таблица 132

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Троицкий»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Воронец колосистый +
Липа сердцевидная +
Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцветковый +

Источники: составлена по: [75, 128].

Животный мир сформирован 3 видами амфибий, 3 — репти-
лий, 39 — млекопитающих, 111 — птиц. Мир насекомых не изучен. 
Из млекопитающих встречаются представители 6 отрядов, из птиц — 
14 отрядов [75]. Среди первых больше всего представителей отряда 
грызунов (43,6 %), вторых — отряда воробьинообразных (44,1 %) 
(рис. 81). В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида жи-
вотных, в том числе 1 вид млекопитающих и 3 вида птиц. Это составило 
50 % от общего количества особо охраняемых видов млекопитающих 
и 15,8 % птиц, обитающих на территории района. При этом 3 вида 
животных (¸ж обыкновенный, орлан-белохвост и большой подорлик) 
относятся к III категории редкости и 1 вид (филин) — ко II категории. 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рис. 81. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Троицкий» 
Источник: составлено по: [75] 
 

Памятник природы «Весёлая грива» образован в 2008 г. Расположен на за-

паде района на территории Новоникольского сельского поселения в 3.3 км к западу 

от д. Веселая грива (рис. 82). Его площадь составляет 501,0 га. Земли относятся к 

землям лесного фонда [106].  

 
Рис. 82. Карта-схема памятника природы «Весёлая грива»  
Источник: составлено по: [215] 
 
Охраняемая территория находится на правом берегу р. Ахманки в пределах 

Туринской равнины. Абсолютные отметки высот составляет около 90 м. Данный уча-
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Рис. 81. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Троицкий».
Источник: составлен по: [75]
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Памятник природы «Вес¸лая грива» образован в 2008 г. Рас-
положен на западе района на территории Новоникольского сель-
ского поселения в 3,3 км к западу от д. Вес¸лая грива (рис. 82). 
Его площадь составляет 501 га. Земли относятся к лесному фонду 
[106]. 

Рис. 82. Карта-схема памятника природы «Вес¸лая грива». 
Источник: составлен по: [215]

Охраняемая территория находится на правом берегу р. Ахманки 
в пределах Туринской равнины. Абсолютные отметки высот состав-
ляют около 90 м. Данный участок входит в состав Тарманского лесо-
оз¸рно-болотного комплекса. Гидрологические объекты отсутствуют. 
Южная и частично восточная границы проходят по р. Ахманка. Поч-
ти на всей территории пятнами встречаются небольшие болотца. 

Растительный покров представлен сочетанием бер¸зово-сосновых 
и осиново-бер¸зовых лесов с незначительным участием темнохвой-
ных пород, луговых, пойменных и оз¸рно-болотных сообществ. Сре-
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ди лесов по площади преобладают темнохвойные (ель, кедр, пихта) 
с примесью бер¸зы травяно-зел¸номошные леса, местами заболочен-
ные с небольшими полянами. Древесный ярус высотой 15–25 (30) м 
образован елью сибирской, сосной сибирской, пихтой сибирской 
с участием бер¸зы повислой. На отдельных участках хорошо выра-
жен групповой подрост ели, пихты, реже бер¸зы. На заболоченных 
участках высота древостоя составляет 5–15 м. Подлесок развит мо-
заично, состоит из рябины обыкновенной, чер¸мухи обыкновенной, 
липы сердцевидной. Травяной покров также мозаичный, степень об-
щего проективного покрытия составляет 30–60 %, отмечены участки 
с доминированием майника двулистного, кислицы обыкновенной, 
голокучника тр¸храздельного, хвоща лугового, костяники, грушанки 
круглолистной, линнеи северной и др. 

Всего на территории памятника природы отмечено произраста-
ние более 60 видов высших сосудистых растений. В кадастровом 
деле памятника природы приведены сведения только о 35 видах рас-
тений [106]. Поэтому таблица с основными параметрами флоры рас-
считана исходя из этого числа.

Свыше половины флоры составляют покрытосеменные расте-
ния — 23 вида (65,8 %), из них на двудольные приходится 18 видов 
(51,5 %), однодольные — 5 видов (14,3 %). Голосеменных — 4 вида 
(11,4 %), споровых — 8 видов (22,8 %). Восемь основных семейств 
формируют 66,5 % разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными 
являются розовые, лютиковые и сосновые — по 11,4 %. Представле-
но по одному виду растений из 13 семейств (61,9 %) (табл. 133). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида растений 
из покрытосеменных: воронец колосистый, липа сердцевидная, над-
бородник безлистный. От общего количества особо охраняемых ви-
дов растений, зарегистрированных в районе, это составило 8,6 %. 
При этом первые 2 вида (66,7 %) относятся к III категории редкости, 
3 вид (33,3 %) — ко II категории.

Животный мир не изучен. 
Памятник  природы  «Заморозовский» образован в 2006 г. 

Расположен на северо-западе района на территории Чугунаевского 
сельского поселения в окрестностях д. Малая Заморозовка (рис. 83). 
Его площадь составляет 2 327,2 га. Земли относятся к лесному фон-
ду [100]. 
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Таблица 133

Основные параметры флоры сосудистых растений памятника 
природы «Вес¸лая грива»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 35 100,0
2 Общее число семейств 21 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 23 65,8

— двудольные 18 51,5
— однодольные 5 14,3

4 Голосеменные 4 11,4
5 Споровые 8 22,8
6 Основные семейства:

 1–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 4 11,42
 2–3. Ranunculaceae — Лютиковые 4 11,42
 3–3. Pinaceae — Сосновые 4 11,42
 4–8. Lycopodiaceae — Плауновые 2 6,45
 5–8. Еquisetaceae — Хвощ¸вые 2 6,45
 6–8. Athyriaceae — Кочедыжниковые 2 6,45
 7–8. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 2 6,45
 8–8. Pyrolaceae — Грушанковые 2 6,45

7 Количество видов, входящих в основные семейства 22 66,51
8 Количество семейств из одного вида растений 13 61,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 7,7

Источники: составлена по: [106, 128].

Охраняемый объект находится в междуречье Туры и Тавды 
на хорошо дренированных приречных участках долины р. Морозка. 
Абсолютные отметки высот достигают 92 м. Гидрологическая сеть 
представлена реками Иска, Морозка и Вязовка. На севере среди 
болотных массивов проложена сеть водоотводных каналов. 

Растительный фон образуют лесные насаждения. Лесная рас-
тительность представлена бер¸зово-осиновыми, липовыми, бер¸зово-
сосновыми, сосновыми и еловыми с пихтой и кедром лесами. Среди 
лесов по занимаемой площади преобладают бер¸зовые и осиново-
бер¸зовые злаково-разнотравные леса. Первый ярус образован 
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бер¸зой повислой высотой 20–23 м, диаметр стволов — 40–50 см, 
второй ярус — бер¸зой и осиной. В подлеске встречаются кустарнико-
вая форма липы сердцевидной, ива козья, шиповник майский, малина 
обыкновенная. Травяной ярус образован большим количеством видов: 
купальница европейская, скерда сибирская, сныть обыкновенная, ла-
базник вязолистный, дудник лесной, василистник малый, реброплод-
ник уральский, герань лесная, чина весенняя, медуница мягкая и др. 
Из злаков отмечены перловник поникающий, мятлик лесной.

Рис. 83. Карта-схема памятника природы «Заморозовский». 
Источник: составлен по: [215]

В травянистом ярусе разреженных березняков и на их опушках 
развивается злаково-разнотравная растительность, близкая по видо-
вому составу к луговой: ястребинка зонтичная, чина луговая, клеве-
ра луговой и средний, мятлик луговой, горошек мышиный, овсяница 
луговая и др.

Среди массивов березняков встречаются небольшие участки липы 
сердцевидной. Высота деревьев — 18–22 м, диаметр ствола — 10–15 
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(30) см. Проективное покрытие травянистого яруса колеблется от 15 
до 80 %. Здесь произрастают тенелюбивые и теневыносливые растения.

На сырых и заболоченных участках в первом ярусе доминирует 
осина с примесью бер¸зы пушистой. В подлеске произрастают ивы 
Бебба, козья и пепельная, в травяном ярусе — вейник тростнико-
видный. 

Вдоль русла р. Иска и е¸ притоков Вязовка и Морозка произ-
растают бер¸зово-еловые и еловые с кедром и пихтой леса. Возраст 
ели около 100 лет, высота — 20–25 м, диаметр стволов — 25–30 см. 
Кедр достигает высоты 30 и более метров, диаметр стволов —  
40–45 см. Общее проективное покрытие в ельниках — 80–100 %, 
общее видовое разнообразие достигает 80 видов. На прогалинах 
и разреженных участках леса развит богатый по видовому соста-
ву подлесок: чер¸муха птичья, бузина сибирская, рябина сибирская, 
крушина ломкая, смородина красная и ч¸рная, жимолости (Палласа 
и лесная), шиповник иглистый, можжевельник обыкновенный и др.

В травяном ярусе под пологом леса развито мелкотравье (линнея 
северная, кислица обыкновенная, майник двулистный, адокса му-
скусная, седмичник европейский, грушанки зел¸ноцветковая и кру-
глолистная, ортилия однобокая. Из споровых произрастают плауны, 
хвощи болотный, луговой и лесной, папоротники: щитовник шартр-
ский, голокучник тр¸храздельный, кочедыжник женский. На по-
лянах и опушках среди подлеска развито широкотравье (воронец 
красноплодный, борец северный, сныть обыкновенная, купальница 
европейская). Из злаков доминируют вейник тростниковый и бор 
развесистый.

На сырых участках формируются осочковые ельники, где в тра-
вяном ярусе доминируют осоки (пальчатая, плевельная, Редовского, 
двусеменная, топяная); встречаются фиалки (удивительная, сверх-
уголая и Селькирка).

На левом берегу р. Морозка сосредоточены сосновые леса. 
Возраст сосны обыкновенной — 130–150 лет, высота деревьев —  
22–25 м. Хорошо развит сосновый подрост, подлесок из кустарни-
ковой липы редок. В травяном ярусе обильны орляк обыкновенный 
и плауны булавовидный, годичный и дифазиаструм сплюснутый. 
В борах-зел¸номошниках встречаются майник двулистный, грушан-
ки (малая, одноцветковая), костяника, купена душистая. Отмечено 
несколько популяций башмачка крапчатого.
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Болотная растительность занимает небольшие территории. 
На низинных осоковых болотах произрастает бер¸за пушистая. Здесь 
доминируют тростник южный и осока дернистая. Рассеянно встре-
чаются ива пепельная, княженика, подмаренник топяной, смородина 
ч¸рная, сабельник болотный, вахта тр¸хлистная, хвощ болотный. 

Значительные площади заняты бывшими пашнями, превративши-
мися в залежи. По краям залежей распростран¸н подрост из бер¸зы 
и осины. На залежах преобладает злаково-разнотравный травостой: 
мятлики (луговой и болотный), тимофеевка луговая, овсяница лу-
говая, щучка дернистая, полевица гигантская, клевера (гибридный 
и луговой), звездчатка злаковая, горошек мышиный, чина луговая. 
Значительна примесь сорных видов: пырей ползучий, иван-чай узко-
листный, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, полынь обык-
новенная, подорожник большой. 

На лугах естественного происхождения преобладает луговое раз-
нотравье: клевер луговой, бедренец камнеломковый, синюха голубая, 
горошек мышиный, щавель кислый, подорожник степной, ястребин-
ка зонтичная, вероника дубравная, фиалка собачья, гравилат алеп-
пский, манжетка обыкновенная и др.

Вдоль мелиоративных каналов почвенно-растительный покров за-
сыпан вынутым грунтом и густо порос бер¸зой пушистой и ивами 
(пепельной, тр¸хтычинковой, Бебба, пятитычинковой, шерстистопобе-
говой и козьей). Под их пологом травянистая растительность практи-
чески отсутствует. В каналах с водой встречается тростник южный. 
Между каналами сформировалась луговая злаково-разнотравная рас-
тительность с включением сорных видов: крапива двудомная, лабаз-
ник вязолистный, иван-чай узколистный, гирчовник татарский, лопух 
паутинистый, бодяк щетинистый, пикульник двунадрезанный, васи-
листник придатковый, лютик ползучий, льнянка обыкновенная.

На суходольных участках отмечены колокольчик ж¸стко-
волосистый, горечавка перекр¸стная, подмаренник северный, вейник 
наземный, ястребинка зонтичная, сивец луговой, васил¸к шерохова-
тый, змееголовник тимьяноцветковый.

На поверхности воды в реках плавают ряски (малая и тройчатая), 
произрастают кубышка ж¸лтая, горец земноводный; в толще воды — 
элодея канадская и рдест пронз¸ннолистный. В воде у берегов ра-
стут осока стройная, ежеголовник всплывающий, вахта тр¸хлистная, 
вех ядовитый, камыши (оз¸рный и лесной), сусак зонтичный, рогоз 
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широколистный, зюзник европейский, калла болотная, хвощ речной. 
Сырые берега зарастают лапчаткой гусиной, полевицей побегообра-
зующей, незабудкой болотной, лютиком ползучим, частухой подо-
рожниковой, мятой полевой, ситниками (жабьим и сплюснутым), 
зарослями ивы (пепельной, тр¸хтычинковой, пятитычинковой, шер-
стистопобеговой, корзиночной). 

Общее флористическое разнообразие насчитывает 373 вида выс-
ших сосудистых растений. В кадастровом деле памятника природы 
приведены сведения только о 152 видах растений [100]. Поэтому 
таблица с основными параметрами флоры рассчитана исходя из это-
го числа. На территории заказника также отмечено произрастание 
39 видов мхов [5].

Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 136 видов 
(89,5 %), в том числе двудольных отмечено 94 вида (61,9 %), одно-
дольных — 42 вида (27,6 %). Голосеменных — 5 видов (3,3 %), спо-
ровых — 11 видов (7,2 %). На десять основных семейств приходится 
почти 53 % разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными расте-
ниями являются мятликовые (9,2 %) и розовые (7,9 %). Представлено 
по одному виду растений из 29 семейств (53,7 %) (табл. 134). 

Таблица 134

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Заморозовский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 152 100,0
2 Общее число семейств 54 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 136 89,5

— двудольные 94 61,9
— однодольные 42 27,6

4 Голосеменные 5 3,3
5 Споровые 11 7,2
6 Основные семейства:

 1. Poаceae — Мятликовые, Злаки 14 9,21
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 12 7,89
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1 2 3 4

 3. Cyperaceae — Осоковые 10 6,57
 4. Salicaceae — Ивовые 8 5,26
 5–7. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 7 4,6
 6–7. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 7 4,6
 7–7. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 7 4,6
 8–10. Ranunculaceae — Лютиковые 5 3,28
 9–10. Pyrolaceae — Грушанковые 5 3,28
 10–10. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 5 3,28

7 Количество видов, входящих в основные семейства 80 52,57
8 Количество семейств из одного вида растений 29 53,7
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 9 5,9

Источники: составлена по: [100, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 9 видов рас-
тений, из них 1 вид относится к папоротникообразным (11,1 %) 
и 8 видов — к покрытосеменным (88,9 %) [100, 128]. Это состави-
ло 23 % от общего количества особо охраняемых видов растений, 
зарегистрированных в районе, из них папоротникообразных — 
33,3 %, покрытосеменных — 28,6 %. При этом 1 вид (11,1 %) 
отнес¸н ко II категории редкости и 8 видов (88,9 %) — к III ка-
тегории (табл. 135).

Животный мир не изучен. Тем не менее при визуальном обзоре 
было отмечено 3 вида животных, занес¸нных в Красную книгу Тю-
менской области: ¸ж обыкновенный, большой подорлик и красотка-
девушка [100, 128]. Это составило 50 % от общего количества особо 
охраняемых видов млекопитающих, 5,3 % — птиц и 3,7 % — на-
секомых, встречающихся на территории района. Все виды отнесены 
к III категории редкости. 

Памятник природы «Липняк Шайтанский» образован в 1998 г. 
Расположен на юго-западе района на территории Тарманского сель-
ского поселения в 3,5 км к юго-западу от д. Новоказанка в пределах 
заказника федерального значения «Тюменский» (рис. 84). Его пло-
щадь составляет 30 га. Земли относятся к лесному фонду [51]. 

Окончание табл. 134
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Таблица 135

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Заморозовский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Папоротникообразные 
Щитовник мужской +
Покрытосеменные 
Воронец колосистый +
Зверобой пушистый +
Липа сердцевидная +
Башмачок крапчатый +
Башмачок настоящий +
Дремлик болотный +
Пололепестник зел¸ный +
Тайник яйцевидный +
Осока Арнелля +
Бубунчик лилиелистный +

Источники: составлена по: [100, 128].

Охраняемый объект является частью Тарманского оз¸рно-
болотного массива. Находится на северной прибрежной гриве 
оз. Шайтанского. Преобладают лесные ландшафты (около 80 %). 
Среди лесных насаждений почти три четверти занимает липа серд-
цевидная высотой 10–20 м, диаметр стволов — до 60 см. Травяной 
ярус образован в основном мелкотравьем: звездчатки (ланцетная 
и Бунге), осоки (пальчатая, Арнелля), майник двулистный, лютик 
золотистый, голокучник тр¸храздельный, сныть обыкновенная. 

Для участков смешанного липово-елово-бер¸зово-осинового леса 
характерно большое флористическое разнообразие — свыше 60 ви-
дов. Древостой представлен в первом ярусе елью, липой сердцевид-
ной, бер¸зой повислой с единичными деревьями пихты, а по сырым 
местам — осины. В подросте присутствуют все виды первого яруса, 
а также сосна. В подлеске произрастают бузина сибирская, рябина 
сибирская, чер¸муха птичья, калина обыкновенная. Кустарниковый 
ярус образован жимолостью лесной, шиповником майским, малиной 
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обыкновенной, по сырым местам — смородиной ч¸рной. Травяной 
ярус включает в себя следующие виды: скерда сибирская, страус-
ник обыкновенный, недоспелка копьелистная, василистник про-
стой, кочедыжник женский, диплазиум сибирский, хвощи (луговой 
и лесной), грушанки (малая и крупнолистная), майник двулистный, 
кислица обыкновенная, осоки (пальчатая, влагалищная и Арнелля), 
звездчатки (ланцетная и Бунге), седмичник европейский, голокуч-
ник тр¸храздельный. 

Рис. 84. Карта-схема памятника природы «Липняк Шайтанский». 
Источник: составлен по: [215]

Общее число выявленных высших сосудистых растений состав-
ляет 110 видов. В кадастровом деле памятника природы приведены 
сведения только о 42 видах растений [51]. Данные об этом количестве 
видов вошли в таблицу, раскрывающую основные параметры флоры. 

Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 31 вид 
(73,9 %), из них на двудольные приходится 27 видов (64,4 %), одно-
дольные — 4 вида (9,5 %). Голосеменных — 3 вида (7,1 %), споро-
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вых — 8 видов (19 %). Девять основных семейств образуют свыше 
64 % разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными растениями 
являются лютиковые (11,9 %). Представлено по одному виду расте-
ний из 16 семейств (64 %) (табл. 136). 

В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида растений 
из покрытосеменных: липа сердцевидная, воронец колосистый, осока 
Арнелля. Это составило 5,8 % от общего количества особо охраняе-
мых видов растений, зарегистрированных в районе. Все виды отно-
сятся к III категории редкости.

Таблица 136

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Липняк Шайтанский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 42 100,0
2 Общее число семейств 25 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 31 73,9

— двудольные 27 64,4
— однодольные 4 9,5

4 Голосеменные 3 7,1
5 Споровые 8 19,0
6 Основные семейства:

 1. Ranunculaceae — Лютиковые 5 11,9
 2–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 4 9,52
 3–3. Athyriaceae — Кочедыжниковые 4 9,52
 4–5. Pinaceae — Сосновые 3 7,14
 5–5. Cyperaceae — Осоковые 3 7,14
 6–9. Еquisetaceae — Хвощ¸вые 2 4,76
 7–9. Caryophyllaceae — Гвоздичные 2 4,76
 8–9. Pyrolaceae — Грушанковые 2 4,76
 9–9. Asteraceae — Сложноцветные 2 4,76

7 Количество видов, входящих в основные семейства 27 64,26
8 Количество семейств из одного вида растений 16 64,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 7,7

Источники: составлена по: [51, 128].
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Животный мир собственно гривы не изучен. В оз. Шайтанское 
встречаются 3 вида рыб и около 20 видов птиц [136]. Некоторые 
из этих птиц могут залетать на приоз¸рную гриву. 

Памятник природы «Новоаракчинский» образован в 2008 г. Рас-
положен на юго-западе района на территории Тюн¸вского сельского по-
селения в 1,5 км к северо-западу от п. Лесозаводский (рис. 85). Его 
площадь составляет 318,5 га. Земли относятся к лесному фонду [107]. 

Рис. 85. Карта-схема памятника природы «Новоаракчинский». 
Источник: составлен по: [215]
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Памятник природы расположен в пределах Туринской равнины 
к северо-востоку от оз. Боглянское в составе Тарманского оз¸рно-
болотного комплекса. Рельеф пологоувалистый, абсолютные отметки 
высот едва превышают 60 м. Большие участки заболочены, особенно 
в сторону оз. Боглянского. 

Растительный покров сложной, представлен лесными, луговыми, 
пойменными и оз¸рно-болотными сообществами. Лесные насажде-
ния образованы бер¸зово-сосновыми и осиново-бер¸зовыми лесами 
с незначительным участием темнохвойных пород. Древостой разно-
возрастный, высота деревьев — 20–25 м, представлен сосной обык-
новенной с участием бер¸зы пушистой, реже осины. Второй ярус 
образован липой сердцевидной. Подрост состоит из сосны, бер¸з, 
единичных экземпляров ели, кедра и пихты. В кустарниковом яру-
се произрастают рябина обыкновенная, липа, крушина ломкая, 
чер¸муха обыкновенная, жимолость обыкновенная. 

Кустарничково-травяной ярус мозаичный, состоит из несколь-
ких подъярусов, насчитывает около 50 видов сосудистых растений 
и имеет проективное покрытие до 70–80 %. Доминантами являют-
ся хвощи (луговой, лесной), костяника, орляк обыкновенный, сныть 
обыкновенная, брусника. Широко распространены медуница мягонь-
кая, чина весенняя, дудник лесной, подмаренник северный, люпина-
стер пятилистный, вороний глаз обыкновенный, земляника лесная, 
ортилия однобокая, кислица обыкновенная, жгун-корень сомнитель-
ный, голокучник тр¸храздельный и др. Моховой покров образован 
зел¸ными мхами. 

Древесный ярус бер¸зово-темнохвойных сообществ образован 
елью сибирской, бер¸зой пушистой, кедром, пихтой сибирской. Вы-
сота деревьев достигает 30–45 м. В составе второго яруса и подле-
ска липа сердцевидная. Подрост представлен елью, пихтой, осиной. 
Подлесок и кустарниковый ярус состоят из рябины обыкновенной, 
чер¸мухи обыкновенной, липы, жимолости настоящей, шиповника 
иглистого, малины обыкновенной, можжевельника обыкновенного, 
д¸рена белого, смородины ч¸рной. Травяно-кустарничковый ярус мо-
заичный, степень проективного покрытия достигает 80–90 %. Встре-
чаются участки с доминированием сныти обыкновенной, звездчатки 
ланцетной, кислицы обыкновенной, майника двулистного, брусники, 
голокучника тр¸храздельного, хвощей (лугового и лесного), костя-
ники, грушанки круглолистной, линнеей северной. К постоянным 
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видам относятся: медуница мягонькая, вороний глаз, земляника, не-
доспелка копьелистная, щитовник шартрский, рамишия однобокая, 
седмичник европейский, воронец красноплодный, плаун годичный 
и др. Единично в составе травяного яруса отмечены: бор развеси-
стый, василистник малый, щитовник женский, фиалка удивительная, 
волчье лыко, лилия кудреватая, воронец колосистый, фегоптерис 
связывающий и др. 

Луговые и лугово-лесные виды встречаются по опушкам, просе-
кам и небольшим полянам: бедренец камнеломковый, пазник крап-
чатый, лютик многоцветковый, черноголовка обыкновенная, грави-
лат речной, герань луговая, тысячелистник обыкновенный. 

В воде у берегов растут осока стройная, ежеголовник всплыва-
ющий, вахта тр¸хлистная, камыш оз¸рный, сусак зонтичный, рогоз 
широколистный, хвощ речной. Сырые берега зарастают полевицей 
побегообразующей, незабудкой болотной, лютиком ползучим, часту-
хой подорожниковой, мятой полевой, ситником жабьим, некоторыми 
видами ив. На поверхности озера плавают ряски (малая и тройча-
тая), произрастает кубышка ж¸лтая. 

Всего на территории памятника природы отмечено более 100 ви-
дов высших сосудистых растений. В кадастровом деле памятника 
природы приведены сведения о 95 видах растений [107]. Поэтому 
таблица с основными параметрами флоры рассчитана исходя из это-
го числа.

Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 80 видов 
(84,2 %), в том числе двудольных — 60 видов (63,2 %), однодоль-
ных — 20 видов (21 %). Голосеменных насчитывается 5 видов (5,3 %), 
споровых — 10 видов (10,5 %). На девять основных семейств прихо-
дится около 50 % разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными 
растениями являются розовые (10,5 %). Представлено по одному виду 
растений из 27 семейств (58,7 %) (табл. 137). 

В Красную книгу Тюменской области включены 3 вида растений 
III категории редкости, из них 2 вида отнесены к покрытосеменным 
(липа сердцевидная, воронец колосистый) и 1 вид — к папоротни-
кообразным (фегоптерис связывающий). От общего количества осо-
бо охраняемых видов растений, зарегистрированных в районе, это 
составило 5,8 %, из них покрытосеменных — 7,1 %, папоротнико-
образных — 33,3 %. 
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Таблица 137

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Новоаракчинский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 95 100,0
2 Общее число семейств 46 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 80 84,2

— двудольные 60 63,2
— однодольные 20 21,0

4 Голосеменные 5 5,3
5 Споровые 10 10,5
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 10 10,52
 2. Salicaceae — Ивовые 6 6,31
 3–5. Poаceae — Мятликовые, Злаки 5 5,26
 4–5. Ranunculaceae — Лютиковые 5 5,26
 5–5. Cyperaceae — Осоковые 5 5,26
 6. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 4 4,21
 7–9. Pinaceae — Сосновые 4 4,21
 8–9. Ericaceae — Вересковые 4 4,21
 9–9. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 4 4,21

7 Количество видов, входящих в основные семейства 47 49,45
8 Количество семейств из одного вида растений 27 58,7
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 3,2

Источники: составлена по: [107, 128].

Животный мир не изучен.
Памятник  природы  «Оз¸рно-болотный  комплекс  “Ишим-

бай”» образован в 1999 г. Расположен на юго-западе района 
на территории Бухтальского сельского поселения в 1,5 км к западу 
от д. Новопокровка в пределах заказника федерального значения 
«Тюменский» (рис. 86). Его площадь составляет 119,2 га. При этом 
98,2 га (82,4 %) — земли сельскохозяйственного назначения и 21 га 
(17,6 %) — водного фонда [53]. 
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Рис. 86. Карта-схема памятника природы  
«Оз¸рно-болотный комплекс “Ишимбай”». 

Источник: составлен по: [215]

Охраняемая территория занимает собой оз. Ишимбаевское с при-
легающими болотами, являющимися частью Тарманского оз¸рно-
болотного массива. Местность ровная, плоская, абсолютные отметки 
высот составляют около 80 м. Площадь озера — 0,1 км2, длина — 
450 м, наибольшая ширина — 350 м [136].

Преобладающая растительность — сообщества кустарниково-
сфагновых болот и сплавин оз. Ишимбаевского. Для водной расти-
тельности характерны плавающие гидрофиты: кувшинка чисто-белая, 
кубышка ж¸лтая, водокрас лягушачий, ряски (малая и тр¸хдольная), 
многокоренник. Более 50 % толщи воды занято погруж¸нными ги-
дрофитами: телорезом алоэлистным, пузырчаткой обыкновенной, 
рдестами. Основу сплавины составляют переплетающиеся корни 
и корневища растений сплавинообразователей: тростника южного, 
сабельника болотного, вахты тр¸хлистной, хвоща речного, некоторых 
видов осок. Кроме того, произрастают шейхцерия болотная, росянка 
круглолистная, горчичник болотный, вех ядовитый, пальчатокорен-
ник пятнистый. В обводн¸нных микропонижениях на поверхности 
сплавины — пузырчатка средняя. Самый край сплавины густо зарос 
осокой двутычинковой с примесью осоки ложносытевидной. Ближе 
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к открытой воде обильны папоротник болотный и сплавинообразо-
ватели. Рыхлый моховой покров состоит из сфагнумов. На более 
удал¸нных от воды участках сплавины моховой покров сплошной, 
плотный, сфагновые мхи образуют кочки и подушки. 

На рямах доминируют кустарнички: клюква болотная, багульник 
болотный, пушицы (влагалищная и многоколосковая), осоки (седею-
щая, топяная). Встречаются заросли бер¸з (карликовая и приземи-
стая), ив (пятитычинковая, розмаринолистная, лапландская, чернич-
ная и пепельная), а также болотная форма сосны обыкновенной. 

На границе сфагнового болота и соснового леса, окружающего 
оз. Ишимбаевское, узкой полосой по всему периметру тянется травя-
ное болото с кочкарником из осоки дернистой, белокопытника холод-
ного и белокрыльника болотного с лютиком однолистным, калужницей 
болотной, сердечником луговым. В северо-восточной части травяное 
болото переходит в заболоченный березняк и затем в сосновый лес.

В целом флористический состав высших сосудистых растений 
насчитывает 44 вида 22 семейств [53]. Основу флоры образуют по-
крытосеменные растения — 41 вид (93 %), в том числе на двудоль-
ные приходится 22 вида (49,9 %), однодольные — 19 видов (43,1 %). 
Голосеменных — 1 вид (2,3 %), споровых — 2 вида (4,7 %). Восемь 
основных семейств формируют 63,6 % разнообразия флоры. Самы-
ми распростран¸нными растениями являются осоковые (20,45 %). 
Представлено по одному виду растений из 14 семейств (63,6 %) 
(табл. 138). Растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской об-
ласти, на территории памятника природы не обнаружено. 

Таблица 138

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Оз¸рно-болотный комплекс “Ишимбай”» 

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 44 100,0
2 Общее число семейств 22 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 41 93,0

— двудольные 22 49,9
— однодольные 19 43,1
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1 2 3 4

4 Голосеменные 1 2,3
5 Споровые 2 4,7
6 Основные семейства:

 1. Cyperaceae — Осоковые 9 20,45
 2. Salicaceae — Ивовые 5 11,36
 3. Lemnoideae — Рясковые 4 9,09
 4–8. Betulaceae — Бер¸зовые 2 4,54
 5–8. Nymphaeaceae — Кувшинковые 2 4,54
 6–8. Ranunculаceae — Лютиковые 2 4,54
 7–8. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 2 4,54
 8–8. Ericaceae — Вересковые 2 4,54

7 Количество видов, входящих в основные семейства 28 63,6
8 Количество семейств из одного вида растений 14 63,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: составлена по: [53].

Позвоночные животные в пределах акватории озера представле-
ны 2 видами млекопитающих и рядом видов птиц. Представителей 
животного мира, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, 
не обнаружено. 

Памятник природы «Урочище Орлы» образован в 1999 г. Рас-
положен на западе района на территории Тарманского сельского 
поселения в 5 км севернее д. Ахманы в пределах заказника феде-
рального значения «Тюменский» (рис. 87). Его площадь составляет 
42,25 га. Земли относятся к лесному фонду [55]. 

Территория памятника природы располагается на хорошо дрени-
рованных приречных участках долины р. Ахманки, на правом высо-
ком и частично на левом низком берегу реки. Абсолютные отметки 
высот превышают 80 м. 

Бо́льшая часть покрыта темнохвойным лесом из ели, пихты, ли-
ственницы и кедра, с участком широколиственного леса, слагаемого 
липой сердцевидной. Подлесок хорошо выражен и представлен кали-
ной обыкновенной, рябиной сибирской, бузиной сибирской, чер¸мухой 
птичьей и ольхой серой. Кустарниковый ярус состоит из малины обык-

Окончание табл. 138
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новенной, шиповника иглистого, смородины красной, свидины белой, 
багульника болотного, жимолости (лесной и Палласа). Изредка встре-
чается обыкновенный можжевельник. Кустарничковый ярус выражен 
слабо и состоит из брусники, черники. Травяной ярус имеет проек-
тивное покрытие до 70 %. Сложен такими видами, как страусник 
обыкновенный, вейник тростниковидный, лабазник обыкновенный, 
щитовник мужской, малый василистник, звездчатка Бунге, кислица 
обыкновенная, голокучник тр¸храздельный, седмичник европейский, 
плаун годичный, осоки (пальчатая и влагалищная), хвощи (лесной, 
болотный). В моховом покрове преобладают зел¸ные мхи. 

Рис. 87. Карта-схема памятника природы «Урочище Орлы». 
Источник: составлен по: [215]
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В целом флористический состав насчитывает около 70 ви-
дов. В кадастровом деле памятника природы приведены сведения 
о 44 видах растений [55]. Поэтому таблица с основными параметра-
ми флоры рассчитана исходя из этого числа.

Основу флоры высших сосудистых растений образуют покрытосе-
менные растения — 32 вида (72,8 %), в том числе на двудольные 
приходится 29 видов (66 %), однодольные — 3 вида (6,8 %). Голосе-
менных и споровых представлено по 6 видов (по 13,6 %). Девять основ-
ных семейств формируют свыше 61 % разнообразия флоры. Самыми 
распростран¸нными являются сосновые и розовые (по 11,4 %). Пред-
ставлено по одному виду растений из 17 семейств (65,4 %) (табл. 139). 

Таблица 139

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Урочище Орлы» 

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 44 100,0
2 Общее число семейств 26 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 32 72,8

— двудольные 29 66,0
— однодольные 3 6,8

4 Голосеменные 6 13,6
5 Споровые 6 13,6
6 Основные семейства:

 1–2. Pinaceae — Сосновые 5 11,36
 2–2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 5 11,36
 3. Ericaceae — Вересковые 4 9,09
 4. Caprifoliaceae — Жимолостные 3 6,81
 5–9. Еquisetacea — Хвощ¸вые 2 4,54
 6–9. Cyperaceae — Осоковые 2 4,54
 7–9. Betulaceae — Бер¸зовые 2 4,54
 8–9. Violaceae — Фиалковые 2 4,54
 9–9. Pyrolaceae — Грушанковые 2 4,54

7 Количество видов, входящих в основные семейства 27 61,32
8 Количество семейств из одного вида растений 17 65,4
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 2,3

Источники: составлена по: [55, 128].
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В Красную книгу Тюменской области занес¸н один вид растений 
из покрытосеменных III категории редкости — липа сердцевидная. 
От общего количества особо охраняемых видов растений, зареги-
стрированных в районе, это составило 1,9 %.

Животный мир не изучен.
Областной  полигон  экологического  мониторинга  образован 

в 2000 г. Расположен на северо-востоке района на территории Анти-
пинского сельского поселения в 7 км на северо-восток от д. Турнаево 
и 6 км на северо-запад от д. Плеханово (рис. 88). Площадь полигона 
составляет 3 695 га. Все земли относятся к лесному фонду [24]. 

Охраняемая территория расположена в междуречье Туры 
и Тавды в пределах Туринской равнины, представляющей собой 
слабовсхолмл¸нную поверхность, осложн¸нную эрозионной дея-
тельностью рек. Абсолютные отметки высот едва превышают 50 м.

Гидрологическая сеть представлена безымянным ручь¸м протя-
женностью около 7 км — левым притоком р. Тавды. С севера к тер-
ритории полигона примыкает оз. Атыкское. Плоские поверхности 
междуречий и террас заняты болотными ландшафтами, представ-
ленными плоскими, ровными и мелкокочкарными с зыбунами гип-
ново-осоковыми болотами с торфяными залежами по их окраинам. 
На ручье организован гидрохимический пост.

Растительность сложена в основном сообществами лесов и бо-
лот. Встречаются также разнотравно-злаковые луга. Среди лесов 
преобладают бер¸зово-осиновые, бер¸зовые, бер¸зово-сосновые, со-
сновые, осиновые и липовые леса, среди болот — сосново-багульни-
ково-сфагновые. 

Общий флористический список высших сосудистых растений 
включает 104 вида 35 семейств [24]. Основу флоры образуют покры-
тосеменные растения — 96 видов (92,3 %), в том числе на двудоль-
ные приходится 74 вида (71,1 %), однодольные — 22 вида (21,2 %). 
Голосеменных — 1 вид (1 %), споровых — 7 видов (6,7 %). Десять 
основных семейств формируют свыше 66 % разнообразия флоры. 
Самыми многочисленными являются розовые (14,4 %) и мятликовые 
(10,6 %). Представлено по одному виду растений из 17 семейств 
(48,6 %) (табл. 140). В Красную книгу Тюменской области занес¸н 
1 вид растений из покрытосеменных III категории редкости — липа 
сердцевидная. От общего количества особо охраняемых видов, про-
израстающих на территории района, это составило 1,9 %. 
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Рис. 88. Карта-схема областного полигона экологического мониторинга. 
Источник: [24]
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Таблица 140

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
областного полигона экологического мониторинга 

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 104 100,0
2 Общее число семейств 35 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 96 92,3

— двудольные 74 71,1
— однодольные 22 21,2

4 Голосеменные 1 1,0
5 Споровые 7 6,7
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 14,42
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 11 10,57
 3–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 7 6,73
 4–4. Ranunculaceae — Лютиковые 7 6,73
 5–6. Cyperaceae — Осоковые 6 5,76
 6–6. Ericaceae — Вересковые 6 5,76
 7. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 4,8
 8–10. Salicaceae — Ивовые 4 3,84
 9–10. Pyrolaceae — Грушанковые 4 3,84
 10–10. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 4 3,84

7 Количество видов, входящих в основные семей-
ства 

69 66,29

8 Количество семейств из одного вида растений 17 48,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 1,0

Источник: составлена по: [24].

Животный мир не изучен.



318 Глава 3. Особо охраняемые природные...

§11. Омутинский район

Географическое положение

Омутинский район расположен в южной части Тюменской области 
в пределах Ишимской равнины. Его площадь составляет 284 тыс. га, 
административный центр — с. Омутинское, численность населения 
на 01.01.2021 г. — 17,9 тыс. человек. Протяж¸нность с севера на юг — 
46,5 км, с запада на восток — 49,5 км. Расстояние от районного цен-
тра до областного — 178 км, до ближайшего города (Заводоуковск) — 
79 км. Соседями являются: на западе — Заводоуковский городской 
округ, на севере — Юргинский район, на востоке — Голышмановский 
городской округ, на юге — Армизонский район (рис. 89). 

Территория Омутинского района характеризуется средней степе-
нью освоенности. Полностью преобразованы исходные ландшафты, 
занятые насел¸нными пунктами, объектами промышленности, транс-
портной инфраструктуры, специального назначения и др., а также 
в сельском хозяйстве (около 52 %). Разной степенью измен¸нности 
характеризуются земли лесного фонда, доля которых составляет 
40 %. Меньше всего преобразованию подверглись земли водного 
фонда и участки земель, занятые особо охраняемыми природными 
территориями. В совокупности на эти две категории приходится око-
ло 8,5 % территории района (табл. 141). 

Таблица 141

Земельный фонд Омутинского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 142,4 50,1
Водный фонд 20,8 7,4
Лесной фонд 113,5 39,9
Поселений 3,6 1,3
Промышленности, транспорта, связи и пр. 1,4 0,5
Особо охраняемые природные территории 2,3 0,8
Всего 284,0 100,0 

Источник: составлена по: [203].
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Рис. 89. Карта-схема ООПТ Омутинского района.
Источник: [185] 
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Особо охраняемые природные территории

В Омутинском районе ООПТ представлены государственным 
комплексным заказником регионального значения «Омутинский» 
и памятником природы регионального значения «Болото Рямовое» 
(рис. 89). Общая площадь охраняемых земель составляет 7,3 тыс. га, 
или 2,6 % территории района. 

Заказник «Омутинский» образован в 1987 г. Расположен в цен-
трально-южной части района на территории Журавл¸вского сельско-
го поселения в 12 км к югу от районного центра и в 4 км к северо-
западу от центра сельского поселения с. Журавл¸вское (рис. 90). Его 
площадь составляет 5 тыс. га. Все земли относятся к лесному фонду, 
из них 72,5 % (3,6 тыс. га) занято лесами и 27,5 % (1,4 тыс. га) — 
безлесные земли [45]. 

Рельеф местности равнинный, слаборасчлен¸нный заболоченный 
с абсолютными отметками высот до 142 м. Из водных объектов име-
ются болота, расположенные в разных частях заказника. Крупней-
шее из них — болотный массив «Дунькино болото», находящийся 
в южной половине. 

Растительность представлена травяными и травяно-кустарнич-
ковыми лесами с участками разнотравных лугов, сообществами 
болот. Среди лесных насаждений преобладают лиственные, пре-
имущественно бер¸зовые и осиново-бер¸зовые разнотравные леса. 
На сухих песчаных почвах развиваются лишайниковые сосняки. 
Высота деревьев колеблется в интервале 10–20 м. В составе древес-
ного яруса доминирует бер¸за с участием осины. Сосна встречает-
ся редко и только на возвышенных участках. Подлесок бер¸зовых 
и бер¸зово-осиновых лесов редкий из одиночных кустов шиповника, 
рябины. Травяной покров развит хорошо и отличается флористиче-
ским разнообразием. Преобладают лугово-лесные и лесные виды. 
Наибольшее обилие имеют вейник наземный, костяника, подмарен-
ник настоящий, клевер луговой, купена душистая, сныть обыкно-
венная. Моховой покров не развит. В сосновых лесах встречают-
ся вечнозел¸ные кустарнички из зимолюбки зонтичной, грушанки 
круглолистной, брусники. В травяном ярусе обычны кошачья лап-
ка, клевер ползучий. Напочвенный покров покрыт кустистыми ли-
шайниками, редко — зел¸ными мхами. 
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Рис. 90. Карта-схема заказника «Омутинский». 
Источник: составлен по: [214]

Небольшой участок занимает разнотравный березняк паркового 
типа. Подобный лес представляет собой слабо сомкнутые насаж-
дения из высокоствольных деревьев с хорошо развитыми кронами; 
на сырых местах появляется осина. Подлесок почти отсутствует, 
лишь изредка встречаются шиповник майский, рябина обыкновен-
ная, ивы. Травяной покров состоит из лугово-лесного разнотравья: 
сныть обыкновенная, золотарник обыкновенный, горошек мышиный, 
скерда сибирская и др. На пнях и нижних стволах деревьев разви-
ваются лишайники и зел¸ные мхи.

На плохо дренированных, избыточно увлажн¸нных, затопляемых 
участках развиваются сырые луговые (разнотравные) и кустарнико-
вые сообщества. Сырые луга представляют собой флористически раз-
нообразные разнотравно-злаковые сообщества с участием околовод-
ных, болотных, луговых, лугово-лесных видов растений. На сильно 
увлажн¸нных участках произрастают ряски (маленькая и тройчатая) 
и многокоренник обыкновенный. 
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Большие площади занимают «займища» с господством тростника, 
образующего густые высокие заросли до 2–3 м высотой. Они занима-
ют пониженные элементы, характеризующиеся избыточным увлажне-
нием. В центре зарослей доминирует тростник южный, редко встре-
чаются заросли осок, кое-где вейник тростниковый и другие растения. 
В наиболее обводн¸нных частях ведущая роль переходит к рогозам.

На всей территории заказника на избыточно увлажн¸нных землях 
отдельными массивами расположены олиготрофные болота — сосново-
кустарничково-сфагновые и бер¸зово-осоково-гипновые. Их особенно-
стью является наличие рямов, облес¸нных бер¸зой пушистой высотой 
4–8 м с редкими экземплярами угнет¸нной сосны. Кустарничковый ярус 
сложен ивами. В травяном ярусе господствуют осоки. Встречаются также 
мытник болотный и папоротник телиптерис болотный. В напочвенном 
покрове произрастают зел¸ные гипновые мхи. На засол¸нных почвах 
можно встретить галофитные сообщества, образованные различными ви-
дами семейства маревых: солянки, мари, лебеда, солерос травянистый. 

На месте вырубок и раскорч¸вок сформировались разнообразные 
луга и пустоши, которые из-за прекращения сельскохозяйственных 
работ постепенно зарастают кустарниками и травами, свойственны-
ми в основном разнотравно-злаковым лугам.

Общий флористический список высших сосудистый растений вклю-
чает 145 видов 49 семейств [45]. От общего количества видов и се-
мейств в районе это составляет 34,9 % и 65,3 % соответственно. Осно-
ву флоры образуют покрытосеменные растения — 140 видов (96,5 %), 
в том числе на двудольные приходится 112 видов (77,2 %), однодоль-
ные — 28 видов (19,3 %). Голосеменных — 1 вид (0,7 %), споровых — 
4 вида (2,8 %). Десять основных семейств образуют почти 58,5 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными растениями являют-
ся астровые (14,5 %) и мятликовые (6,8 %). Представлено по одному 
виду растений из 24 семейств (49 %) (табл. 142). Растений, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. 

Фауна заказника богата и разнообразна. По одним данным [45], 
она представлена 1 видом амфибий, 1 — рептилий, 8 — млекопитаю-
щих, 43 — птиц и 48 — насекомых, по другим [129], — 4 видами ам-
фибий, 4 — рептилий, 47 — млекопитающих и 226 — птиц. По [129], 
млекопитающие сформированы 5 отрядами, птицы — 14 отрядами. 
Среди первых больше всего представителей отряда грызунов (42,5 %), 
вторых — отряда воробьинообразных (44,8 %) (рис. 91). Животных, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. 
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Таблица 142

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Омутинский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 145 100,0
2 Общее число семейств 49 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 140 96,5

— двудольные 112 77,2
— однодольные 28 19,3

4 Голосеменные 1 0,7
5 Споровые 4 2,8
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 21 14,48
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 10 6,8
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 6,2
 4. Chenopodiaceae — Маревые 9 6,2
 5–6. Brassicaceae — Капустные, Крестоцветные 7 4,82
 6–6. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 7 4,82
 7–8. Salicaceae — Ивовые 6 4,13
 8–8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 6 4,13
 9–10. Caryophyllaceae — Гвоздичные 5 3,44
 10–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 3,44

7 Количество видов, входящих в основные семейства 85 58,46
8 Количество семейств из одного вида растений 24 49,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [185].

Памятник  природы  «Болото  Рямовое» образован в 2005 г. 
Расположен на северо-западе района на территории Вагайского 
сельского поселения в 10 км к северо-западу от с. Вагай (рис. 92). 
Его площадь составляет 2,3 тыс. га, из них 92 % (2,1 тыс. га) — зем-
ли особо охраняемых природных территорий и 8 % (0,2 тыс. га) — 
лесного фонда [94].

Рельеф местности плоский, слабоволнистый с чередованием грив 
и лощин высотой 2–4 м, реже 6–10 м. Абсолютные отметки высот 
колеблются от 120 до 132 м. Бо ́льшая часть территории занята вер-
ховым торфяно-моховым болотом Рямовое, из которого бер¸т начало 
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р. Вагай. На болотном массиве с открытым зеркалом воды имеются 
два озера — Большое Рямовое и Малое Рямовое. По данным [136], 
площадь Большого Рямового составляет 4,34 км2, длина — 1,7 км, 
максимальная ширина — 0,5 км, средняя глубина — 1,24 м, макси-
мальная — 1,86 м, площадь Малого Рямового — 0,14 км2, длина — 
около 0,87 км, максимальная ширина — 0,2 км. 
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Среди первых больше всего представителей отряда грызунов (42,5 %), вторых — 

отряда воробьинообразных (44,8 %) (рис. 91). Животных, занесённых в Красную кни-

гу Тюменской области, не обнаружено.  

 
                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рис. 91. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Омутинский» 
Источник: [183] 
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Рис. 91. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Омутинский».

Источник: [185]

В центральной части болота Рямовое в 1970–80-х гг. прово-
дились мелиоративные работы по осушению открытым дренажом 
осушительными каналами шириной 1 м и глубиной 0,5 м. Сброс 
дренажных вод осуществлялся по магистральному каналу в р. Ва-
гай. В настоящее время мелиоративная система не эксплуатируется 
и постепенно зарастает. 

Растительность представлена болотными, древесными и луго-
выми группировками. Среди болот доминируют гипновые и осоко-
во-гипновые сообщества с ивняками кустарниковыми. Древесные 
сообщества произрастают колками. В них кроме различных видов 
бер¸з растут осины, ивы; в кустарниковом ярусе — боярышник кро-
ваво-красный, шиповник иглистый. Из кустарничков встречается 
черника, в травяном покрове — лугово-болотные виды трав (вейник 
Лангсдорфа, осока острая) и лугово-лесные (пырей ползучий, чина 
луговая). На сухих участках произрастают злаки — прострел жел-
теющий, ковыль перистый, типчак. 
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Рис. 92. Карта-схема памятника природы «Болото Рямовое». 
Источник: [94]

В целом флористический состав не определ¸н. В ходе предва-
рительного натурного обследования было выявлено произрастание 
двух видов растений из покрытосеменных, занес¸нных в Красную 
книгу Тюменской области, — первоцвета длиннострелкового и ко-
выля перистого. Это составило 25 % от общего количества особо 
охраняемых видов растений, зарегистрированных на территории 
района. Первый вид отнес¸н ко II категории редкости, второй — 
к III категории.

Животный мир не изучен. 
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§12. Сладковский район

Географическое положение

Сладковский район расположен в юго-восточной части Тюмен-
ской области в пределах Ишимской равнины. Его площадь равна 
405,5 тыс. га, административный центр — с. Сладково, численность 
населения на 01.01.2021 г. составила 9,7 тыс. человек. Протяж¸нность 
с севера на юг — 105 км, с запада на восток — 83 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 396 км, до ближайшей желез-
нодорожной станции (д. Новоандреевка) — 39 км, до ближайшего 
города (Ишим) — 95 км. Соседями являются: на западе — Казан-
ский, на севере — Ишимский и Абатский районы, на востоке — Ом-
ская область, на юге — Республика Казахстан (рис. 93). 

Территория Сладковского района характеризуется достаточно 
высокой степенью освоенности. Полностью преобразованы исход-
ные ландшафты, занятые поселениями, объектами промышленно-
сти, транспортной инфраструктуры, специального назначения и др., 
в сельском хозяйстве (57,5 %). Разной степенью измен¸нности ха-
рактеризуются земли лесного фонда, которых около 25 %. Меньше 
всего преобразованию подверглись земли водного фонда (17,7 %) 
(табл. 143).

Таблица 143

Земельный фонд Сладковского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 228,7 56,4
Водный фонд 72,3 17,7
Лесной фонд 99,8 24,8
Поселений 2,5 0,6
Промышленности, транспорта, связи и пр. 2,2 0,5
Всего 405,5 100,0

Источник: составлена по: [204].
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Рис. 93. Карта-схема ООПТ Сладковского района. 
Источник: [164]
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Особо охраняемые природные территории

В Сладковском районе ООПТ представлены 3 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Барсучье», 
«Кабанский», «Таволжанский» и памятником природы региональ-
ного значения «Брусничное». Общая площадь охраняемых земель 
составляет 43,7 тыс. га, или 10,8 % территории района. Почти всю 
территорию района занимает ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь», 
в которую входят все ООПТ района (рис. 93).

Рис. 94. Карта-схема заказника «Барсучье». 
Источник: составлен по: [214]



329Сладковский район

Заказник  «Барсучье» создан в 2000 г. Расположен на севере 
района на землях Менжинского, Сладковского, Степновского и Усов-
ского сельских поселений. Непосредственно на границе заказника 
размещены насел¸нные пункты — с. Усово, деревни Большой Куртал, 
Малый Куртал, Покровка, Кочкарное, Задонка (рис. 94). Его площадь 
составляет 20,8 тыс. га, из них 12,7 тыс. га (61,1 %) относится к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, 8 тыс. га (38,7 %) — лесного 
фонда, 0,05 тыс. га (0,2 %) — водного фонда и 0,2 га (0,001 %) — 
промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. [83].

Территория заказника представляет собой равнину с абсолют-
ными отметками 132–139 м. Поверхность испещрена просадочны-
ми котловинами различных размеров с бер¸зовыми колками, с за-
ймищами и низинными осоковыми болотами. Болота достаточно 
крупные: Дрожжилово (площадь — 0,62 км2), Пуртово (3,4 км2), 
Грабительское (1,84 км2), Барсучье (1,94 км2), Орехово (0,85 км2), 
Клюквенное (1,82 км2). В северной части имеется единственный 
водо¸м — оз. Лисье (0,95 км2). 

По замкнутым западинам встречаются бер¸зовые колки. Дре-
востой состоит из бер¸зы повислой c примесью бер¸зы пушистой, 
осины, редко — единичных экземпляров сосны. Высота деревьев 
достигает 10–18 м. Подлесок редкий: различные виды ив, малина. 
Травяной покров высокий, густой, степень проективного покрытия 
достигает 90–100 %. В травяном ярусе доминируют вейники. При-
сутствуют лугово-лесные и лугово-степные виды — костяника, 
чины (гороховидная, клубневая, луговая), подмаренник северный, 
горошки (мышиный, заборный), марьянник луговой. Около при-
ствольных повышений встречаются зел¸ные мхи и листоватые ли-
шайники. 

На возвышенных участках произрастают парковые травяные бе-
резняки из бер¸зы повислой высотой до 20 м. В подлеске встреча-
ются ива козья, шиповник майский. Травяной покров представлен 
лугово-степным разнотравьем. 

В относительно сухих местах отмечены вейниковые березняки. 
Древостой таких лесов также состоит из бер¸зы повислой высотой 
до 20 м. По опушкам и освещ¸нным участкам леса произрастает 
редкий подлесок из различных видов ив. В травостое преобладают 
вейник наземный и мятлик обыкновенный, из других видов мож-
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но отметить вербейник обыкновенный, девясил британский, щавель 
конский, кипрей реснитчатый и т. п. На комлях взрослых деревьев 
растут зел¸ные мхи. 

В понижениях рельефа, на приоз¸рных низинах господствует 
лугово-болотная и болотная растительность с тростниковыми зарос-
лями. На осоковом кочкарнике произрастают ивы с угнет¸нными 
экземплярами бер¸зы пушистой. Пространство между кочками по-
крыто зел¸ными мхами. Межгривные понижения и западины заняты 
тростниковыми и рогозово-тростниковыми формациями до 2–3 м вы-
сотой. 

На месте раскорч¸вок и вырубок лесов среди суходольных раз-
нотравных лугов сформировались антропогенные сообщества из бо-
лиголова пятнистого, крапивы двудомной, конопли посевной. 

На засол¸нных почвах произрастают различные виды семейства 
маревых: солянка трагус, марь (белая, вонючая), солерос травяни-
стый. Нередко к ним примешиваются сорные и рудеральные виды: 
конопля посевная, крапива двудомная, хмель обыкновенный, спо-
рыш птичий, подорожник солончаковый, бодяк разнолистный, марь 
красная, клоповник сорный, ярутка полевая и др.

Общий видовой состав растительности заказника включает 
136 видов высших сосудистых растений 38 семейств [83]. Это со-
ставляет 28,3 % и 48,1 % от общего количества видов и семейств 
в районе соответственно [164]. Основу флоры образуют покрыто-
семенные растения — 133 вида (97,9 %), из них на двудольные 
приходится 114 видов (83,9 %), однодольные — 19 видов (14 %). 
Голосеменных — 1 вид (0,7 %), споровых — 2 вида (1,4 %). Десять 
основных семейств составляют почти 65 % разнообразия флоры. 
Самыми распростран¸нными являются астровые (16,9 %) и бобовые 
(7,35 %). Представлено по одному виду растений из 14 семейств 
(36,8 %). Видов растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской 
области, не обнаружено (табл. 144). 

Фауна представлена 1 видом рыб, 2 — рептилий, 5 — амфибий, 
20 — млекопитающих, 32 — насекомых и 44 — птиц [83]. Млеко-
питающие состоят из 5 отрядов, птицы — 7 отрядов. Среди первых 
больше всего представителей отряда хищных (40 %), вторых — от-
ряда гусеобразных (34,1 %) (рис. 95). В Красную книгу Тюменской 
области занесены 2 вида млекопитающих и 11 видов птиц. Это со-
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ставило 25 % от общего количества особо охраняемых видов млеко-
питающих и 44 % птиц, зарегистрированных на территории района. 
При этом все виды млекопитающих и 8 видов (72,7 %) птиц отно-
сятся к III категории редкости, 2 вида птиц (18,2 %) — к I категории 
и 1 вид (9,1 %) — ко II категории (табл. 145). На прол¸те может быть 
встречено ещ¸ несколько видов птиц, нуждающихся в дополнитель-
ной защите. 

Таблица 144

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Барсучье»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 136 100,0
2 Общее число семейств 38 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 133 97,9

— двудольные 114 83,9
— однодольные 19 14,0

4 Голосеменные 1 0,7
5 Споровые 2 1,4
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 23 16,91
 2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 7,35
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 9 6,61
 4–7. Poaceae — Мятликовые, Злаки 7 5,14
 5–7. Salicaceae — Ивовые 7 5,14
 6–7. Brassicaceae — Капустовые, Крестоцветные 7 5,14
 7–7. Scrophulariaceae — Норичниковые 7 5,14
 8–10. Caryophyllaceae — Гвоздичные 6 4,41
 9–10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 6 4,41
 10–10. Chenopodiaceae — Мариевые 6 4,41

7 Количество видов, входящих в основные семейства 88 64,7
8 Количество семейств из одного вида растений 14 36,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [188].
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               а) млекопитающие                                              б) птицы 

Рис. 95. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Барсучье» 
 
Источник: [189] 
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Рис. 95. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Барсучье».

Источник: [188]

Таблица 145

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Барсучье»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
Тушканчик большой +
Хомячок джунгарский +
Птицы 
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Лебедь-шипун +
Савка +
Скопа +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Сапсан +
Большой кроншнеп +

Источник: [188].
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Заказник «Кабанский» образован в 1981 г. Расположен на се-
вере района на землях Маслянского, Майского, Новоандреевского 
и Степновского сельских поселений. В непосредственной близости 
от его границы расположены насел¸нные пункты Степное, Травное, 
Выстрел, Каравай, Свердловская, Победы (рис. 96). В границах за-
казника расположен действующий памятник природы «Бруснич-
ное» площадью 55 га. Его площадь составляет 21,9 тыс. га, из них 
17,7 тыс. га (80,7 %) относятся к землям сельскохозяйственного на-
значения и 4,2 тыс. га (19,3 %) — лесного фонда [40]. 

Рис. 96. Карта-схема заказника «Кабанский» (I)  
и памятника природы «Брусничное» (II). 

Источник: составлен по: [214]
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Территория заказника представляет собой плоскую равнину с абсо-
лютными высотами 130–131 м. Поверхность испещрена просадочными 
котловинами различных размеров, с бер¸зовыми колками, осоково-ив-
няковыми болотами, займищами и низинными крупноосоковыми боло-
тами. Имеются два крупных озера — Большое Кабанье (площадь — 
13,3 км2) и Малое Кабанье (2,5 км2), а также несколько мелких оз¸р. 

Господствующие ландшафты — суходольные и остепн¸нные 
луга с участками бер¸зовых и бер¸зово-осиновых лесов, солончаков, 
болотной и приоз¸рной растительности. 

Лесные сообщества из бер¸зовых, сосново-бер¸зовых и осиново-
бер¸зовых разнотравных лесов представлены небольшими массивами, 
разбросаны по всему заказнику. Древостой состоит из бер¸зы повис-
лой c примесью бер¸зы пушистой и осины, редко сосны. Высота де-
ревьев достигает 10–18 м. Подлесок редкий, включает кустарниковый 
ярус, который слагают различные виды ив, малина обыкновенная, ши-
повник майский, смородина ч¸рная. Вблизи насел¸нных пунктов та-
кие леса часто используются в качестве пастбищ, травяной покров там 
сильно угнет¸н. В ненарушенных лесах травяной покров высокий, гу-
стой, степень проективного покрытия почвы — 90–100 %. В травяном 
ярусе доминируют вейники (наземный, незамечаемый), присутствуют 
костяника, чины (гороховидная, луговая), подмаренник настоящий, 
горошки (заборный, мышиный), марьянники (луговой, гребенчатый), 
таволга вязолистная, мхи (зел¸ные и листоватые), лишайники.

На сухих местах произрастают вейниковые березняки. Древо-
стой состоит из бер¸зы повислой высотой до 20 м. Подлесок ред-
кий, произрастает по опушкам и освещ¸нным участкам леса, состоит 
из различных видов ив. В травостое преобладают вейник наземный 
и мятлик луговой, встречаются вербейник обыкновенный, девясил 
жестковолосый, зопник клубненосный. 

Бо́льшую часть территории заказника занимают сообщества осоко-
во-гипновых болот, местами облес¸нных угнет¸нной бер¸зой пушистой. 
Растительный фон формируют различные виды осок с развитием осо-
кового кочкарника, поросшего ивами. Здесь же раст¸т болотное раз-
нотравье. Бессточные межгривные понижения и западины занимают 
тростниковые и рогозово-тростниковые формации («займища»). Кроме 
«займищ» встречаются осоково-тростниковые и крупноосоковые болота.

На плоских повышенных равнинах, вырубках и раскорч¸вках 
коренных лесов произрастают разнотравно-злаковые сообщества. 
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Флористический состав разнообразен и зависит от местоположения, 
степени увлажнения и засоления почвы, характера хозяйственной 
деятельности человека. 

Флора заказника насчитывает 132 вида высших сосудистых рас-
тений 42 семейств [40]. Это составило 27,4 % и 54,4 % от общего 
количества видов и семейств в районе [164]. Основу флоры фор-
мируют покрытосеменные растения — 130 видов (98,4 %), из них 
на двудольные приходится 96 видов (72,6 %), однодольные — 
34 вида (25,8 %). Голосеменных и споровых выявлено по одному 
виду (по 0,8 %). Десять основных семейств образуют более 61 % 
разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными являются астро-
вые (10 %) и мятликовые (9,3 %). Представлено по одному виду рас-
тений из 22 семейств (51,2 %). Видов растений, занес¸нных в Крас-
ную книгу Тюменской области, не обнаружено (табл. 146). 

Таблица 146

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Кабанский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 132 100,0
2 Общее число семейств 42 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 130 98,4

— двудольные 96 72,6 
— однодольные 34 25,8

4 Голосеменные 1 0,8
5 Споровые 1 0,8
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 13 10,07
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 12 9,3
 3–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 9 6,97
 4–4. Salicaceae — Ивовые 9 6,97
 5–6. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 6,2
 6–6. Chenopodiaceae — Мариевые 8 6,2
 7–10. Brassicaceae — Капустовые, Крестоцветные 5 3,87
 8–10. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 3,87
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1 2 3 4
 9–10. Cyperaceae — Осоковые 5 3,87
 10–10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 5 3,87

7 Количество видов, входящих в основные семейства 79 61,24
8 Количество семейств из одного вида растений 22 51,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [171].

Фауну формируют 2 вида рептилий, 3 — рыб, 5 — амфибий, 
39 — насекомых, 49 — млекопитающих и 247 — птиц (с уч¸том 
мигрирующих) [40]. При этом млекопитающие состоят из 6 отря-
дов, птицы — 14 отрядов. Среди первых больше всего представите-
лей отряда грызунов (42,9 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(36,2 %) (рис. 97). В Красную книгу Тюменской области занесены 
2 вида млекопитающих и 5 видов птиц. Это составило 25 % от об-
щего количества особо охраняемых млекопитающих и 24 % птиц, 
встречающихся на территории района. При этом все млекопитающие 
и 5 видов птиц (83,3 %) отнесены к III категории редкости, 1 вид 
птиц — к V категории (табл. 147). На прол¸те может быть встречено 
ещ¸ несколько видов птиц, нуждающихся в дополнительной защите. 
Наиболее ценные виды птиц, в том числе особо охраняемые, встре-
чаются на акватории оз¸р заказника (табл. 148). 
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Таблица 146 

Основные параметры флоры высших сосудистых растений заказника  
 «Кабанский» 

№ 
п/п 

Параметры флоры Число видов 
Абсолют. % 

1 Общее число видов 132 100,0 
2 Общее число семейств 42 100,0 
3 Покрытосеменные, в т.ч.: 130 98,4 
 - двудольные  96 72,6  
 - однодольные  34 25,8 

4 Голосеменные  1 0,8 
5 Споровые  1 0,8 
 Основные семейства:   
  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 13 10,07 
  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки 12 9,30 
  3-4. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 9 6,97 
  4-4. Salicaceae – Ивовые 9 6,97 
  5-6. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 8 6,20 
  6-6. Chenopodiaceae – Мариевые  8 6,20 
  7-10. Brassicaceae – Капустовые, Крестоцветные 5 3,87 
  8-10. Scrophulariaceae – Норичниковые 5 3,87 
  9-10. Cyperaceae – Осоковые 5 3,87 
  10-10. Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные 5 3,87 

8 Количество видов, входящих в основные семейства  79 61,24 
9 Количество семейств из одного вида растений 22 51,2 
10 Количество видов, занесённых в Красную книгу ТО – – 

 
Источник: [179]. 

 
               а) млекопитающие                                              б) птицы 
Рис. 97. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Кабанский» 
Источник: [179] 
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Рис. 97. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Кабанский».
Источник: [171]

Окончание табл. 146
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Таблица 147

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Кабанский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
Тушканчик большой +
Хомячок джунгарский +
Птицы 
Кудрявый пеликан +
Малая выпь +
Краснозобая казарка +
Луговой лунь +
Орлан-белохвост +
Лебедь-шипун +

Источник: составлена по: [40, 128].

Таблица 148

Редкие водоплавающие обитатели водо¸мов заказника «Кабанский»

Водо¸м Птицы 
Большое Кабанье Белоглазый нырок1, красноносый нырок, савка1, огарь, 

обыкновенный турпан1, камышница, чернозобая 
гагара1, обыкновенная гага, пискулька1, краснозобая 
казарка1, малая выпь1, пеганка, шилоклювка1, лебе-
ди (кликун и шипун1), кудрявый пеликан1, большой 
баклан, белая цапля, фламинго

Малое Кабанье Чернозобая гагара1, савка1, пеганка, краснозобая 
казарка1, огарь, пискулька1, лебеди (кликун и шипун1), 
кудрявый пеликан1, большой баклан

Примечание: 1виды, занес¸нные в Красную книгу Тюменской области.
Источник: составлена по: [135].

Заказник  «Таволжанский» образован в 1994 г. Расположен 
на юге района на землях Александровского сельского поселения 
в 2 км к западу от д. Таволжан и в 3 км к северу от д. Михай-
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ловка (рис. 98). Его площадь составляет 1 070,9 га. Из них 62,2 % 
(655,2 га) относится к землям сельскохозяйственного назначения, 
21,2 % (226,8 га) — водного фонда и 16,6 % (188,9 га) — лесного 
фонда. Вдоль всей границы заказника учреждена охранная зона ши-
риной 50 м. Площадь охранной зоны — 81,88 га [52]. 

Рис. 98. Карта-схема заказника «Таволжанский». 
Источник: [52]

Территория заказника — это остров, находящийся на оз. Тавол-
жан с глубинами до 3 м. В северной части острова высотная от-
метка составляет 125,5 м, на восточном берегу отметки колеблются 
от 125,2 до 133 м.

Весь остров занимают растительные сообщества. Преобладают 
сообщества разнотравно-злаковых остепн¸нных лугов и луговых 
степей. В центральной части острова отдельными массивами и не-
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большими колками в сочетании с луговыми полянами произрастают 
осиново-бер¸зовые остепн¸нные леса. Древостой образован бер¸зой 
повислой и осиной высотой до 12–16 м. Кустарниковый подлесок 
хорошо выражен, местами — очень густой из боярышника кроваво-
красного, яблони ягодной, чер¸мухи обыкновенной, шиповника май-
ского, спиреи городчатой, вишни кустарниковой. Травостой в лесах 
высокий, густой, степень проективного покрытия почвы — 90–100 %. 
В травяном покрове по числу видов и обилию преобладает ксероме-
зофильное разнотравье: клубника лесная, лабазник обыкновенный, 
зопник клубненосный, люцерна серповидная, подмаренник насто-
ящий. Велика роль злаков: вейник наземный, тимофеевка степная, 
мятлик луговой, коротконожка перистая. На осолоделых почвах 
обычны галофиты: полынь понтийская, солонечник точечный. В вос-
точной части встречаются молодые осинники; из древесных пород 
отмечены также несколько взрослых экземпляров сосны обыкновен-
ной и один — лиственницы сибирской.

Межколочные и лесные поляны заняты разнотравно-злаковыми 
лугами с участием степных видов растений. Травостой остепн¸нных 
лугов густой и высокий, отличается высоким видовым богатством; 
общее проективное покрытие в ассоциациях — 90–100 %. В тра-
востое преобладают луговые корневищные злаки — вейник назем-
ный, мятлик узколистный, кост¸р безостый, тимофеевка степная. 
Из бобовых обильны чина луговая, люцерна серповидная, горошек 
мышиный. Среди разнотравья наиболее распространены мезофиль-
ные и ксеромезофильные растения: лабазник вязолистный, жабрица 
порезниковая, девясил иволистный, тысячелистник обыкновенный, 
подмаренник настоящий, клубника лесная, полынь рассеч¸нная.

Относительно пониженные территории по периферии острова ха-
рактеризуются повышенной засол¸нностью почв и грунтовых вод. 
Здесь развиваются сообщества галофитно-разнотравно-злаковых лу-
гов: кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, девясил британ-
ский, подорожники (степной и Корнута), полынь серая. Из злаков 
наиболее распространены вейник наземный, кост¸р безостый и пы-
рей ползучий.

У уреза воды и на мелководье растут густые заросли тростника 
высотой 1–2 м. Ближе к суходолу, на участках, недавно вышедших 
из-под воды в результате обмеления озера, формируются галофит-
ные луга, состоящие из представителей галофитного разнотравья 
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и сочных солянок. Максимально засол¸нные участки покрыты вы-
цветами солей и лишены растительности.

Растительные сообщества зарастающих пашен (залежей) на ме-
сте старых полей и остатков фруктово-ягодного сада представляют 
из себя сочетание культурных сельскохозяйственных видов, сорной 
растительности и наиболее типичных растений из сопредельных ме-
стообитаний.

В целом видовой состав растительности богат. Выявлено 229 ви-
дов высших сосудистых растений, относящихся к 48 семействам [122]. 
От общего количества видов и семейств в районе это составило 47,6 % 
и 60,8 % соответственно [164]. Кроме того, его территории обнаружены 
25 видов дереворазрушающих грибов [52] и 29 видов мхов [6]. Осно-
ву флоры высших сосудистых растений составляют покрытосеменные 
растения — 227 видов (99,1 %), из них на двудольные приходится 
184 вида (80,3 %), однодольные — 43 вида (18,8 %). Голосеменных — 
2 вида (0,9 %), споровые отсутствуют. Десять основных семейств фор-
мируют почти 67 % разнообразия флоры. Самыми распростран¸нными 
являются астровые (18,8 %) и мятликовые (7,9 %). Представлено по од-
ному виду растений из 22 семейств (45,6 %) (табл. 149). 

Таблица 149

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Таволжанский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 229 100,0
2 Общее число семейств 48 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 227 99,1

— двудольные 184 80,3
— однодольные 43 18,8

4 Голосеменные 2 0,9
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 43 18,77
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 18 7,86
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 17 7,42
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1 2 3 4

 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 15 6,55
 5. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 13 5,67
 6–7. Brassicaceae — Капустовые, Крестоцветные 12 5,24
 7–7. Chenopodiaceae — Мариевые 12 5,24
 8–9. Scrophulariaceae — Норичниковые 8 3,49
 9–9. Caryophyllaceae — Гвоздичные 8 3,49
 10. Plantaginaceae — Подорожниковые 7 3,05

7 Количество видов, входящих в основные семейства 153 66,78
8 Количество семейств из одного вида растений 22 45,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 7 3,0

Источники: составлена по: [122, 174].

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов растений, 
из них 5 видов относятся к покрытосеменным и 1 вид — к мохо-
образным. От общего количества особо охраняемых видов растений, 
отмеченных на территории района, это составило 35,5 %, из них по-
крытосеменных — 31,2 %, мохообразных — 100 %. При этом 1 вид 
(16,7 %) отнес¸н к I категории редкости, 2 вида (33,3 %) — к IV ка-
тегории и 3 вида (50 %) — к III категории (табл. 150).

Таблица 150

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Таволжанский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Адонис волжский +
Вишня кустарниковая +
Мытник мохнатоколосый +
Заннихеллия длинноножковая +
Заннихеллия ползучая +
Мохообразные 
Бриум моравский +

Источники: составлена по: [122, 128].

Окончание табл. 149
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Фауна достаточно разнообразна. Она представлена 2 видами рыб, 
5 — амфибий, 19 — насекомых, 12 — млекопитающих и 50 — птиц 
[52]. При этом, по рассказам местных жителей и егерей, на терри-
тории заказника встречаются виды, которые официально не внесены 
в кадастровый список заказника. Млекопитающие образованы 5 от-
рядами, птицы — 14 отрядами. Среди первых больше всего предста-
вителей отряда хищных (38,9 %), вторых — отряда воробьинообраз-
ных (31,9 %) (рис. 99).
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Таблица 150 

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Таволжанский» 
Отделы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Адонис волжский  +     
Вишня кустарниковая    +   
Мытник мохнатоколосый    +   
Заннихеллия длинноножковая     +  
Заннихеллия ползучая     +  
Мохообразные        
Бриум моравский    +   
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Рис. 99. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Таволжан» 
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Рис. 99. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Таволжанский».

Источник: [174]

В Красную книгу Тюменской области занесены 27 видов живот-
ных, из них 4 вида млекопитающих, 16 — птиц, 1 — паукообразных 
и 6 — насекомых. Это составило 50 % от общего количества особо 
охраняемых видов млекопитающих, 64 % — птиц, 100 % — пауков 
и 60 % — насекомых, встречающихся на территории района, соот-
ветственно. При этом все млекопитающие и паукообразные, 8 видов 
птиц (50 %) и 5 видов насекомых (83,3 %) отнесены к III категории 
редкости, по 2 вида птиц (по 12,5 %) — к I, II и IV категориям, 
по 1 виду птиц (по 6,25 %) — к 0 и V категориям, 1 вид насекомых 
(16,7 %) — к I категории (табл. 151). Следует также отметить, что 
большинство видов птиц, отнес¸нных к особо охраняемым, встреча-
ются только на прол¸те. 
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Таблица 151

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Таволжанский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
Заяц-русак +
Тушканчик большой +
Хомячок джунгарский +
Корсак +
Птицы 
Чернозобая гагара +
Кудрявый пеликан +
Малая выпь +
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Лебедь-шипун +
Обыкновенный турпан +
Савка +
Степная пустельга +
Стрепет +
Шилоклювка +
Кулик-сорока +
Степная тиркушка +
Черноголовый хохотун +
Малая крачка +
Филин +
Паукообразные 
Южнорусский тарантул +
Насекомые 
Круглогрудый усач-краснокрыл +
Шелкопряд молочайный +
Скромновидная совка +
Парусник Подалирий +
Адмирал +
Сатир Бризеида +

Источники: составлена по: [52, 128].
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Памятник природы «Брусничное» образован в 1994 г. Находит-
ся на севере района в 1,6 км западнее д. Станичное в пределах за-
казника «Кабанский» (рис. 96). Его площадь составляет 303,7 га [48]. 

Бо́льшая часть территории занята сосново-кустарниково-сфагно-
вым болотом (рям) (площадь — 3,6 км2), образовавшегося на сплави-
не озера. Древесный ярус высотой 1,5–2 м распредел¸н неравномер-
но и образован несколькими видами ив (пепельной, пятитычинковой, 
розмаринолистной, лапландской). В его составе также присутству-
ют отдельные деревья бер¸зы пушистой высотой до 4 м. Травяной 
покров мозаичный, высота его колеблется в пределах от 15 до 80 
(100) см. Доминантами являются тростник обыкновенный, сабельник 
болотный, осоки (вздутая, ситничковая, острая), хвощ приречный, те-
липтерис болотный. Вместе с тем присутствуют лютик языковидный, 
шлемник болотный, зюзник европейский, мытник болотный, осока 
волосистоплодная. В обводн¸нных микропонижениях встречается 
пузырчатка средняя.

На границе с кустарниково-травяным болотом прослеживает-
ся переходная полоса с бер¸зово-ивово-пушициевыми и бер¸зово-
ивово-осоковыми ассоциациями с участием кустарничков — болот-
ного мирта, клюквы болотной, багульника болотного.

На незаболоченной местности растительность достаточно одно-
образна. Древесный ярус высотой до 8 м образован сосной обык-
новенной с примесью бер¸зы пушистой. В травяно-кустарничковом 
ярусе (высота — 10–40 см) преобладает багульник болотный. Встре-
чаются также голубика, болотный мирт, брусника, морошка, пуши-
ца влагалищная, осока шаровидная, клюква мелкоплодная. Моховой 
покров образован сфагновыми мхами.

Само оз. Брусничное к настоящему времени почти полностью 
заросло крупными влаголюбивыми растениями. Небольшие участки 
открытой воды сохранились лишь в северо-западной части. В при-
брежной части озера встречается кувшинка чисто-белая, а к юго-
востоку от памятника природы на сырых лугах отмечен первоцвет 
длиннострелковый. 

Всего на территории памятника природы обнаружено 36 видов 
высших сосудистых растений 20 семейств [48]. Это составило 7,5 % 
и 25,3 % от общего количества видов и семейств в районе [164]. Ос-
нову флоры образуют покрытосеменные растения — 33 вида (91,6 %), 
из них на двудольные приходится 24 вида (66,6 %), однодольные — 
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9 видов (25 %). Голосеменных — 1 вид (2,8 %), споровых — 2 вида 
(5,6 %). При этом доля пяти основных семейств превышает 58 % раз-
нообразия флоры. Самыми распростран¸нными являются осоковые 
(19,4 %) и вересковые (16,7 %). Представлено по одному виду рас-
тений из 15 семейств (75 %). Видов растений, занес¸нных в Красную 
книгу Тюменской области, не обнаружено (табл. 152).

Таблица 152

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Брусничное»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 36 100,0
2 Общее число семейств 20 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 33 91,6

— двудольные 24 66,6
— однодольные 9 25,0

4 Голосеменные 1 2,8
5 Споровые 2 5,6
6 Основные семейства:

 1. Cyperaceae — Осоковые 7 19,44
 2. Ericaceae — Вересковые 6 16,66
 3. Salicaceae — Ивовые 4 11,11
 4–5. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 2 5,55
 5–5. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 2 5,55

7 Количество видов, входящих в основные семейства 23 58,31
8 Количество семейств из одного вида растений 15 75,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [175].

Животный мир небогат и немногочислен в силу небольшой пло-
щади и изолированности. Периодически встречается несколько ви-
дов млекопитающих и птиц. Видов животных, занес¸нных в Крас-
ную книгу Тюменской области, не обнаружено. 
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§13. Сорокинский район

Географическое положение

Сорокинский район расположен в юго-восточной части Тюмен-
ской области в пределах Ишимской равнины. Его площадь равна 
270,7 тыс. га, административный центр — с. Большое Сорокино, 
численность населения на 01.01.2021 г. составила 9,3 тыс. человек. 
Протяж¸нность с севера на юг — 72 км, с запада на восток — 
76 км. Расстояние от районного центра до областного — 280 км, 
до ближайшей железнодорожной станции (р. п. Голышманово) — 
65 км. Соседями являются: на западе — Аромашевский, на севе-
ре — Вагайский, на востоке — Викуловский и Абатский, на юге — 
Абатский и Ишимский районы (рис. 100). 

Территория Сорокинского района характеризуется средней сте-
пенью освоенности. Полностью преобразована исходная территория, 
занятая насел¸нными пунктами, объектами промышленности, специ-
ального назначения, под транспортной инфраструктурой, в сельском 
хозяйстве и др. Таких земель начитывается 45 %. В значительной 
степени преобразованы земли запаса (7,6 %). Меньшей степени воз-
действия подвергнуты земли лесного фонда, которых немногим более 
42 %. Практически не затронуты антропогенезом земли, отвед¸нные 
под ООПТ (5,3 %) (табл. 153).

Таблица 153

Земельный фонд Сорокинского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 119,8 44,3
Земли запаса 20,6 7,6
Лесной фонд 114,0 42,1
Поселений 1,3 0,5
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,6 0,2
Особо охраняемые природные территории 14,4 5,3
Всего 270,7 100,0 

Источник: составлена по: [205].
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Рис. 100. Карта-схема ООПТ Сорокинского района. 
Источник: [183]
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Особо охраняемые природные территории

В Сорокинском районе ООПТ представлены государственным ком-
плексным заказником регионального значения «Северный» (рис. 100). 
Общая площадь охраняемых земель составляет 17,6 тыс. га, или 6,5 % 
территории района.

Заказник «Северный» образован в 1995 г. Расположен на севе-
ре района на территории Покровского сельского поселения в 16 км 
к северу от с. Калиновка (рис. 101) и в 40 км к северу от районного 
центра. Его площадь составляет 17,6 тыс. га. Почти 45 % территории 
(7,9 тыс. га) занимают земли лесного фонда, 40 % (7 тыс. га) — за-
паса, 15 % (2,6 тыс. га) — сельскохозяйственного назначения и ме-
нее 0,003 % (0,6 га) — водного фонда [57]. 

Рис. 101. Карта-схема заказника «Северный». 
Источник: составлен по: [214]

На территории заказника преобладают полого-увалистые, пло-
ские и слаборасчлен¸нные равнины. Наиболее приподнятые участки 
едва превышают 90 м и расположены в восточной части. К западу 
территория плавно опускается на 4–5 м. 

Свыше половины территории занимают болота, подпираемые 
с юга Иковским болотом, а с севера — Северным болотом, но не 
включает их. Между болотами расположилась невысокая гряда, за-
нятая древесной растительностью. На западе протекает р. Кусеряк. 
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В этой же части встречаются копани — небольшие искусственные 
водо¸мы прямоугольной формы, площадью до 0,5 га. По сути, это 
карьеры, вырытые для подсыпки полотна грунтовой дороги.

Древесная растительность представлена в основном березняками. 
На плоских участках произрастают березняки злаково-разнотравные, 
образованные бер¸зой повислой с участием осины. В подлеске кроме 
них встречаются липа сердцевидная и кустарники: шиповник май-
ский, малина сахалинская, рябина обыкновенная, реже смородина 
ч¸рная, калина обыкновенная, ива козья, спирея средняя. В травя-
ном ярусе доминируют вейники (тростниковый, наземный, Лангсдор-
фа), костяника обыкновенная, медуница мягкая, сныть обыкновен-
ная, дудник лесной, подмаренник северный, ястребинка зонтичная, 
звездчатка ланцетолистная. В большом обилии произрастают также 
живокость высокая, борец северный, щитовник шартрский и др.

В березняках, пройденных пожаром, в составе травостоя появ-
ляются такие виды, как коротконожка перистая, пырей ползучий, 
тимофеевка луговая, мятлики (луговой и узколистный), овсяница 
луговая, полевица гигантская, тысячелистник азиатский, бедренец 
камнеломковый, астрагал датский, жгун-корень сомнительный, кле-
вер луговой, пикульник двураздельный, бодяк щетинистый, пижма 
обыкновенная и др.

На лесных суходольных лугах нередки одиночно стоящие дере-
вья бер¸зы повислой. В травяном покрове доминируют ежа сборная, 
мятлик луговой, овсяницы (луговая и красная), тимофеевка луговая, 
коротконожка перистая, вейник наземный, горошек заборный, кле-
вера (луговой и ползучий), чина луговая, подмаренник северный, 
васил¸к шероховатый, василистники (простой и малый), лабазник 
вязолистный, очиток пурпурный, сныть обыкновенная, медуница 
мягкая, зопник клубненосный, золотарник обыкновенный, пижма 
обыкновенная, ястребинка зонтичная, тысячелистник азиатский.

На понижениях в сторону болот господствующим типом рас-
тительности становятся заболоченные березняки. Наиболее обычны 
березняки разнотравно-вейниковые. Древостой составляет бер¸за пу-
шистая с примесью бер¸зы повислой и осины. Подлесок представлен 
ивами (козьей, белой, тр¸хтычинковой и др.), смородиной ч¸рной, 
шиповником майским. В травяном покрове господствуют вейник 
Лангсдорфа, мятлик болотный, вербейник обыкновенный. Встреча-
ются также борщевик сибирский, дудник лесной, осока пузырчатая, 
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лабазник вязолистный, чистец болотный, подмаренник топяной, де-
вясил британский, калестания болотная и др. 

В отдельных местах развиваются сосновые и липовые леса. В со-
сняках (зел¸номошниках) древостой составляет сосна обыкновенная. 
Кустарниковый ярус почти не выражен, травяно-кустарничковый 
ярус представлен грушанкой малой, ортилией однобокой, брусникой, 
майником двулистным, костяникой, земляникой лесной и другими 
видами. Моховой покров сложен из зел¸ных мхов.

Липняки (высокотравные) имеют древостой из липы сердцевид-
ной с небольшой примесью бер¸зы повислой. Иногда липа образует 
чистые насаждения. Подрост и подлесок состоят из подроста липы, 
а также из жимолости лесной, малины сахалинской, волчника обык-
новенного, рябины обыкновенной, чер¸мухи обыкновенной, калины 
обыкновенной, бер¸зы пушистой, свидины белой, крушины ольхо-
видной. В травяном покрове доминируют вейник тростниковидный, 
перловник поникающий, сныть обыкновенная, бор развесистый, 
хвощ лесной, обильно представлены также чина весенняя, воронец 
колосистый, живокость высокая, фиалка удивительная, василистник 
ж¸лтый и др. Куртинками встречаются зел¸ные мхи и др.

Вокруг копаней произрастают прибрежно-водные растения 
(тростник южный, частуха подорожниковая, чистец болотный, ки-
прей болотный, вербейник обыкновенный, дербенник иволистный, 
череда тр¸храздельная и др.). В воде формируется собственно пре-
сноводная растительность, представленная водокрасом лягушачьим, 
роголистником т¸мно-зел¸ным, урутью мутовчатой, рдестами и ря-
сками, кувшинкой чисто-белой.

На антропогенно нарушенных территориях доминируют руде-
ральные сообщества из лопуха паутинистого, пустырника пятило-
пастного, крапивы двудомной, щавеля густого, чертополоха курчаво-
го, пикульника двураздельного, с участием иван-чая узколистного, 
звездчатки злаковой, клевера ползучего, подорожника большого, 
хвоща полевого, спорыша птичьего, одуванчика лекарственного и др.

Флористический список высших сосудистых растений заказни-
ка включает 231 вид 60 семейств [57]. От общего количества видов 
и семейств в районе это составляет 79,4 % и 78,9 % соответствен-
но. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 218 видов 
(94,4 %), в том числе двудольных насчитывается 170 видов (73,6 %), 
однодольных — 48 видов (20,8 %). Голосеменных — 3 вида (1,3 %), 
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споровых — 10 видов (4,3 %). Десять основных семейств формиру-
ют 58 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными растения-
ми являются астровые (11,3 %) и мятликовые (10,8 %). Представлено 
по одному виду растений из 15 семейств (75 %) (табл. 154). 

Таблица 154

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника  «Северный» 

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 231 100,0
2 Общее число семейств 60 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 218 94,4

— двудольные 170 73,6
— однодольные 48 20,8

4 Голосеменные 3 1,3
5 Споровые 10 4,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 26 11,26
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 25 10,82
 3–4. Ranunculaceae — Лютиковые 15 6,49
 3–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 6,49
 5. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 12 5,19
 6. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 10 4,33
 7. Salicaceae — Ивовые 9 3,9
 8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 8 3,46
 9–10. Caryophyllaceae — Гвоздичные 7 3,03
 10–10. Polygonaceae — Гречишные 7 3,03

7 Количество видов, входящих в основные семейства 134 58,0
8 Количество семейств из одного вида растений 15 75,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 1,7

Источник: [183].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида растений 
III категории редкости из покрытосеменных: воронец колосистый, 
зверобой пушистый, липа сердцевидная и вероника Крылова [57, 
128]. Это составило 66,7 % от общего числа особо охраняемых видов 
растений, отмеченных в районе. 
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Специальные исследования по определению видового состава жи-
вотного мира не проводились. Тем не менее на территории заказника 
зафиксировано обитание 16 видов млекопитающих и несколько десятков 
видов птиц. Отмечены встречи с рукокрылыми. В Красную книгу Тю-
менской области занесены 1 вид млекопитающих и 17 видов птиц. Это 
составило по 100 % особо охраняемых видов млекопитающих и птиц, 
зарегистрированных на территории района. При этом все млекопитаю-
щие, а также 9 видов птиц (52,9 %) отнесены к III категории редкости, 
по 1 виду птиц (по 5,9 %) — к 0 и IV категориям, 4 вида (23,5 %) — 
к I категории и 3 вида (11,8 %) — ко II категории (табл. 155).

Таблица 155

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Северный»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Птицы 
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Турпан +
Скопа +
Осоед обыкновенный +
Степной лунь +
Луговой лунь +
Большой подорлик +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Кречет +
Сапсан +
Кулик-сорока +
Тонкоклювый кроншнеп +
Большой кроншнеп +
Филин +
Серый сорокопут +

Источники: составлена по: [57, 128].
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§14. Тобольский район

Географическое положение

Тобольский район расположен в северной части Тюменской обла-
сти в пределах Среднеиртышской низменности. Площадь района — 
1 720,6 тыс. га, административный центр — г. Тобольск, численность 
населения на 01.01.2021 г. составила 20 тыс. человек. Протяж¸нность 
с севера на юг — 119 км, с запада на восток — 124,6 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 240 км. Соседями являются: 
на западе — Свердловская область, на севере — Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра и Уватский район, на востоке — Вагайский, 
на юге — Ярковский и Нижнетавдинский районы. Внутри Тобольского 
района расположена отдельная административная единица — город-
ской округ г. Тобольск со своими органами управления (рис. 102). 

Территория Тобольского района характеризуется невысокой сте-
пенью освоенности. Полностью преобразована территория, занятая 
насел¸нными пунктами, объектами промышленности, под транспорт-
ной инфраструктурой, в сельском хозяйстве. Суммарно это составля-
ет более 8 % территории района. Почти 90 % территории относится 
к землям лесного фонда, освоение которых невелико. Практически 
не затронуты территории водного фонда (табл. 156). 

Таблица 156

Земельный фонд Тобольского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 121,0 7,0
Водный фонд 14,1 0,5
Лесной фонд 1 537,0 89,3
Поселений 5,2 0,3
Промышленности, транспорта, связи и пр. 7,9 0,9
Запаса 35,2 2,0
Особо охраняемых природных территорий 0,2 …
Всего 1 720,6 100,0 

Примечание: ... — менее 0,01 %.
Источник: составлена по: [156].
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Рис. 102. Карта-схема ООПТ Тобольского района. 
Источник: составлен по: [221]
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Особо охраняемые природные территории

В Тобольском районе ООПТ представлены 3 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Абалак-
ский природно-исторический комплекс», «Стершиный, участок ¹ 2», 
«Тобольский материк» и 2 памятниками природы регионального зна-
чения — «Карташовский бор» и «Медянская роща». Общая площадь 
охраняемых земель составляет 142 тыс. га, или 8,3 % территории 
района. Четыре участка зарезервированы под создание новых ООПТ 
(рис. 102). 

Заказник «Абалакский природно-исторический комплекс» об-
разован в 2006 г. Расположен в восточной части района на терри-
тории Полуяновского, Загваздинского, Абалакского, Прииртышского, 
Верхнеаремзянского и Санниковского сельских поселений в 8 км 
к востоку от районного центра. На его территории находится несколь-
ко насел¸нных пунктов (рис. 103). Площадь заказника составляет 
88,1 тыс. га, из них 55,3 тыс. га (62,7 %) относится к землям лесного 
фонда и 32,8 тыс. га (37,3 %) — к землям иных категорий [89]. 

Заказник расположен на возвышенности Тобольский материк на 
правобережье Иртыша и частично на его левом берегу. Абсолют-
ные отметки высот колеблются от менее 70 м (долина р. Иртыш) 
до 90–100 м (Тобольский материк). В этой части Тобольский материк 
представляет собой ровную слабоволнистую оз¸рно-аллювиальную 
равнину, в северной части заболоченную, окаймл¸нную с юга право-
бережной частью долины р. Иртыш. Долина Иртыша на территории 
заказника асимметрична — правый (северный) коренной берег кру-
той, обрывистый, левый берег — плоский.

Главной водной артерией является Иртыш, протекающий вдоль 
южной границы заказника на протяжении около 60 км. Южная 
часть заказника, расположенная на правом высоком берегу Ирты-
ша, дренирована глубоко врезанной овражно-балочной сетью с те-
кущими в понижениях маленькими реками и ручьями. Наиболее 
значимые из них — Уса (длина — 19 км) с притоками Мостовка, 
Моховая и Сорокина; Исток (около — 15 км) с притоками Козловка, 
Белковский Лог, Загваздинский Лог, Каракундуска, Ясырка и Во-
лошина. Северо-западная и северная части заказника дренируются 
р. Аремзянка и е¸ притоками Еловка, Сосновка, Белая, Заольховка, 
Бобровка, Хмелевский, Талажанка, Ч¸рная и др.
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Рис. 103. Карта-схема заказника  
«Абалакский природно-исторический комплекс». 

Источник: [89]

Поверхность всех террасовых уровней и поймы почти идеально 
равнинная, местами осложняется рядом старичных оз¸р на поймах 
и руслами небольших рек на надпойменных террасах. Тыловая часть 
террас сильно заболочена.
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Много оз¸р. Они распространены неравномерно, большинство из 
них расположены в северо-восточной оз¸рно-болотной части. Пре-
обладают мелкие. Самое большое — оз. Цар¸во, площадью около 
5 тыс. га, расположено в центральной части болота Цар¸во. Длина 
озера — более 5 км, ширина в северной части составляет 1–1,5 км, 
в южной части — 0,1–0,5 км, максимальная глубина — 6–7 м, сред-
няя — 2–3 м. Остальные оз¸ра приурочены к пойме р. Иртыш — это 
старичные оз¸ра Исток (площадь — 1 км2), Волково (90 га), Глубо-
кое, Старица, Шамша и ряд других.

Бо́льшая часть территории занята темнохвойно-бер¸зовыми, 
бер¸зово-осиновыми и осиново-бер¸зовыми лесами. Высота деревьев 
достигает 22–25 м, диаметр стволов бер¸зы — 20–30 см, осины — 
5–18 см. Подлесок образован рябиной, чер¸мухой, ивами, шиповни-
ком. Травостой густой и относительно высокий. В н¸м доминируют 
сныть обыкновенная, вейники (притупл¸нный и Лангсдорфа), хвощ 
лесной, костяника, а также широкотравье (ежа сборная, пырей пол-
зучий, недоспелка копьелистная, василистник ж¸лтый, горошек за-
борный, медуница лекарственная, кровохл¸бка лекарственная, кня-
жик сибирский, подмаренник северный, купальница европейская, 
купена аптечная, герань лесная, жабрица порезниковая, башмачки 
(крапчатый и настоящий).

На склонах Иртыша произрастают березняки паркового типа. 
Древесный ярус достигает высоты 15 м, сильно разрежен. В подле-
ске единично встречаются чер¸муха, шиповник. В первом ярусе до-
минирует орляк обыкновенный, образуя сплошные заросли, во вто-
ром — сныть обыкновенная. Из разнотравья представлены малина 
сахалинская, медуница лекарственная, кровохл¸бка лекарственная, 
вейник Лангсдорфа, мышиный горошек, мята полевая, лютик много-
цветковый, герань луговая, жабрица порезниковая, бедренец камне-
ломковый, василистник ж¸лтый, василистник простой, колокольчик 
сборный, лилия кудреватая, подмаренник северный, таволга вязо-
листная, пазник крапчатый, клевер люпиновый, чистец лесной, чина 
гороховидная, лапчатка прямостоячая, золотарник обыкновенный 
и др.

На хорошо дренированных участках междуречий мелких прито-
ков Иртыша и Аремзянки и по склонам их долин (Бобровка с прито-
ками, Моховая, Мостовка, Загваздинка, Каракундуска) сохранились 
коренные темнохвойные леса: елово-пихтовые, пихтово-еловые, пих-



358 Глава 3. Особо охраняемые природные...

тово-елово-кедровые и производные сообщества на их месте. В со-
ставе этих лесов фон образует одна из пород. 

В елово-пихтовом осочково-кислично-зел¸номошном лесу, про-
израстающем по северо-западному склону берега пруда р. Бобровка 
к северу от д. Преображенка, в древесном ярусе до 50 % занимают 
ели и до 40 % — пихты. Единично присутствие сосны и бер¸зы. 
Высота древесного яруса составляет 20–25 м, диаметр стволов — 
от 18 до 40 см. В подросте встречается кедр, в подлеске — осина 
и рябина. В травяно-моховом покрове произрастают кислица обык-
новенная, голокучник обыкновенный, линнея северная, майник дву-
листный. Среди мелкотравья в небольшом количестве присутствуют 
седмичник европейский, звездчатка Бунге, ортилия однобокая, ко-
стяника, брусника, ожика волосистая, подмаренник тр¸хцветковый. 

В 2 км к северу от д. Вахрушево встречается липняк разнотрав-
но-осоковый с бер¸зой и осиной. Высота деревьев достигает 35 м, ди-
аметр стволов липы — от 15 до 90 см, осины — 15–40 см, бер¸зы — 
10–20 см. Подлесок представлен рябиной, чер¸мухой, смородиной, 
шиповником. В травяном ярусе доминируют вейник притупл¸нный, 
голокучник обыкновенный, сныть обыкновенная, звездчатка Бунге, 
костяника. В меньшем обилии присутствуют воронец колосистый, 
вороний глаз четыр¸хлистный, недоспелка копьелистная, кочедыж-
ник женский, чина весенняя, щитовник шартрский и др. 

На северо-востоке значительные пространства заняты болотной 
растительностью сфагновых олиготрофных болот. В заболоченных 
лесах древесный фон формируют сосна и бер¸за, местами кедр. Ку-
старничковый ярус представлен багульником, кассандрой, голуби-
кой, брусникой и клюквой. Из травянистой растительности преобла-
дают осока шаровидная, пушица влагалищная, морошка. Сплошной 
моховой покров состоит из сфагновых мхов с примесью лишайников.

Пойменная растительность Иртыша имеет сложную структуру. 
На высоких гривах прирусловой поймы формируются ивняково-мел-
колиственные и смешанные леса, расположенные вдоль грив неши-
рокой полосой. Древостой представлен осиной, бер¸зой, чер¸мухой. 
Высота деревьев колеблется от 10 до 20 м. В кустарниковом яру-
се встречаются смородина (ч¸рная и красная), шиповник иглистый, 
д¸рен белый, спирея иволистная, жимолость настоящая, калина 
обыкновенная, боярышник кроваво-красный, ольха кустарниковая. 
В травяном ярусе обычны злаки: вейник Лангсдорфа, канареечник 
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тростниковый, мятлик луговой, а из разнотравья — ветреница виль-
чатая, василистник простой, вероника длиннолистная. На обширных 
пологих поднятиях обычны луга с преобладанием вейниковых, ка-
нареечниковых и разнотравно-злаковых травостоев. На средневысо-
ких и низких гривах древостой, представленный преимущественно 
ивами (белой, пепельной), встречается лишь по вершинам. По скло-
нам формируются разнотравно-канареечниковые луга. В глубоких 
межгривных понижениях и в центральной пойме на слабодрениро-
ванных участках преобладают канареечниково-осоковые и осоковые 
заболоченные луга. Из разнотравья присутствуют болотница иголь-
чатая, хвощ болотный, горец развесистый, белокрыльник болотный, 
ситник сплюснутый и др.

Общий флористический список высших сосудистых растений 
заказника включает 306 видов 70 семейств. Основу флоры обра-
зуют покрытосеменные растения — 283 вида (92,6 %), из них дву-
дольных — 207 видов (67,8 %), однодольных — 76 видов (24,8 %). 
Голосеменных — 5 видов (1,6 %), споровых — 18 видов (5,8 %). 
Десять основных семейств формируют 55,5 % разнообразия флоры. 
Самыми многочисленными являются астровые (10,5 %) и мятлико-
вые (10,1 %). Представлено по одному виду растений из 30 семейств 
(42,9 %) (табл. 157). 

Таблица 157

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Абалакский природно-исторический комплекс»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 306 100,0
2 Общее число семейств 70 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 283 92,6

— двудольные 207 67,8
— однодольные 76 24,8

4 Голосеменные 5 1,6
5 Споровые 18 5,8
6 Основные семейства:
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1 2 3 4

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 32 10,45
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 31 10,13
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 21 6,86
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 20 6,53
 5. Ranunculaceae — Лютиковые 15 4,9
 6. Cyperaceae — Осоковые 13 4,24
 7–8. Brassicaceae — Капустные 10 3,26
 8–8. Lamiаceae — Яснотковые, Губоцветные 10 3,26
 9–10. Orchidaceae — Орхидные, Ятрышниковые 9 2,94
 10–10. Caryophyllacea — Гвоздичные 9 2,94

7 Количество видов, входящих в основные семейства 170 55,51
8 Количество семейств из одного вида растений 30 42,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 13 4,2

Источник: составлена по: [89].

В Красную книгу Тюменской области занесены 13 видов рас-
тений, из них 12 видов относится к покрытосеменным и 1 вид — 
к папоротникообразным. От общего числа особо охраняемых ви-
дов растений, отмеченных в районе, это составило 20,3 %, в том 
числе покрытосеменных — 25,5 %, папоротникообразных — 16,7 %. 
При этом 4 вида (30,8 %) отнесены ко II категории редкости, 8 ви-
дов (61,5 %) — к III категории и 1 вид (7,7 %) — к IV категории 
(табл. 158).

Таблица 158

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Абалакский 
природно-исторический комплекс»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

Покрытосеменные 
Липа сердцевидная +
Аир болотный +

Окончание табл. 157
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1 2 3 4 5 6 7

Лук мелкосетчатый, черемша +
Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцветковый +
Башмачок настоящий +
Дремлик болотный +
Гнездовка настоящая +
Кокушник длиннорогий +
Мякотница однолистная +
Тайник яйцевидный +
Осока Арнелля +
Папоротникообразные
Фегоптерис связывающий +

Источники: составлена по: [89, 128].

Фауна заказника образована 3 видами амфибий, 4 — рептилий, 
35 — млекопитающих, 38 — рыб и круглоротых, 107 — птиц [89]. 
При этом млекопитающие относятся к 5 отрядам, птицы — 13 от-
рядам. Среди первых больше всего представителей отряда хищных 
(42,9 %), вторых — отряда воробьинообразных (44,9 %) (рис. 104). 

310 
 

 

кающиеся и рыбы (по 100 %) – к II категории и все насекомые (100 %) – к III катего-

рии (табл. 159). 

 
               а) млекопитающие                                              б) птицы 
 
Рис. 104. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Абалакский 

природно-исторический комплекс» 
Источник: составлено по: [89] 
 

Таблица 159 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Абалакский природно-
исторический комплекс» 

Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Птицы        
Обыкновенный осоед    +   
Большой подорлик    +   
Орлан-белохвост    +   
Стерх   +     
Кулик-сорока    +   
Филин    +    
Пресмыкающиеся        
Медянка обыкновенная    +    
Рыбы        
Осётр сибирский   +    
Насекомые        
Усач мускусный    +   
Сиреневая пяденица    +   
Чернушка циклоп    +   
Голубянка Арион    +   

 

Источник: составлено по: [89]. 
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2,9%
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Насекомоядные Зайцеобразные
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8,4%
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Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 104. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника 
«Абалакский природно-исторический комплекс».

Источник: составлен по: [89]

Окончание табл. 158



362 Глава 3. Особо охраняемые природные...

В Красную книгу Тюменской области занесены 12 видов живот-
ных, из них 6 видов птиц, по 1 виду рыб и рептилий, 4 вида насеко-
мых. Это составило по 50 % от общего числа особо охраняемых видов 
птиц и рептилий, 100 % — рыб и 16,7 % — насекомых, встречаю-
щихся на территории района. При этом по 1 виду птиц (по 16,7 %) 
отнесены к I и II категориям редкости и 4 вида (66,7 %) — к III ка-
тегории, все пресмыкающиеся и рыбы (по 100 %) — ко II категории 
и все насекомые (100 %) — к III категории (табл. 159).

Таблица 159

Редкие и исчезающие виды животных заказника  
«Абалакский природно-исторический комплекс»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Птицы 
Осоед обыкновенный +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +
Стерх +
Кулик-сорока +
Филин +
Пресмыкающиеся 
Медянка обыкновенная +
Рыбы 
Ос¸тр сибирский +
Насекомые 
Усач мускусный +
Сиреневая пяденица +
Чернушка циклоп +
Голубянка Арион +

Источник: составлена по: [89].

На территории заказника имеются также 16 объектов историко-
культурного значения.

Заказник  «Стершиный,  участок ¹  2»  образован в 1998 г. 
Расположен на землях Ачирского сельского поселения в 17–18 км 
к северу от д. Ачиры (рис. 105). Площадь охраняемой территории — 
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49,5 тыс. га. Все земли относятся к лесному фонду. При этом лишь 
16 % (7,9 тыс. га) покрыто лесом, остальные территории безлесные. 
Среди безлесных земель 88 % (36,6 тыс. га) заняты болотами и 12 % 
(5 тыс. га) — реками и оз¸рами [79]. 

Рис. 105. Карта-схема заказника «Стершиный, участок ¹ 2». 
Источник: составлен по: [215]

Рельеф плоский, находится в интервале высот 33–50 м. Зна-
чительные пространства заболочены. Для заболоченных водоразде-
лов характерны гряды и мочажины на верховых болотах и кочки 
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на низинных и переходных болотах. Дренированные поверхности 
представлены небольшими разобщ¸нными массивами с комплекса-
ми микроформ. Речные террасы не выражены. 

Водотоки мелкие, зачастую теряются в торфяной толще. Круп-
нейшими водными артериями являются р. Алымка и е¸ приток Ры-
нья, хотя они непосредственно не входят в территорию заказника 
(границы проходят по их левым берегам). Очень много болот и оз¸р. 
Преобладают грядовые, грядово-мочажинные и грядово-озерко-
вые болота, при небольшом участии топяных и травяно-топяных. 
Оз¸р насчитывается 32, от очень маленьких (2 га) до больших (часть 
оз. Сытаново — 1 042 га, оз. Челбаш — 944 га). Их общая площадь 
составляет 4,2 тыс. га. Большинство оз¸р непроточные, характеризу-
ются малыми глубинами и обрывистыми торфяными берегами. 

Обилие болот способствовало доминированию болотной расти-
тельности. На грядах произрастает изреженный древостой из карли-
ковой сосны обыкновенной, реже кедра, высотой 1–3 м. В кустарнич-
ковом ярусе преобладают подбел мелколистный, багульник болотный, 
кассандра, морошка, в понижениях — пушица влагалищная. Моховой 
покров плотный, из сфагнумов с примесью лишайников.

Мочажины по составу травостоя могут иметь шейхцериево-сфаг-
новый и шейхцериево-осоково-сфагновый состав растительности. 
Из мхов господствуют сфагнумы. В шейхцериево-сфагновых мо-
чажинах шейхцерия содоминирует с осоками (топяной, двудомной 
и двутычинковой). При усилении обводн¸нности шейхцерия выпада-
ет, а обилие осок возрастает.

В грядово-озерковых комплексах, занимающих до 30 % болот, 
на грядах произрастают очень изреженные древостои из угнет¸нных 
сосны обыкновенной, бер¸зы пушистой высотой 1–2 м. Травяно-кустар-
ничковый ярус состоит из багульника болотного, хамедафны болотной, 
вахты тр¸хлистной, сабельника болотного. Моховой покров сплошной, 
в котором к сфагновым мхам примешиваются гипновые мхи. 

Растительность в мочажинах имеет микрозональный характер: 
на контакте с грядами — осоково-сфагновая, далее — осоково-гип-
новая с обилием вахты, в центральной части — гипновая с открытой 
водой и печ¸ночниками на огол¸нном торфе. Среди осок обычны 
топяная, двутычинковая, двудомная, удлин¸нная, волосистоплодная, 
образующие рыхлый травостой совместно с вахтой. Моховой покров 
также изреженный, из сфагновых и гипновых мхов.
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На межоз¸рных сплавинах и волно-прибойных валах встреча-
ются отдельные деревца сосны обыкновенной, кедра, некоторых ив, 
бер¸з пушистой и золотистой. Оз¸ра почти полностью лишены рас-
тительности. Лишь в оз. Чумовое отмечены большие заросли макро-
фитов.

На сфагновых сосново-пушицевых (облес¸нные рямы) болотах 
древесный ярус образован сосной обыкновенной, в качестве примеси 
нередко присутствует кедр. Хорошо развит моховой ярус из сплош-
ного ковра сфагновых мхов с незначительной примесью лишайников. 
В травяном покрове обычна пушица влагалищная. Изредка встреча-
ются болотные кустарнички: мирт болотный, подбел многолистный, 
клюква болотная.

На дренированных местоположениях произрастают леса различ-
ных типов. На наиболее сухих местах лесной фон образуют сосняки 
сфагново-кустарничковые. В травяно-кустарничковом ярусе господ-
ствует багульник, содоминируют мирт болотный, клюква болотная, 
появляются черника, брусника, гудайера ползучая и др. С увеличе-
нием увлажнения они уступают место березнякам с осиной вейни-
ково-осоковым лесам. Соотношение бер¸з и осины изменяется от чи-
стых березняков до чистых осинников. Подлесок и подрост слагают 
вышеперечисленные лесообразующие породы, а также шиповник 
майский, чер¸муха обыкновенная, смородина ч¸рная. Из трав го-
сподствуют вейник Лангсдорфа и осока ч¸рная, образующие круп-
ные кочки. Подчин¸нное положение имеют хвощ луговой, вербейник 
обыкновенный, калестания болотная и др.

Березняки с осиной злаково-разнотравные представлены лишь 
узкой полосой на коренных берегах. В составе древостоя постоян-
но присутствует ель сибирская, реже — пихта и кедр, а в березня-
ках с осиной (или наоборот) обязательно наличие в подросте этих 
же темнохвойных пород. Подлесок из шиповника майского, свиды 
белой. В травостое доминируют вейники (Лангсдорфа и тростнико-
видный), осока большехвостая, лабазник вязолистный, василистник 
простой, вероника длиннолистная, подмаренник ложномареновый, 
хвощ лесной, костяника и др.

На заболоченных участках равнин и вдоль водотоков произрас-
тают темнохвойно-мелколиственные мелкотравные и высоко-широ-
котравные леса. Древостой представлен елью сибирской, кедром, 
пихтой сибирской, бер¸зами с единичными соснами. В мелкотрав-
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ных сообществах велико значение зел¸ных мхов. Обычны кислица, 
грушанки (малая и круглолистная), осока большехвостая, майник 
двулистный и др. В высоко-широкотравном сообществе покрытие 
зел¸ных мхов снижается, доминируют лабазник обнаж¸нный, ве-
треница вильчатая, ястребинка зонтичная, аконит северный, сныть 
обыкновенная, медуница мягкая и др.

В среднем течении рек Алымка и Рынья, а также в некоторых 
других местах встречаются липняки с большим участием в древостое 
липы сердцевидной. В составе древостоя почти всегда присутствует 
осина, обычны бер¸зы и ель, реже — кедр и пихта. В подлеске: ши-
повник майский, чер¸муха обыкновенная, смородина ч¸рная, рябина 
обыкновенная, смородина щетинистая, калина и другие кустарники. 
В травостое преобладают кочедыжник женский, страусник обыкно-
венный, крапива двудомная, яснотка белая, щитовник шартрский, 
медуница мягкая, сныть обыкновенная, аконит северный, бор раз-
весистый, реброплодник уральский и др.

Узкими полосками вдоль рек отдельными фрагментами встреча-
ются ивняки. В их составе — разные виды ив (шерстистопобеговая, 
корзиночная, тр¸хтычинковая, реже — белая), чер¸муха обыкновен-
ная, свида белая, чистец болотный, чихотник хрящеватый, дербенник 
иволистный и др.

Местами по рекам Алымка и Рынья имеются безлесные высоко-
травные пойменные луговины, на которых произрастают или сообще-
ства осоки острой с малым обилием вероники длиннолистной, дер-
бенника иволистного и некоторых других видов, или двукисточника 
тростниковидного, или почти чистые сообщества тростника южного. 
Вдоль уреза воды в водотоках формируются сообщества с большим 
участием жерушника земноводного, ситника жабьего, сушеницы то-
пяной, лужницы водяной, вероники поручейной, сердечника недо-
троги, мари красной и др. В самих водотоках макрофитов почти нет.

В районе заброшенной д. Рынья на месте бывших сенокосов 
сформировались суходольные луга. Травостой имеет смешанный со-
став из лесолуговых, луговых и рудеральных видов. Доминируют 
костяника, полевица тонкая, бедренец камнеломковый, лютик много-
цетковый, мятлик болотный и др. Для рудеральной растительности 
характерны: лисохвост тростниковидный, овсяница луговая, пырей 
ползучий, мятлики (болотный, узколистный и луговой), бедренец 
камнеломковый, бодяк щетинистый, тысячелистник обыкновенный, 
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клевер луговой, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, 
бутень Прескотта, крапива двудомная, гравилат алеппский, хрен 
обыкновенный, лопух паутинистый, конопля посевная, лисохвост 
луговой, кост¸р безостый и др. 

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 185 видов 53 семейств, а также 31 вид микроми-
цитов [79]. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 
170 видов (91,9 %), из них двудольных насчитывается 122 вида 
(66 %), однодольных — 48 видов (25,9 %). Голосеменных — 4 вида 
(2,2 %), споровых — 11 видов (5,9 %). Десять основных семейств 
формируют более 56 % разнообразия флоры. Самыми многочислен-
ными являются осоковые (10,3 %) и мятликовые (9,7 %). Представ-
лено по одному виду растений из 22 семейств (41,5 %) (табл. 160). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида растений от-
дела покрытосеменных, относящихся к III категории редкости: липа 
сердцевидная и кубышка малая [128]. Это составило 4,5 % от общего 
числа особо охраняемых видов растений, отмеченных в районе. 

Таблица 160

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника  «Стершиный, участок ¹ 2»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 185 100,0
2 Общее число семейств 53 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 170 91,9

— двудольные 122 66,0
— однодольные 48 25,9

4 Голосеменные 4 2,2
5 Споровые 11 5,9
6 Основные семейства:

 1. Cyperaceae — Осоковые 19 10,27
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 18 9,72
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 12 6,48
 4–5. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 11 5,94
 5–5. Ranunculaceae — Лютиковые 11 5,94
 6. Salicaceae — Ивовые 8 4,32
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1 2 3 4
 7. Ericaceae — Вересковые 7 3,78
 8–9. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 6 3,24
 9–8. Rubiaceae — Мареновые 6 3,24
 10. Equisetаceae — Хвощ¸вые 5 2,7

7 Количество видов, входящих в основные семейства 103 56,63
8 Количество семейств из одного вида растений 22 41,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 1,0

Источник: составлена по: [79].

Фауна заказника, по одним данным [79], представлена 1 видом 
рептилий, 2 — амфибий, 14 — млекопитающих, 156 — птиц, по дру-
гим данным [129], — 3 видами рептилий, 4 — амфибий, 35 — 
млекопитающих, 212 — птиц. При этом, по [129], млекопитающие 
относятся к 5 отрядам, птицы — 14 отрядам. Среди первых больше 
всего представителей отрядов грызунов и хищных (по 34,3 %), вто-
рых — отряда воробьинообразных (44,3 %) (рис. 106). 316 

 

 

 
а) млекопитающие                                         б) птицы 
 
Рис. 106. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Стершиный, 

участок № 2» 
Источник: составлено по: [137] 
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(80,0 %) и все насекомые – к III категории редкости (табл. 161). 

Таблица 161 

Редкие и исчезающие виды животных заказника 
 «Стершиный, участок № 2» 

Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Птицы        
Скопа     +   
Большой подорлик    +   
Орлан-белохвост    +   
Большой кроншнеп    +   
Стерх   +     
Насекомые        
Краеглазка каменистая    +   

 

Источники: составлено по: [79, 128]. 
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Рис. 106. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника 
«Стершиный, участок ¹ 2».

Источник: составлен по: [129]

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов живот-
ных, в том числе 5 видов птиц и 1 вид насекомых [79, 128]. Это 
составило 41,7 % от общего количества особо охраняемых видов 

Окончание табл. 160
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птиц и 4,2 % насекомых, отмеченных на территории района. При 
этом 1 вид птиц (20 %) отнес¸н к I категории редкости, 4 вида птиц 
(80 %) и все насекомые — к III категории редкости (табл. 161).

Таблица 161

Редкие и исчезающие виды животных заказника  
«Стершиный, участок ¹ 2»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Птицы 
Скопа +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +
Большой кроншнеп +
Стерх +
Насекомые 
Краеглазка каменистая +

Источники: составлена по: [79, 128].

Заказник  «Тобольский  материк» образован в 1996 г. Рас-
положен на землях Надцынского сельского поселения в районе 
насел¸нных пунктов Надцы, Пенья и железнодорожной станции 
Ингаир. Состоит из трех участков (рис. 107). Площадь охраняемой 
территории составляет 4,2 тыс. га. Все земли относятся к лесному 
фонду [59]. 

Заказник находится на сильно расчлен¸нном возвышении — То-
больском материке — с абсолютными отметками высот до 100 м. 
Участки ¹ 1 и 3 расположены на правом высоком берегу р. Иртыш. 
Коренной берег крутой, обрывистый с рядом встроенных надпой-
менных террас. Поверхность террас расчленена балками и оврагами, 
по которым осуществляется сброс талых и дождевых вод. Пойма Ир-
тыша относительно ровная, аккумулятивный рельеф выражен слабо. 
Поверхность местами осложняется рядом старичных оз¸р на пой-
ме. Главной водной артерией является Иртыш, протекающий вдоль 
западной границы участков. Участок ¹ 2 расположен к востоку 
от железной дороги Тобольск — Сургут. Через всю центральную 
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часть в меридиональном направлении проложен коридор линейных 
коммуникаций, состоящий из трубопроводов и линий электропере-
дач. Примерно посередине участок в широтном направлении пере-
секает р. Малый Ингаир. Отдельные участки заболочены. 

Рис. 107. Карта-схема заказника «Тобольский материк». 
Источник: [59]

Лесной фонд представлен разновозрастными смешанными на-
саждениями, в составе которых преобладают ель, пихта, бер¸за 
и осина. В подлеске липа сердцевидная, ольха (серая и ч¸рная).

Наибольшее распространение получили елово-пихтовые с липой 
леса. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, малина обыкно-
венная, различные виды ив. Травостой хорошо развит, представлен 
типичными южнота¸жными растениями — кислицей, осокой, раз-
личными видами широкотравья (латук сибирский, борец северный, 
папоротники) с участием неморальных видов (сныть обыкновенная, 
вороний глаз, воронец красноплодный). В составе травяного яруса 
встречаются башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, калипсо 
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луковичная, пион уклоняющийся, солодка уральская, а также паль-
чатокоренник пятнистый, надбородник двулистный, заразиха голу-
бая. На злаково-разнотравных участках лугово-степной раститель-
ности обнаружены заросли полыни эстрагонной. Моховой покров 
распредел¸н пятнами, представлен в основном сфагновыми видами.

Таблица 162

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Тобольский материк»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 46 100,0
2 Общее число семейств 24 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 34 73,9

— двудольные 20 43,5
— однодольные 14 30,4

4 Голосеменные 4 8,7
5 Споровые 8 17,4
6 Основные семейства:

 1. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 7 15,21
 2–4. Pinaceae — Сосновые 4 8,69
 3–4. Cyperaceae — Осоковые 4 8,69
 4–4. Ranunculаceae — Лютиковые 4 8,69
 5–7. Salicaceae — Ивовые 3 6,52
 6–7. Betulaceae — Бер¸зовые 3 6,52
 7–7. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 6,52

7 Количество видов, входящих в основные семейства 24 60,84
8 Количество семейств из одного вида растений 15 62,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 8 17,4

Источники: составлена по: [59, 128].

Флористический состав изучен слабо. По предварительным дан-
ным на территории заказника отмечено произрастание более 40 ви-
дов растений 24 семейств [59]. Основу флоры образуют покрытосе-
менные растения — 34 вида (73,9 %), в том числе на двудольные 
приходится 20 видов (43,5 %), однодольные — 14 видов (30,4 %). 
Голосеменных — 4 вида (8,7 %), споровых — 8 видов (17,4 %). 
Семь основных семейств формируют свыше 60 % разнообразия фло-
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ры. Самыми многочисленными являются ятрышниковые (15,2 %). 
Представлено по одному виду растений из 15 семейств (62,5 %) 
(табл. 162). В Красную книгу Тюменской области занесены 8 видов 
растений отдела покрытосеменных, что составило 12,7 % от общего 
числа особо охраняемых видов растений, отмеченных в районе. При 
этом по 4 вида (по 50 %) отнесены ко II и III категориям (табл. 163).

Таблица 163

Редкие и исчезающие виды растений заказника  
«Тобольский материк»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Пион уклоняющийся +
Солодка уральская +
Липа сердцевидная +
Башмачок настоящий +
Калипсо луковичная +
Надбородник безлистный +
Пальчатокоренник пятнистый +
Пололепестник зел¸ный +

Источники: составлена по: [59, 128].
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Таблица 163 

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Тобольский материк» 
Отдел  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Пион уклоняющийся    +   
Солодка уральская   +    
Липа сердцевидная    +   
Башмачок настоящий    +   
Калипсо луковичная   +    
Надбородник безлистный   +    
Пальчатокоренник пятнистый   +    
Пололепестник зелёный    +   

 

Источники: составлено по: [59, 128]. 

 
а) млекопитающие                                         б) птицы 

9,4%

18,8%
6,2%

34,4%

31,2%

Насекомоядные Рукокрылые
Прочие Грызуны
Хищные

27,3%

18,1%
27,3%

27,3%

Воробьинообразные Соколообразные
Курообразные Дятлообразные

Рис. 108. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Тобольский материк».

Источник: составлен по: [59]
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Фауну заказника формируют 4 вида амфибий, 4 — рептилий, 
7 — птиц, 32 — млекопитающих, 160 — насекомых. При этом мле-
копитающие относятся к 6 отрядам, птицы — к 4 отрядам [59]. Сре-
ди первых больше всего представителей отряда грызунов (34,4 %), 
вторых — отрядов соколообразных, дятлообразных и воробьино-
образных (по 27,3 %) (рис. 108). 

В Красную книгу Тюменской области занесены 18 видов живот-
ных, из них 1 вид млекопитающих, 1 — птиц, 16 — насекомых [59]. 
Это составило 33,3 % от общего числа особо охраняемых видов мле-
копитающих, 8,3 % — птиц и 66,7 % — насекомых, встречающих-
ся на территории района. При этом все млекопитающие отнесены 
к III категории редкости, птицы — к IV категории. Насекомые отне-
сены к 3 категориям редкости: 1 вид (6,3 %) — к I категории, 2 вида 
(12,5 %) — ко II и 13 видов (81,2 %) — к III категории (табл. 164).

Таблица 164

Редкие и исчезающие виды животных заказника  
«Тобольский материк»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Птицы 
Беркут +
Насекомые 
Стрекоза решетчатая +
Ребристая жужелица +
Усач мускусный +
Окончатый мотыл¸к +
Жимолостная шмелевидка +
Бражник молочайный +
Сиреневая пяденица +
Серпокрылка крюковидная +
Совка желтопятнистая +
Совка скромновидная +
Перламутровка Дафна +
Краеглазка каменистая +
Медведица-хозяйка +
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1 2 3 4 5 6 7
Ч¸рный аполлон +
Чернушка циклоп +
Голубянка Фривальдского +
Голубянка зеленоватая +

Источники: составлена по: [59, 128].

Памятник природы «Карташовский бор» образован в 1968 г. 
Расположен на территории Овсянниковского сельского поселения 
у д. Карташи (рис. 109). Его площадь составляет 138,65 га. Все земли 
относятся к землям особо охраняемых природных территорий [20]. 

Рис. 109. Карта-схема памятника природы «Карташовский бор». 
Источник: составлен по: [215]

Памятник природы находится на границе Тобольского материка 
и Кондинской низменности. Абсолютные высотные отметки не пре-
вышают 80 м. Эрозионная сеть практически отсутствует. Отсутству-
ют и гидрологические объекты. Юго-восточнее протекает р. Рогалиха 
(длина — 47 км) с притоками (р. Постничиха и ручей Татарка). 
К востоку расположено оз. Овсянниковское (площадь — 1,6 км2).

Окончание табл. 164
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Территория памятника представлена массивом темнохвойного 
леса с доминированием ели, содоминантом повсеместно выступа-
ют кедр и пихта, реже сосна. Преобладают пихтово-кедрово-еловые 
мелкотравно-зел¸номошные с примесью сосны и бер¸зы леса. Под-
лесок в основном редкий, представленный чер¸мухой птичьей, жимо-
лостью пушистой, рябиной обыкновенной, бузиной сибирской, сви-
диной белой, крушиной ломкой, смородиной красной, шиповниками 
(иглистым и майским), малиной (т¸множелезистой и обыкновенной). 
Единично встречены ива козья и боярышник кроваво-красный.

Кустарничковый ярус образован линнеей северной и брусникой. 
В травяном ярусе под пологом леса развиты осоки (большехвостая, 
пальчатая, бледная). Разнотравье сформировано типичными видами 
южнота¸жных темнохвойных лесов (кислица обыкновенная, адокса 
мускусная, двулепестник альпийский, земляника лесная, грушанка 
малая, фиалка Селькирка, майник двулистный, седмичник европей-
ский, звездчатка ланцетовидная, костяника). Из споровых выявлены 
плаун годичный, хвощ луговой, папоротники (щитовник шартрский, 
голокучник тр¸храздельный, кочедыжник женский). 

На опушках и на полянах произрастает та¸жное широкотравье: 
сныть обыкновенная, воронец красноплодный, борец северный, не-
доспелка копьелистная, дудник лесной, чина гороховидная, вороний 
глаз, василистник малый.

В логах древостой из осины и бер¸зы. Травяной ярус представлен 
злаками и лугово-лесным разнотравьем (овсяница луговая, полевица 
гигантская, вейник наземный, щучка дернистая, чихотник иволист-
ный, бедренец камнеломковый, полевица тонкая, ястребинка зонтич-
ная, чина луговая, клевера (луговой, средний, гибридный), мятлик 
луговой, горошек мышиный, погремок летний, хвощ лесной, костяни-
ка и др.). На просеках присутствуют сорные виды: пырей ползучий, 
иван-чай узколистный, горлюха ястребинковая, крапива двудомная, 
бодяк щетинистый. 

Общий флористический список высших сосудистых растений па-
мятника природы включает 150 видов 48 семейств [20]. Кроме того, 
обнаружены 1 вид дереворазрушающих грибов [20] и 31 вид мхов 
[7]. Основу флоры сосудистых растений образуют покрытосеменные 
растения — 136 видов (90,7 %), из них двудольных насчитывается 
111 видов (74 %), однодольных — 25 видов (16,7 %). Голосемен-
ные представлены 5 видами (3,3 %), споровые — 9 видами (6 %). 
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60 % разнообразия флоры формируют 10 основных семейств. Самы-
ми многочисленными являются астровые (10,7 %) и розовые (10 %). 
Представлено по одному виду растений из 24 семейств (50 %) 
(табл. 165). В Красную книгу Тюменской области занесены 1 вид 
растений из покрытосеменных (липа сердцевидная) и 1 вид грибов 
(саркосома шаровидная), относящиеся к III категории редкости [128]. 
Это составило 1,6 % от общего числа особо охраняемых видов рас-
тений и 11,1 % грибов, отмеченных в районе. 

Таблица 165

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Карташовский бор»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 150 100,0
2 Общее число семейств 48 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 136 90,7

— двудольные 111 74,0
— однодольные 25 16,7

4 Голосеменные 5 3,3
6 Споровые 9 6,0
5 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 16 10,66
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 10,0
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 14 9,33
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 6,0
 5–6. Ranunculaceae — Лютиковые 8 5,33
 6–6. Umbelliferae — Зонтичные 8 5,33
 7. Salicaceae — Ивовые 7 4,66
 8. Pyroleae — Грушанковые 5 3,33
 9–10. Cyperaceae — Осоковые 4 2,66
 10–10. Pinaceae — Сосновые 4 2,66

7 Количество видов, входящих в основные семейства 90 59,96
8 Количество семейств из одного вида растений 24 50,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,7

Источники: составлена по: [20, 128].
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Фауна памятника природы образована 3 видами амфибий, 4 — 
рептилий, 34 — млекопитающих, 85 — птиц [20]. Из млекопитаю-
щих встречаются представители 5 отрядов, из птиц — 11 отрядов. 
Среди первых больше всего относится к отряду хищных (32,4 %), 
вторых — к отряду воробьинообразных (58,8 %) (рис. 110). В Крас-
ную книгу Тюменской области занесены по одному виду млеко-
питающих (¸ж обыкновенный) и птиц (орлан-белохвост) [128]. Это 
составило 33,3 % от общего числа особо охраняемых видов млеко-
питающих и 8,3 % птиц, отмеченных в районе. Оба вида отнесены 
к III категории редкости.
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         а) млекопитающие                                         б) птицы 
 
Рис. 110. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 

«Карташовский бор» 
Источник: составлено по: [20] 
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Рис. 110. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Карташовский бор».

Источник: составлен по: [20]

Памятник  природы  «Медянская  роща» образован в 1968 г. 
Расположен на территории Ворогушинского сельского поселения 
на восточной окраине д. Медянки Русские (рис. 111). Его площадь 
составляет 119,7 га. Земли относятся к лесному фонду [34]. 

Охраняемый объект расположен в междуречье Тобола и Ирты-
ша. Абсолютные отметки местности не превышают 45 м. Гидрологи-
ческая сеть отсутствует.

Растительный покров сложен сосновыми и бер¸зовыми лесами. 
В сосновых лесах древесный ярус состоит из сосны обыкновенной, 
местами с примесью бер¸зы повислой. Возраст сосны — 100–120 лет, 
высота деревьев достигает 25 м, диаметр стволов — до 35–40 см. 
В подлеске произрастают чер¸муха птичья, яблоня ягодная, ряби-
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на обыкновенная, свидина белая, крушина ломкая, можжевельник 
обыкновенный, шиповник иглистый, жимолость лесная. Кустарнич-
ковый ярус практически отсутствует; изредка встречаются линнея 
северная и куртины брусники. 

Рис. 111. Карта-схема памятника природы «Медянская роща». 
Источник: составлен по: [215]

В травяном ярусе развито мелкотравье: фиалка Селькирка, 
майник двулистный, грушанка малая, костяника, зимолюбка зон-
тичная, ортилия однобокая, земляника, лесные осоки (длинно-
хвостая, пальчатая, влагалищная, плевельная), плаун годичный, 
папоротники (щитовник шартрский, голокучник тр¸храздельный, 
кочедыжник женский, фегоптерис связывающий). Широкотравье 
представлено снытью обыкновенной, геранью лесной, василист-
ником малым, вороньим глазом, медуницей мягонькой, фиалкой 
удивительной. Злаки практически отсутствуют. Из мхов преобла-
дают зел¸ные мхи. На стволах и валежнике отмечены эпифитные 
мхи и лишайники.

В бер¸зовых и осиново-бер¸зовых лесах в древесном ярусе до-
минирует бер¸за повислая, а на участках с повышенной влажно-
стью — бер¸за белая и осина. В подлеске — ивы (Бебба, козья, 
пепельная и розмаринолистная), чер¸муха птичья, свидина белая, 
крушина ломкая, шиповник иглистый. Травяной покров образован 
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вероникой дубравной, мятликом луговым, перловником поникаю-
щим, горошками (мышиным и заборным), костяникой, земляникой, 
хвощом луговым, подмаренником северным, геранью лесной и др.

В заболоченных березняках развивается гидрофильная расти-
тельность: ивы (пепельная и розмаринолистная), чер¸муха птичья, 
свидина белая, смородина ч¸рная, вейник Лангсдорфа, белокрыль-
ник болотный, сабельник болотный, вех ядовитый, калужница бо-
лотная, лютик ползучий, чихотник иволистный. Присутствуют также 
папоротники (телиптерис болотный, щитовники (иглистый и гребен-
чатый)) и осоки (дернистая и удлин¸нная). В осиново-бер¸зовых ле-
сах с постоянным избыточным увлажнением развиваются гипновые 
и сфагновые мхи.

В южной части памятника природы произведены посадки ели, 
пихты и кедра.

На месте вырубок в подросте встречаются осины, бер¸зы, 
крушина и чер¸муха. В травяно-моховом покрове произрастают 
грушанка круглолистная, медуница мягкая, будра плющевидная, 
мерингия бокоцветная, вероника дубравная и куртины зел¸ного 
мха.

На лесных тропах, дорожках, минеральных полосах отмече-
но незначительное число сорных видов: крапива двудомная, мят-
лик однолетний, будра плющевидная, подорожник большой, горец 
птичий. 

Общий флористический список высших сосудистых растений 
включает 171 вид 46 семейств [34]. Кроме того, обнаружены 1 вид 
дереворазрушающих грибов [34] и 6 видов мхов [7]. Основу флоры 
составляют покрытосеменные — 156 видов (91,3 %), из них двудоль-
ных — 118 видов (69,1 %), однодольных — 38 видов (22,2 %). Голо-
семенных — 4 вида (2,3 %), споровых — 11 видов (6,4 %). Десять 
основных семейств формируют свыше 60 % разнообразия флоры. Са-
мыми многочисленными являются розовые и астровые (по 9,35 %). 
Представлено по одному виду растений из 19 семейств (41,3 %) 
(табл. 166). В Красную книгу Тюменской области внес¸н 1 вид рас-
тений из мохообразных, относящийся к III категории редкости, — 
фегоптерис связывающий [34, 128]. Это составило 1,6 % от общего 
числа особо охраняемых видов растений, отмеченных в районе, или 
11,1 % от числа мохообразных.
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Таблица 166

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Медянская роща»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 171 100,0
2 Общее число семейств 46 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 156 91,3

— двудольные 118 69,1
— однодольные 38 22,2

4 Голосеменные 4 2,3
5 Споровые 11 6,4
6 Основные семейства:

 1–2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 16 9,35
 2–2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 16 9,35
 3–4. Cyperaceae — Осоковые 15 8,77
 4–4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 15 8,77
 5. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 5,84
 6. Ranunculaceae — Лютиковые 8 4,67
 7. Umbelliferae — Зонтичные 7 4,09
 8. Caryophyllacea — Гвоздичные 6 3,5
 9–10. Violaceae — Фиалковые 5 2,92
 10–10. Equisetаceae — Хвощ¸вые 5 2,92

7 Количество видов, входящих в основные семейства 103 60,18
8 Количество семейств из одного вида растений 19 41,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,6

Источники: составлена по: [34, 128].

Фауна памятника природы представлена 3 видами амфибий, 
4 — рептилий, 34 — млекопитающих, 82 — птиц [34]. При этом 
млекопитающие относятся к 5 отрядам, птицы — к 10 отрядам. Сре-
ди первых больше всего представителей отряда грызунов (32,4 %), 
вторых — отряда воробьинообразных (74,2 %) (рис. 112). В Крас-
ную книгу Тюменской области занес¸н 1 вид млекопитающих — ¸ж 
обыкновенный, относящийся к III категории редкости. Это составило 
33,3 % от общего числа особо охраняемых видов млекопитающих, 
отмеченных в районе. 
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Таблица 166 

Основные параметры флоры высших сосудистых растений памятника 
природы «Медянская роща» 

№ 
п/п 

Параметры флоры Число видов 
Абсолют. % 

1 Общее число видов 171 100,0 
2 Общее число семейств 46 100,0 
3 Покрытосеменные, в т.ч.: 156 91,3 
 - двудольные  118 69,1 
 - однодольные  38 22,2 

4 Голосеменные  4 2,3 
5 Споровые высшие 11 6,4 
6 Основные семейства:   
  1-2. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 16 9,35 
  2-2. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 16 9,35 
  3-4. Cyperaceae – Осоковые 15 8,77 
  4-4. Poaceae – Мятликовые, Злаки 15 8,77 
  5. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 10 5,84 
  6. Ranunculaceae – Лютиковые 8 4,67 
  7. Umbellíferae – Зонтичные 7 4,09 
  8. Caryophyllacea – Гвоздичные 6 3,50 
  9-10. Violaceae – Фиалковые 5 2,92 
  10-10. Equisetаceae – Хвощёвые 5 2,92 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  103 60,18 
8 Количество семейств из одного вида растений 19 41,3 
9 Количество видов, занесённых в Красную книгу ТО 1 0,6 

 
Источники: составлено по: [34, 128]. 

 
а) млекопитающие                                         б) птицы 
 
Рис. 112. Систематика фауны памятника природы «Медянская роща» 
Источник: составлена по: [34] 
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Рис. 112. Систематика фауны памятника природы «Медянская роща».
Источник: составлен по: [34]

§15. Тюменский район

Географическое положение

Тюменский район расположен в юго-западной части Тюмен-
ской области в пределах Туринской пологоволнистой равнины. Его 
площадь — 369,2 тыс. га, административный центр — г. Тюмень, 
численность населения на 01.01.2021 г. составила 129 тыс. чело-
век. Протяж¸нность с севера на юг — 43,2 км, с запада на вос-
ток — 68,8 км. Соседями являются: на западе — Свердловская 
область, на севере — Нижнетавдинский, на востоке — Ярковский 
и Ялуторовский, на юге — Исетский и Ялуторовский районы. 
Внутри Тюменского района расположена отдельная администра-
тивная единица — городской округ г. Тюмень со своими органа-
ми управления, соприкасающийся на севере с Нижнетавдинским 
районом (рис. 113). В Тюмени также находятся органы управле-
ния Тюменской области. 
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Рис. 113. Карта-схема ООПТ Тюменского района.
Источник: составлен по: [221]
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Территория Тюменского района характеризуется высокой степе-
нью освоенности. Полностью преобразованы исходные ландшафты, 
занятые насел¸нными пунктами, объектами промышленности под 
транспортной инфраструктурой, специального назначения и др., 
а также в сельском хозяйстве (52,5 %). В меньшей степени измене-
ны земли лесного фонда (около 43 %) и земли запаса (0,8 %). Слабо 
подверглись воздействию со стороны человека земли водного фонда 
и особо охраняемых природных территорий (табл. 167). 

Таблица 167

Земельный фонд Тюменского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 144,5 39,2
Водный фонд 14,3 3,9
Лесной фонд 157,8 42,8
Поселений 31,6 8,6
Промышленности, транспорта, связи и пр. 17,6 4,7
Запаса 3,2 0,8
Особо охраняемых природных территорий 0,2 …
Всего 369,2 100,0 

Примечание: ... — менее 0,01 %.
Источник: составлена по: [206].

Особо охраняемые природные территории

В Тюменском районе ООПТ представлены 3 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Лебяжье», 
«Гузенеево», «Успенский» и 9 памятниками природы регионального 
значения — «Баяновский», «Ембаево», «Каменский», «Козлов мыс», 
«Кулаково», «Припышминские боры», «Успенское», «Успенский-2» 
и «Червишевский». Два участка зарезервированы под создание но-
вых ООПТ (рис. 113). Общая площадь отвед¸нных земель под эти 
нужды составила 9,2 тыс. га, или 2,5 % территории Тюменского 
района.



384 Глава 3. Особо охраняемые природные...

Заказник  «Лебяжье» образован в 2012 г. Расположен в вос-
точной части района на территории Боровского и Червишевского 
сельских поселений в 11 км к югу от г. Тюмени, в 6 км к северу 
от с. Онохино и в 3 км к востоку от санатория Тараскуль (рис. 114). 
Его площадь составляет 2,8 тыс. га, из них 2,2 тыс. га (80,26 %) от-
носится к землям лесного фонда и 0,6 тыс. га (19,74 %) — водного 
фонда [90].

Рис. 114. Карта-схема заказника «Лебяжье». 
Источник: составлен по: [214]

Охраняемая территория расположена на Туринской равнине 
в междуречье Туры и Пышмы в границах третьей надпойменной 
террасы р. Пышмы. Высотные отметки территории составляют 69–
85 м. Овражно-балочная сеть не развита. На территории заказни-
ка расположены два крупных озера так называемой Тараскульской 
группы: Тулубаево (площадь — 2,9 км2) и Лебяжье (2,6 км2).
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В понижениях рельефа сформировались небольшие низинные 
кустарниково-осоковые и верховые кустарничково-сфагновые боло-
та. В центральной части — это осоковые и тростниковые низинные 
болота. В северо-восточной части заказника обычны верховые и пе-
реходные сфагновые и осоково-сфагновые болота с высокой степе-
нью зарастания сосной и бер¸зой.

Не менее половины территории занято сосновыми лесами. Они 
распределены по всей территории заказника, представлены раз-
личными типами. В сосняках лишайниковых доминирует сосна 
обыкновенная. Второй ярус выражен слабо, состоит из единичных 
экземпляров бер¸з (пушистой, повислой), осины, ивы пепельной, 
ольхи серой. Кустарнички представлены зимолюбкой зонтичной, 
грушанкой круглолистной, брусникой. В травяном ярусе преобла-
дают кошачья лапка двудомная, вейник тростниковидный, клевер 
люпиновый. Напочвенный покров состоит из лишайников, редко — 
зел¸ных мхов. 

На нарушенных пожарами и вырубками землях формируются 
производные сообщества с преобладанием лиственных, преимуще-
ственно бер¸зовых и осиново-бер¸зовых разнотравных лесов, а так-
же смешанных сосново-бер¸зовых травяных лесов (около 20 %).

Древесный ярус вторичных сосново-бер¸зовых разнотрав-
ных лесов состоит из бер¸зы повислой, с редкой примесью сосны 
обыкновенной и осины. Иногда встречается бер¸за пушистая. Вы-
сота деревьев составляет 15–20 м. Кустарниковый ярус развит 
относительно слабо, встречаются небольшие популяции ивы ко-
зьей, чер¸мухи обыкновенной. Травяной покров высокий, густой, 
степень проективного покрытия почвы достигает 80–100 %. До-
минант травяного яруса — вейник тростниковый. Вместе с ним 
произрастает большое количество мезофильных теневыносливых 
лесных трав: костяника обыкновенная, купена аптечная, золотар-
ник обыкновенный и др. Напочвенный моховой покров практиче-
ски отсутствует.

На плохо дренированных, избыточно увлажн¸нных местообита-
ниях развиваются влажные луга. Они представляют собой разно-
образные разнотравно-злаковые сообщества с участием околовод-
ных, болотных, луговых, лугово-лесных видов растений: частуха 
обыкновенная, лисохвост тростниковый, болотница болотная, ситник 
нитевидный, вероника ключевая и др.
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На увлажн¸нных понижениях распространена болотная рас-
тительность из бер¸зово-осоково-гипновых сообществ. В древесном 
сильно разреженном ярусе доминирует бер¸за пушистая высотой 
4–8 м, изредка встречается сосна. Второй ярус сложен ивами. В тра-
вяном ярусе господствуют осоки, встречаются дербенник иволист-
ный, хвощ речной и др. В нижнем ярусе почву покрывают гипновые 
мхи. В наиболее обводн¸нных участках доминируют корневищные 
осоки с участием болотного разнотравья, древостой почти отсутству-
ет или встречаются единичные экземпляры. 

На ограниченной площади произрастают сосново-кустарничко-
во-сфагновые олиготрофные болота. Древесный ярус образован от-
дельными экземплярами угнет¸нной сосны обыкновенной, высотой 
до 4–6 м, редко — кедра. Из кустарничков встречаются багульник 
болотный, морошка, пушица, в напочвенном покрове — сфагновые 
мхи. В мочажинах произрастают болотница болотная, осоки (топя-
ная и двутычинковая), сфагновые и гипновые мхи.

Флористический состав суходольных разнотравных лугов и пу-
стошей характеризуется большим участием антропогенных сооб-
ществ, образовавшихся в ходе вырубки коренных лесов и сельско-
хозяйственного использования. На лугах произрастают различные 
злаки — вейник тростниковидный, тимофеевка луговая и др. В со-
став разнотравья входят чина луговая, бедренец камнеломковый, 
клевер луговой, горошек мышиный и др. 

Синантропная растительность встречается по обочинам дорог, 
мусорным местам. Представлена относительно небольшим числом 
сорных и рудеральных видов: крапива двудомная, пырей ползучий, 
горец птичий, подорожник большой, бодяк щетинистый и др.

В целом общий флористический список высших сосудистых 
растений заказника включает 129 видов 49 семейств [90]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 119 видов (92,2 %), 
из них на двудольные приходится 95 видов (73,6 %), однодоль-
ные — 24 вида (18,6 %). Голосеменных — 2 вида (1,6 %), спо-
ровых — 8 видов (6,2 %). Восемь основных семейств формируют 
46,5 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными растения-
ми являются астровые (10,85 %) и розовые и мятликовые (по 6,2 %). 
Представлено по одному виду растений из 22 семейств (44,9 %) 
(табл. 168). Растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской об-
ласти, на территории заказника не обнаружено. 
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Таблица 168

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Лебяжье»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 129 100,0
2 Общее число семейств 49 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 119 92,2

— двудольные 95 73,6
— однодольные 24 18,6

4 Голосеменные 2 1,6
5 Споровые 8 6,2
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 14 10,85
 2–3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 8 6,2
 3–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 8 6,2
 4. Salicaceae — Ивовые 7 5,42
 5–7. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 6 4,65
 6–7. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 6 4,65
 7–7. Polygonаceae — Гречишные 6 4,65
 8. Ranunculаceae — Лютиковые 5 3,87

7 Количество видов, входящих в основные семейства 60 46,49
8 Количество семейств из одного вида растений 22 44,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источники: составлена по: [90, 128].

Фауна заказника образована 1 видом амфибий, 1 — рептилий, 
3 — рыб, 8 — млекопитающих, 33 — птиц [90]. При этом млекопи-
тающие относятся к 3 отрядам, птицы — к 6 отрядам. Среди первых 
больше всего представителей отряда грызунов (37,5 %), вторых — 
отряда воробьинообразных (63,6 %) (рис. 115). В Красную книгу Тю-
менской области занес¸н 1 вид птиц — орлан-белохвост, отнес¸нный 
к III категории редкости [128]. Это составило 3,8 % от общего коли-
чества особо охраняемых видов птиц, зарегистрированных на терри-
тории района.
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Рис. 115. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Лебяжье» 
Источник: составлено по: [90] 
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и птиц заказника «Лебяжье».
Источник: составлен по: [90]

Заказник «Гузенеево» образован в 2005 г. на территории Ниж-
нетавдинского и Тюменского районов. В Тюменском районе охраня-
емый участок расположен на территории Каскаринского сельского 
поселения. Ближайший насел¸нный пункт (д. Янтык) находится ме-
нее чем в 1 км к юго-западу от заказника (рис. 116). Его площадь 
в Тюменском районе составляет 1 092,5 га, или 10,3 % от общей 
площади заказника [88]. 

В Тюменском районе охраняемая площадь охватывает оз. Вай-
волыкуль и его окрестности. Площадь озера составляет 6,1 км2, дли-
на — 3,6 км, наибольшая ширина — 3,3 км. Наибольшие глубины 
в многоводные годы — 3–3,5 м, в маловодные снижается до 2,5 м 
и меньше [136]. Берега озера сильно поросли влаголюбивой расти-
тельностью. В воде произрастает высшая водная растительность — 
рогоз, камыш, тростник, телорез, кубышка, кувшинка, рдесты, уруть, 
роголистник и др. В водо¸ме обитают 7 видов рыб — золотой и се-
ребряный караси, линь, плотва, щука, ¸рш и гольян. В летнее время 
года на акватории водо¸ма можно встретить более двух десятков 
видов водоплавающих птиц. Комплексное описание растительности 
и животного мира приведено при характеристике особо охраняемых 
природных территорий Нижнетавдинского района, на территории ко-
торого расположена бо́льшая часть заказника.
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Рис. 116. Карта-схема заказника «Гузенеево»  
в пределах Тюменского района. 
Источник: составлен по: [214]

Заказник «Успенский» образован в 1963 г. Расположен у гра-
ницы Тюменской и Свердловской областей в 200 м южнее с. Успен-
ка на территории Успенского, Московского и Переваловского сель-
ских поселений (рис. 117). Его площадь составляет 4,3 тыс. га, 
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из них 89,5 % (3,8 тыс. га) приходится на земли лесного фонда, 
5,4 % (0,2 тыс. га) — водного фонда, 5,1 % (0,2 тыс. га) — сель-
скохозяйственного назначения и менее 0,01 % (0,01 тыс. га) — про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального 
назначения. При этом 43,6 % (1,9 тыс. га) лесных земель покрыто 
лесом и 45 % (1,9 тыс. га) — не покрыты лесом [30]. 

Территория заказника располагается в пределах Туринской рав-
нины, отличительной особенностью которой является плоский, по-
логоволнистый и слаборасчлен¸нный рельеф. Абсолютные высоты 
не превышают 65 м. При этом значительная часть заказника рас-
положена в пойме р. Пышмы, где высоты составляют 54–56 м. Река 
Пышма протекает по территории заказника на протяжении 38,5 км, 
р. Малый Кармак — 7,5 км. Вдоль Пышмы имеются многочислен-
ные оз¸ра-старицы площадью менее 1 км2.

Рис. 117. Карта-схема заказника «Успенский». 
Источник: составлен по: [214]

Значительная территория занята лесными насаждениями, среди 
которых бо́льшую часть занимают мелкотравные леса — бер¸зовые 
и осиново-бер¸зовые разнотравные, а также смешанные сосново-
бер¸зовые травяные леса. На песках развиваются сухие брусничные 
и лишайниковые сосновые боры. В понижениях рельефа формиру-
ются небольшие низовые кустарниково-осоковые и верховые кустар-
ничково-сфагновые болота. 

В бер¸зовых, реже осиново-бер¸зовых разнотравных лесах дре-
весный ярус состоит из бер¸зы повислой с редкой примесью осины 
и бер¸зы пушистой. Высота деревьев достигает 15–20 м. Кустарни-
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ковый ярус развит относительно слабо, встречаются небольшие по-
пуляции ивы, чер¸мухи. Травяной покров высокий, густой, степень 
проективного покрытия почвы достигает 80–100 %. Доминантом тра-
вяного яруса является вейник тростниковый. Вместе с ним произ-
растает большое количество мезофильных теневыносливых лесных 
трав: костяника, купена душистая, золотарник обыкновенный и др. 
Напочвенный моховой покров практически отсутствует. На комлях, 
нижней части ствола живых деревьев и отмерших деревьях развива-
ются лишайники и зел¸ные мхи.

На ограниченной площади встречаются бер¸зово-еловые леса 
с участием осины. Данный тип леса состоит из ели сибирской 
и бер¸зы повислой, осина представлена отдельными деревьями. Вы-
сота деревьев — 10–20 м. Подлесок практически отсутствует и вклю-
чает небольшое число видов: рябина сибирская, ива козья, калина 
обыкновенная. Характерно обилие можжевельника обыкновенного 
высотой до 4 м.

Кустарничково-травяной ярус флористически беден. Для него 
типично наличие папоротника голокучника, хвоща лесного, плауна 
годичного, а также майника двулистного, седмичника европейского, 
вороньего глаза четыр¸хлистного. Иногда встречаются крупные по-
пуляции щитовника мужского, гудайеры ползучей и любки двулист-
ной, возможно нахождение любки зел¸ноцветковой. Нижний ярус 
формируют зел¸ные мхи. 

На бедных песчаных и супесчаных почвах сформировались кла-
дониевые сосняки. Высота деревьев — 15–20 м. Кустарнички пред-
ставлены видами вересковых. Почву обильно покрывают лишайни-
ки, редко — зел¸ные мхи. 

На избыточно увлажн¸нных землях распространена болотная 
растительность. По микроповышениям в древесном ярусе домини-
рует бер¸за пушистая высотой 4–8 м, изредка встречается сосна. 
Подлесок сложен ивами. В травяном ярусе господствуют осоки, 
встречаются дербенник иволистный, хвощ зимующий и др. Почву 
покрывают гипновые мхи. На наиболее обводн¸нных участках до-
минируют осоки с участием болотного разнотравья, древостой почти 
отсутствует или представлен единичными экземплярами. На поверх-
ности воды можно увидеть кувшинку четыр¸хугольную.

Узкой полосой вдоль Пышмы сформировалась пойменная рас-
тительность. Она представляет собой чередование кустарниковых 
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и луговых ассоциаций. В кустарниковых зарослях доминируют ивы. 
В избыточно увлажн¸нных местообитаниях формируются заросли 
тростника и рогоза. На менее переувлажн¸нных землях распростра-
нены влажные луга, представляющие собой разнообразные разно-
травно-злаковые сообщества с участием околоводных, болотных, лу-
говых, лугово-лесных видов растений. 

Синантропная растительность выражена небольшим числом сор-
ных и рудеральных видов: крапива двудомная, пырей ползучий, спо-
рыш птичий, подорожник большой, бодяк щетинистый.

В целом общий флористический список высших сосудистых 
растений заказника включает 137 видов 53 семейств [30]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 125 видов (91,2 %), 
из них двудольных насчитывается 98 видов (71,5 %), однодоль-
ных — 27 видов (19,7 %). Голосеменных — 3 вида (2,2 %), споро-
вых — 9 видов (6,6 %). Около 47 % флористического разнообразия 
образуют 9 основных семейств. Самыми многочисленными являются 
астровые (10,2 %). Представлено по одному виду растений из 24 
семейств (45,3 %) (табл. 169). 

Таблица 169

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Успенский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 137 100,0
2 Общее число семейств 53 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 125 91,2

— двудольные 98 71,5
— однодольные 27 19,7

4 Голосеменные 3 2,2
5 Споровые 9 6,6
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 14 10,21
 2–3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 8 5,83
 3–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 8 5,83
 4. Salicaceae — Ивовые 7 5,1
 5–7. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 6 4,37



393Тюменский район

1 2 3 4
 6–7. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 6 4,37
 7–7. Polygonаceae — Гречишные 6 4,37
 8. Ranunculаceae — Лютиковые 5 3,64
 9. Cyperaceae — Осоковые 4 2,92

7 Количество видов, входящих в основные семейства 64 46,64
8 Количество семейств из одного вида растений 24 45,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 2,9

Источники: составлена по: [30, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида растений, 
из них 3 вида — покрытосеменные и один вид — папоротникообраз-
ные. Это составило 8,3 % от общего количества особо охраняемых 
видов растений, встреченных на территории района, в том числе 
6,8 % — покрытосеменных, 25 % — папоротникообразных. При 
этом 2 вида покрытосеменных (66,7 %) и все папоротникообраз-
ные отнесены к III категории редкости, один вид покрытосеменных 
(33,3 %) — ко II категории (табл. 170). 

Таблица 170

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Успенский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Кувшинка четыр¸хгранная +
Гнездовка клобучковая +
Калипсо луковичная +
Папоротникообразные 
Щитовник мужской +

Источники: составлена по: [30, 128].

Фауна заказника богата. По одним данным [30], она насчитывает 
по 1 виду рептилий и амфибий, 7 — рыб, 8 — млекопитающих, 37 — 
насекомых и 42 — птиц, по другим данным [129], — 3 вида репти-
лий, 4 — амфибий, 48 — млекопитающих и 236 — птиц. По [129], 

Окончание табл. 169
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млекопитающие относятся к 5 отрядам, птицы — к 15 отрядам. Среди 
первых больше всего представителей отряда грызунов (39,2 %), вто-
рых — отряда воробьинообразных (44,3 %) (рис. 118). 

338 
 

 

Фауна заказника богата. По одним данным [30] она насчитывает по 1 виду 

рептилий и амфибий, 7 – рыб, 8 – млекопитающих, 37 – насекомых и 42 – птиц, по 

другим данным [137], 3 вида рептилий, 4 – амфибий, 48 – млекопитающих и 236 – 

птиц. По [137] млекопитающие относятся к 5 отрядам, птицы – к 15 отрядам. Среди 

первых больше всего представителей отряда грызунов (39,2 %), вторых – отряда во-

робьинообразных (44,3 %) (рис. 118).  

 
 

            а) млекопитающие                                         б) птицы 
 
Рис. 118. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Успенский» 
Источник: составлено по: [30] 
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Рис. 118. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Успенский».
Источник: составлен по: [30]

Видов животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской обла-
сти, не обнаружено. В то же время, по данным [129], на территории 
заказника во время миграций встречаются 12 видов птиц, относящих-
ся к редким и исчезающим и являющихся объектами защиты: луговой 
лунь, беркут, стерх, кулик-сорока, большой кроншнеп, филин, серый 
сорокопут, краснозобая казарка, пискулька, кречет, сапсан, орлан бе-
лохвост. Это составляет 100 % от общего количества особо охраняе-
мых видов птиц, зарегистрированных на территории района. 

Памятник природы «Баяновский» образован в 2018 г. Распо-
ложен на территории Успенского сельского поселения в 1,2 км к югу 
от с. Успенка и в 3,3 км к юго-западу от д. Ушакова (рис. 119). Его 
площадь составляет 466 га. Все земли относятся к лесному фонду, 
из них 98,9 % (461 га) покрыто лесом и 1,1 % (5 га) — безлесное 
пространство [116].

Рельеф равнинный с плавным понижением на юг. В южной 
части имеются элементы заболачивания. Минимальная высота — 
63 м, максимальная — 70 м. Гидрологические объекты отсутствуют. 



395Тюменский район

Рис. 119. Карта-схема памятников природы:  
I. Успенское, II. Успенский-2, III. Баяновский. 

Источник: составлен по: [214]

Растительный покров представлен южнота¸жными лесными рас-
тительными сообществами, небольшую площадь занимают заболо-
ченные луга у южной границы памятника. На нарушенных террито-
риях и у грунтовых дорог произрастает синантропная растительность.

Наибольшее распространение имеют светлохвойные сосно-
вые леса. Преобладают сосняки зел¸номошной группы типов леса 
(зел¸номошные, брусничные). Небольшие по площади участки 
в южной части заняты сосняками осоковыми и сосняками сфагновы-
ми, а также сосняками крупнотравными. По окраинам заболоченных 
участков имеются ельники-зел¸номошники, зел¸номошно-сфагновые 
ельники. Мелколиственных лесов немного, они представлены берез-
няками, местами с примесью осины. 
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Луговая растительность занимает небольшие участки в южной 
части памятника природы и представлена заболоченными крупно-
травными лугами с доминированием осок (острой, дернистой), ив 
(розмаринолистной и пепельной), вербейника обыкновенного, веро-
ники длиннолистной. 

Всего на территории памятника природы отмечено 222 вида выс-
ших сосудистых растений 46 семейств. Выявлены также 83 вида 
дереворазрушающих грибов и 12 видов мхов [116]. Основу фло-
ры образуют покрытосеменные двудольные растения — 160 видов 
(72 %), 40 видов приходится на однодольные (18 %). Голосемен-
ных — 5 видов (2,3 %), споровых — 17 видов (7,7 %). Десять наибо-
лее распростран¸нных семейств формируют около 58 % разнообра-
зия флоры. Самыми многочисленными являются астровые (10,8 %)  
и розовые (8,6 %). Представлено по одному виду растений из 19 се-
мейств (41,3 %) (табл. 171). 

Таблица 171

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Баяновский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 222 100,0
2 Общее число семейств 46 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 200 90,0

— двудольные 160 72,0
— однодольные 40 18,0

4 Голосеменные 5 2,3
5 Споровые 17 7,7
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 24 10,81
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 19 8,55
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 16 7,2
 4. Orchidaceae — Орхидные 14 6,3
 5. Ranunculaceae — Лютиковые 11 4,95
 6. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 4,5
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1 2 3 4

 7–8. Еquisetaceae — Хвощевые 9 4,05
 8–8. Caryophyllaceae — Гвоздичные 9 4,05
 9–10. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 8 3,6
 10–10. Scrophulariaceae — Норичниковые 8 3,6

7 Количество видов, входящих в основные семейства 128 57,56
8 Количество семейств из одного вида растений 19 41,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 16 7,2

Источники: составлена по: [116, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 16 видов рас-
тений, из них 15 видов — покрытосеменные, 1 вид — папоротнико-
образные. Это составило 33,3 % от общего количества особо охра-
няемых видов растений, встреченных на территории района, в том 
числе 34 % — покрытосеменных, 25 % — папоротникообразных. 
При этом по 1 виду покрытосеменных (по 6,7 %) отнесены к 0, I 
и IV категориям, 4 вида (26,7 %) — ко II категории, 8 видов (50 %) 
и все папоротникообразные — к III категории редкости (табл. 172).

Таблица 172

Редкие и исчезающие виды растений  
памятника природы «Баяновский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Покрытосеменные 
Воронец колосистый +
Липа сердцевидная +
Бубенчик лилиелистный +
Горькуша мелкоцветковая +
Наперстянка крупноцветковая +
Башмачок крапчатый +
Башмачок настоящий +
Дремлик т¸мно-красный +
Гнездовка клобучковая +

Окончание табл. 171
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1 2 3 4 5 6 7
Калипсо луковичная +
Кокушник комарниковый +
Мякотница однолистная +
Надбородник безлистный +
Пальчатокоренник пятнистый +
Тайник яйцевидный +
Папоротникообразные 
Гроздовник виргинский +

Источники: составлена по: [116, 128].
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риям, 4 вида (26,7 %) – к II категории, 8 видов (50,0 %) и все папоротникообразные – 

к III категории редкости (табл. 172). 

Таблица 172 

Редкие и исчезающие виды растений заказника «Баяновский» 
Отделы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Воронец колосистый    +   
Липа сердцевидная    +   
Бубенчик лилиелистный    +   
Горькуша мелкоцветковая     +  
Наперстянка крупноцветковая    +   
Башмачок крапчатый    +   
Башмачок настоящий    +   
Дремлик тёмно-красный  +     
Гнездоцветка клобучковая    +   
Калипсо луковичная   +    
Кокушник комарниковый    +   
Мякотница однолистная   +    
Надбородник безлистный   +    
Пальчатокоренник пятнистый   +    
Тайник яйцевидный +      
Папоротникообразные        
Гроздовник виргинский   +    

 

Источники: составлено по: [116, 128]. 

 
             а) млекопитающие                                         б) птицы 
Рис. 120. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Бая-

новский» 
Источник: составлена по: [116] 
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Рис. 120. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Баяновский».

Источник: составлен по: [116]

Фауна заказника сформирована одним видом амфибий, 2 — реп-
тилий, 27 — млекопитающих, 71 — птиц, 224 — насекомых [116]. 
При этом млекопитающие относятся к 3 отрядам, птицы — к 4 от-
рядам. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
(30,6 %), вторых — отряда воробьинообразных (63,4 %) (рис. 120). 

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида живот-
ных III категории редкости, из них по 1 виду млекопитающих (¸ж 
обыкновенный) и птиц (осоед обыкновенный) и 2 вида насекомых 
(многоцветница L-белое, или углокрыльница L-белое, пятнистокрыл-

Окончание табл. 172
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ка черноватая) [116, 128]. Это составило 20 % от общего количества 
особо охраняемых видов млекопитающих, 3,8 % — птиц, 6,5 % — 
насекомых, зарегистрированных на территории района.

Памятник природы «Ембаево» образован в 2013 г. Находится 
на западной окраине с. Ембаево Ембаевского сельского поселения 
(рис. 121). Его площадь составляет 68,7 га. Земли относятся к лес-
ному фонду [58].

Рис. 121. Карта-схема памятника природы «Ембаево». 
Источник: составлен по: [214]

Рельеф местности относительно плоский. Абсолютные отметки 
высот едва превышают 60 м. Гидрологические объекты отсутствуют. 
Бо́льшая часть территории покрыта лесом. Древесная растительность 
представлена сосной, бер¸зой повислой, осиной с общим проектив-
ным покрытием 100 %. В подлеске присутствуют чер¸муха обык-
новенная, боярышник кроваво-красный, рябина обыкновенная, ирга 
обыкновенная, яблоня ягодная, малина обыкновенная, шиповник 
иглистый. 
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Общий флористический список высших сосудистых растений 
памятника природы включает 55 видов 33 семейств [58]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 48 видов (87,3 %), 
из них двудольных насчитывается 41 вид (74,6 %), однодольных — 
7 видов (12,7 %). Голосеменных — 1 вид (1,8 %), споровых — 6 ви-
дов (10,9 %). Семь наиболее распростран¸нных семейств формируют 
49 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными растениями 
являются розовые (21,8 %). Представлено по одному виду растений 
из 26 семейств (78,8 %) (табл. 173). Видов растений, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено.

Таблица 173

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Ембаево»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 55 100,0
2 Общее число семейств 33 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 48 87,3

— двудольные 41 74,6
— однодольные 7 12,7

4 Голосеменные 1 1,8
5 Споровые 6 10,9
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 12 21,81
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 4 7,27
 3. Salicaceae — Ивовые 3 5,45
 4–7. Еquisetaceae — Хвощевые 2 3,63
 5–7. Caryophyllaceae — Гвоздичные 2 3,63
 6–7. Grossulariaceae — Крыжовниковые 2 3,63
 7–7. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 2 3,63

7 Количество видов, входящих в основные семейства 27 49,05
8 Количество семейств из одного вида растений 26 78,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: составлена по: [58].



401Тюменский район

Животный мир из-за близости автодороги «Тобольский тракт», 
г. Тюмени, пос. Ембаево, садоводческих товариществ небогат. Здесь 
встречается около 10 видов млекопитающих и 20 видов птиц. При 
этом млекопитающие представлены 3 отрядами, птицы — 4 от-
рядами. Среди первых больше всего отряда грызунов (50 %), вто-
рых — отряда воробьинообразных (70 %) (рис. 122). В Красную 
книгу Тюменской области занес¸н один вид насекомых, отнес¸нный 
к III категории редкости, — адмирал [128]. Это составило 3,2 % 
от общего количества особо охраняемых видов насекомых, зареги-
стрированных на территории района.
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а) млекопитающие                                         б) птицы 

Рис. 122. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 
«Ембаево» 

Источник: составлено по: [58] 
Памятник природы «Каменское» образован в 2013 г. Расположен на террито-

рии Каменского сельского поселения в 130 м на юго-запад от с. Каменка (рис. 123). 

Его площадь составляет 5 га. Охраняемые земли относятся к землям сельскохозяй-

ственного назначения [60]. 

 
Рис. 123. Карта-схема памятника природы «Каменское»  
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Рис. 122. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Ембаево».

Источник: составлен по: [58]

Памятник  природы  «Каменское»  образован в 2013 г. Рас-
положен на территории Каменского сельского поселения в 130 м 
на юго-запад от с. Каменка (рис. 123). Его площадь составляет 5 га. 
Охраняемые земли относятся к землям сельскохозяйственного на-
значения [60].

Территория памятника находится на правобережной террасе 
р. Туры. Абсолютные отметки местности превышают 90 м. Цен-
тральная часть участка приподнята на 7–8 м над урезом воды р. Ка-
менки, протекающей по восточной окраине памятника, но не за-
ходя на его территорию. Река Каменка впадает в Туру примерно 
в 1 км севернее. 
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Рис. 123. Карта-схема памятника природы «Каменское». 
Источник: составлен по: [214]

Охраняемая территория почти полностью занята лесами. Древес-
ная растительность представлена сосной и бер¸зой повислой с об-
щим проективным покрытием 80–100 %. В подлеске присутствуют 
чер¸муха птичья, рябина обыкновенная, ивы (пепельная, козья, шер-
стистопобеговая), крушина ломкая, шиповник иглистый, смородина 
красная, можжевельник обыкновенный, жимолость лесная. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе основной фон образуют мятликовые 
(полевица белая, вейник тростниковый, тимофеевка луговая и др.), 
розовые (лабазники, манжетка обыкновенная), бобовые (клевер, мы-
шиный горошек, чина луговая), норичниковые (вероника дубравная), 
астровые (тысячелистник обыкновенный, ястребинка зонтичная, оду-
ванчик лекарственный, мелколепестник едкий и др.). 
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Общий флористический список высших сосудистых растений па-
мятника природы включает 82 вида 29 семейств [60]. Основу флоры 
образуют покрытосеменные растения — 78 видов (95,2 %), из них 
двудольные включают 70 видов (85,4 %), однодольные — 8 видов 
(9,8 %). Голосеменных и споровых отмечено по 2 вида (по 2,4 %). 
Восемь наиболее распростран¸нных семейств формируют 67 % раз-
нообразия флоры. Самыми многочисленными являются розовые 
(19,5 %) и астровые (14,6 %). Представлено по одному виду расте-
ний из 15 семейств (51,7 %) (табл. 174). Видов растений, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. 

Таблица 174

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Каменское»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 82 100,0
2 Общее число семейств 29 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 78 95,2

— двудольные 70 85,4
— однодольные 8 9,8

4 Голосеменные 2 2,4
5 Споровые 2 2,4
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 16 19,51
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 12 14,63
 3. Scrophulariaceae — Норичниковые 7 8,53
 4–5. Fabaceae — Бобовые, Метельчатые 5 6,09
 5–5. Poaceae — Мятликовые, Злаки 5 6,09
 6. Salicaceae — Ивовые 4 4,87
 7–8. Ranunculaceae — Лютиковые 3 3,65
 8–8. Cyperaceae — Осоковые 3 3,65

7 Количество видов, входящих в основные семейства 55 67,02
8 Количество семейств из одного вида растений 15 51,7
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [176].
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Животный мир ввиду близости автодороги «Ирбитский тракт», 
с. Каменка и Кулига небогат. Из млекопитающих возможны встречи 
с 5–6 видами и 10 видами птиц. При этом млекопитающие пред-
ставлены 3 отрядами, птицы — 4 отрядами. Среди первых больше 
всего особей отряда грызунов (50 %), вторых — отряда воробьиноо-
бразных (70 %) (рис. 124). Животных, занес¸нных в Красную книгу 
Тюменской области, не обнаружено.
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Рис. 124. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Ка-

менское» 
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Рис. 124. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Каменское».

Источник: [176]

Памятник природы «Козлов мыс» образован в 2015 г. Распо-
ложен на территории Андреевского сельского поселения на остро-
ве Козлов мыс в акватории оз. Андреевского в 2 км к юго-западу 
от пос. Андреевский (рис. 125). Его площадь составляет 85,9 га. Все 
земли относятся к землям особо охраняемых природных территорий. 
91 % территории (77,9 га) не покрыт лесом и 9 % (8 га) залесено. 
По периметру памятника выделена охранная зона шириной 100 м 
(64,95 га) [115]. 

Остров Козлов мыс по происхождению является переймой, об-
разованной песчаными наносами. Ранее это был полуостров, сое-
диняющийся с берегом оз. Андреевского в северо-восточной части. 
Наивысшая точка острова на 8 м выше среднего уреза воды, она 
находится посередине острова.
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Рис. 125. Карта-схема памятника природы «Козлов мыс». 
Источник: составлен по: [214]

Озеро Андреевское — одно из крупнейших в Тюменском районе. 
Оно представляет собой оз¸рную систему из больших и малых оз¸р. 
Площадь водной поверхности составляет 30 км2.

Из-за островной изолированности и своеобразия флоры окрест-
ностей оз. Андреевского растительность на территории памятника 
природы имеет свои особенности, отразившиеся на общем флористи-
ческом разнообразии. 

Бо́льшую часть территории занимают растительные сообщества 
открытых пространств. Древесной растительности немного. Она 
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представлена крупными соснами (западная и центральная части 
острова) и крупными бер¸зами (по периферии острова), а также об-
ширным бер¸зовым подростом в северной части острова. Почти весь 
остров покрывает травяная растительность, кое-где с вкраплениями 
кустарников. 

Возвышенную часть острова занимают типичные степные виды: 
ковыль перистый, кизильник ч¸рноплодный, ластовень степной, ти-
мьян Маршалла и др. Близ сосен обосновались боровые виды: ере-
могона наскальная, смолка клейкая, смол¸вка зел¸ноцветная, резуха 
голая и др. Группу подта¸жно-лесостепных лугово-кустарниковых 
растений представляют шиповник гололистный, подмаренник лож-
номареновый, змееголовник тимьяноцветковый и др. 

В прибрежной зоне произрастают околоводные и прибрежные 
растения: телиптерис болотный, ветровник вильчатый, чистец болот-
ный, вероника длиннолистная и др. С человеком связано появление 
сорных видов и гибридов: марь белая, гречишка вьюнковая, яблоня 
ягодная, рогоз сизый и др.

В целом флора высших сосудистых растений памятника природы 
включает 144 вида 39 семейств [115]. Основу флоры образуют по-
крытосеменные двудольные растения — 110 видов (76,4 %), 31 вид 
приходится на однодольные (21,5 %), 2 — споровые (1,4 %), 1 — го-
лосеменные (0,7 %). В Красную книгу Тюменской области занесены 
2 вида растений III категории редкости из покрытосеменных — ирис 
низкий и ковыль перистый [128]. Это составило 4,2 % от общего 
количества особо охраняемых видов растений, встреченных на тер-
ритории района. 

Животный мир представлен в основном птицами. Количество 
видов не определено. В Красную книгу Тюменской области занесе-
ны по 1 виду птиц (орлан-белохвост) и насекомых (энеис Тарпея), 
отнес¸нные к III категории редкости [128]. Это составило 3,8 % осо-
бо охраняемых видов птиц, зарегистрированных на территории Тю-
менского района.

Памятник природы «Кулаково» образован в 2005 г. Расположен 
на территории Кулаковского сельского поселения, на южной окраине 
с. Кулаково (рис. 126). Его площадь составляет 28,2 га. Земли отно-
сятся к землям особо охраняемых природных территорий [86]. 

Территория памятника представляет собой склоны правых над-
пойменных террас р. Туры с овражно-балочной сетью с абсолют-
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ными высотными отметками 90–95 м. Водных объектов нет. Весной 
талые воды стекают в р. Туру по оврагам, в которых формируются 
временные водотоки.

Растительные сообщества представлены участками остепн¸нных 
разнотравно-злаковых лугов на склоновых местообитаниях, че-
редующимися с небольшими участками кустарниковых зарослей, 
осиново-бер¸зовых и бер¸зово-сосновых лесов. Общее проективное 
покрытие — 95–100 %. Кустарниковый ярус представлен шиповни-
ком иглистым, спиреей городчатой, единичными экземплярами боя-
рышника кроваво-красного и рябины обыкновенной. 

Рис. 126. Карта-схема памятника природы «Кулаково». 
Источник: составлен по: [214]

Травяной ярус состоит из нескольких подъярусов. В качестве 
основных видов выделяются: бедренец камнеломковый, ковыль пе-
ристый, тимофеевка луговая, васил¸к шероховатый, подмаренник 
настоящий, жабрица порезниковая, лабазник вязолистный, клубни-
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ка, полынь эстрагон, клевер средний, погремок летний, тысячелист-
ник обыкновенный, синеголовник плосколистный, горошек мыши-
ный, кровохл¸бка лекарственная, подорожник степной, колокольчик 
волжский, ветреница лесная и др. Единично встречаются зверобой 
продырявленный, клевер горный, крестовник Якова, колокольчик 
скученный, люцерна серповидная, ноннея русская, чернокорень ле-
карственный, икотник серо-зел¸ный и др. 

В восточной и южной частях единично и небольшими группами 
встречаются осина и бер¸за. На склонах оврага и в самом овраге 
произрастает сосна обыкновенная. Под их пологом развиваются лес-
ные и лугово-лесные виды: костяника, земляника, вербейник обык-
новенный, герань сибирская, борщевик сибирский. По дну оврагов, 
на участках с избыточным увлажнением развиваются травяно-ку-
старниковые заросли из ив (пятитычинковой, седеющей), хвоща при-
речного, рогоза широколистного, камыша лесного. 

Из-за близости к насел¸нному пункту и сельхозугодьям доста-
точно заметно участие сорных и адвентивных видов: полыни горь-
кой, лопуха паутинистого, змееголовника тимьяноцветкового, крапи-
вы двудомной.

Общий флористический список высших сосудистых растений 
памятника природы включает 81 вид 28 семейств [86]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 78 видов (96,4 %), 
в том числе на двудольные приходится 73 вида (90,2 %), одно-
дольные — 5 видов (6,2 %). Голосеменных — 1 вид (1,2 %), споро-
вых — 2 вида (2,4 %). Шесть наиболее распростран¸нных семейств 
образуют около 63 % разнообразия флоры. Самыми многочисленны-
ми являются астровые (19,75 %) и розовые (17,3 %). Представлено 
по одному виду растений из 14 семейств (50 %) (табл. 175). В Крас-
ную книгу Тюменской области занес¸н один вид растений III ка-
тегории редкости из покрытосеменных — ковыль перистый [128]. 
От общего количества особо охраняемых видов растений, встречен-
ных на территории района, это составило 2 %. 

Животный мир не изучался.
Памятник  природы  «Припышминские  боры» образован 

в 2000 г. Расположен на территории Червишевского сельского по-
селения. Ближайший насел¸нный пункт (с. Онохино) находится 
в 1,8 км к югу (рис. 127). Его площадь составляет 315,7 га. Земли 
относятся к землям насел¸нных пунктов. 
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Таблица 175

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Кулаково»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 81 100,0
2 Общее число семейств 28 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 78 96,4

— двудольные 73 90,2
— однодольные 5 6,2

4 Голосеменные 1 1,2
5 Споровые 2 2,4
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 16 19,75
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 14 17,28
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 11,11
 4. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 6,17
 5. Scrophulariaceae — Норичниковые 4 4,93
 6. Ranunculaceae — Лютиковые 3 3,7

7 Количество видов, входящих в основные семейства 51 62,94
8 Количество семейств из одного вида растений 14 50,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 1,2

Источник: составлена по: [86].

Охраняемая территория находится на Туринской равнине, на ле-
вом берегу р. Пышмы. Высотные отметки территории колеблются 
в интервале 60–70 м. Овражно-балочная сеть практически не раз-
вита. В северной части имеется верховое болото, сформировавшееся 
на месте мелководного оз. Окунь. 

Бо́льшая часть территории покрыта лесом. Преобладает сосняк 
ягодниково-моховой (64 % лесопокрытой площади), на березняк 
осоково-злаковый приходится 9 %, сосняк багульниковый и сосняк-
брусничник — по 7 %. В незначительном количестве присутствуют 
сосняки вейниковый, сфагновый, разнотравный, а также березняк 
разнотравный и осоково-сфагновый. Древесная растительность пред-
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ставлена сосной 45–120-летнего возраста, а также бер¸зой, осиной. 
В подросте сосна, в подлеске присутствуют можжевельник обыкно-
венный, рябина обыкновенная, шиповник иглистый. 

Рис. 127. Карта-схема памятника природы  
«Припышминские боры».

Источник: составлен по: [214]
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На территории памятника отмечено произрастание 2 видов де-
реворазрушающих грибов, занес¸нных в Красную книгу Тюмен-
ской области и отнес¸нных к III категории редкости, — рогатик 
пестиковый и ежовик душистый [128]. Это составило 50 % особо 
охраняемых видов грибов, зарегистрированных на территории Тю-
менского района.

В целом флористический состав не изучен, как и животный мир.
Памятник  природы  «Успенское» образован в 2013 г. Распо-

ложен на территории Успенского сельского поселения близ северо-
западной окраины с. Успенка на левом берегу р. Кармак (рис. 119). 
Площадь памятника составляет 5,9 га. Земли относятся к землям 
насел¸нных пунктов [64].

Рельеф ровный с небольшим уклоном в сторону р. Кармак. Севе-
ро-восточная часть участка приподнята. Водные объекты отсутству-
ют. Почти вся площадь занята разнотравно-зел¸номошным сосняком 
естественного происхождения. В подлеске присутствуют чер¸муха 
птичья, рябина обыкновенная, яблоня ягодная, малина обыкновен-
ная, шиповник иглистый. В травяном ярусе встречается более 30 ви-
дов растений, в их числе — мятлики (узколистный, обыкновенный), 
земляника лесная, бедренец камнеломковый, купена душистая, под-
маренник ложномареновый, герань лесная, подорожник степной, 
клевер луговой, ластовень ласточковый, золотая розга, лисохвост 
луговой, фиалка песчаная, кочедыжник женский, щитовник шартр-
ский, крапива двудомная, кадения сомнительная и др. Напочвенный 
ярус покрыт зел¸ными мхами. 

Общий флористический список высших сосудистых растений 
памятника природы включает 40 видов 28 семейств [64]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 32 вида (80 %), 
в том числе двудольных насчитывается 25 видов (62,5 %), одно-
дольных — 7 видов (17,5 %). Голосеменных — 2 вида (5 %), споро-
вых — 6 видов (15 %). Пять наиболее распростран¸нных семейств 
формируют 45 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
являются розовые (17,5 %) и мятликовые (12,5 %). Представлено 
по одному виду растений из 23 семейств (82,1 %) (табл. 176). Ви-
дов растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, 
не обнаружено. 
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Таблица 176

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Успенское»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 40 100,0
2 Общее число семейств 28 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 32 80,0

— двудольные 25 62,5
— однодольные 7 17,5

4 Голосеменные 2 5,0
5 Споровые 6 15,0
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 7 17,5
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 5 12,5
 3–5. Еquisetaceae — Хвощ¸вые 2 5,0
 4–5. Caryophyllaceae — Гвоздичные 2 5,0
 5–5. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 2 5,0

7 Количество видов, входящих в основные семейства 18 45,0
8 Количество семейств из одного вида растений 23 82,1
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: составлена по: [64].

Животный мир ввиду близости с. Успенка, детского дома, са-
дово-огородных участков с дачными постройками небогат. На тер-
ритории памятника природы возможно обитание около 10 видов 
млекопитающих и 15 видов птиц. При этом млекопитающие пред-
ставлены 3 отрядами, птицы — 4 отрядами. Среди первых больше 
всего отряда грызунов (50 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(70 %) (рис. 128). В Красную книгу Тюменской области занес¸н 
один вид насекомых III категории редкости — круглогрудый усач-
краснокрыл [128]. От общего количества особо охраняемых видов 
насекомых, зарегистрированных на территории района, это соста-
вило 3,3 %. 
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Таблица 176 

Основные параметры флоры высших сосудистых растений памятника 
природы «Успенское» 

№ 
п/п 

Параметры флоры Число видов 
Абсолют. % 

1 Общее число видов 40 100,0 
2 Общее число семейств 28 100,0 
3 Покрытосеменные, в т.ч.: 32 80,0 
 - двудольные  25 62,5 
 - однодольные  7 17,5 

4 Голосеменные  2 5,0 
5 Споровые высшие 6 15,0 
6 Основные семейства:   
  1. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 7 17,5 
  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки 5 12,5 
  3-5. Еquisetaceae – Хвощёвые  2 5,0 
  4-5. Caryophyllaceae – Гвоздичные  2 5,0 
  5-5. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 2 5,0 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  18 45,0 
8 Количество семейств из одного вида растений 23 82,1 
9 Количество видов, занесённых в Красную книгу ТО – – 

 
Источник: составлено по: [64]. 

 

 
            а) млекопитающие                                         б) птицы 
 
Рис. 128. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Успен-

ское» 
Источник: составлена по: [64] 
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Рис. 128. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Успенское».

Источник: составлен по: [64]

Памятник  природы  «Успенский-2» образован в 2012 г. Рас-
положен на территории Успенского сельского поселения на юго-
восточной окраине с. Успенка (рис. 119). Его площадь составляет 
40,7 га. Из них 31,2 га (76,45 %) относятся к землям лесного фон-
да, 5,3 га (13,06 %) — сельскохозяйственного назначения и 4,2 га 
(10,49 %) — насел¸нных пунктов [114]. 

Находится в пределах Туринской равнины на левобережье 
р. Пышмы, на левом берегу р. Кармак. Рельеф ровный с неболь-
шим уклоном в сторону р. Кармак. Абсолютные отметки составляют 
70–72 м. Водные объекты отсутствуют.

Бо́льшая часть территории покрыта лесом. Древесный ярус об-
разован елью сибирской высотой 20–25 м с незначительной при-
месью сосны обыкновенной. На отдельных участках хорошо выра-
жен групповой подрост ели, реже бер¸зы. Подлесок редкий, состоит 
из одиночных экземпляров рябины обыкновенной, крушины ломкой, 
чер¸мухи обыкновенной. Кустарниковый ярус мозаичный, представ-
лен малиной обыкновенной, можжевельником обыкновенным, ши-
повником иглистым, смородиной щетинистой. По берегу р. Кармак 
на кустарниках часто встречается хмель обыкновенный.

Травяной покров также мозаичный. Выделяются участки с до-
минированием майника двулистного, земляники лесной, костяники 
обыкновенной, звездчатки Бунге, кислицы обыкновенной, черники, 
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орляка обыкновенного, брусники, грушанок (малой и круглолист-
ной), хвоща лугового, сныти обыкновенной, купены душистой.

К постоянным видам относятся: медуница мягкая, вороний глаз, 
щитовник шартрский, рамишия однобокая, недоспелка копьелист-
ная, седмичник европейский, голокучник тр¸храздельный, воронец 
красноплодный, кочедыжник женский, будра плющевидная, гудай-
ера ползучая, плаун годичный, ожика волосистая и др. Кроме того, 
в составе травяного яруса отмечены репешок волосистый, гравилат 
алеппский и др. 

Моховой ярус хорошо развит, образован зел¸ными мхами.
Всего на территории памятника природы отмечено более 80 ви-

дов высших сосудистых растений 41 семейства [114]. Основу флоры 
образуют покрытосеменные растения — 69 видов (85,2 %), из них 
двудольных — 60 видов (74,1 %), однодольных — 9 видов (11,1 %). 
Голосеменных — 3 вида (3,7 %), споровых — 9 видов (11,1 %). Шесть 
наиболее распростран¸нных семейств формируют свыше 38 % раз-
нообразия флоры. Самыми многочисленными являются розовые 
(14,8 %) и астровые (7,4 %). Представлено по одному виду растений 
из 19 семейств (46,3 %) (табл. 177). В Красную книгу Тюменской 
области занес¸н один вид растений II категории редкости из покры-
тосеменных — ясколка малоцветковая [128]. От общего количества 
особо охраняемых видов растений, встреченных на территории рай-
она, это составило 2 %. 

Таблица 177

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Успенский-2»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 81 100,0
2 Общее число семейств 41 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 69 85,2

— двудольные 60 74,1
— однодольные 9 11,1

4 Голосеменные 3 3,7
5 Споровые 9 11,1
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1 2 3 4
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 12 14,81
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 6 7,4
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 4 4,93
 4–6. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 3 3,7
 5–6. Pyroleae — Грушанковые 3 3,7
 6–6. Violаceae — Фиалковые 3 3,7

7 Количество видов, входящих в основные семейства 31 38,24
8 Количество семейств из одного вида растений 19 46,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 1,2

Источник: составлена по: [114].

Животный мир ввиду близости с. Успенка, детского дома, садо-
во-огородных участков с дачными постройками небогат. На террито-
рии памятника природы встречены около 10 видов млекопитающих 
и 20 видов птиц. При этом млекопитающие представлены 3 отряда-
ми, птицы — 4 отрядами. Среди первых больше всего животных от-
ряда грызунов (50 %), вторых — отряда воробьинообразных (70 %) 
(рис. 129). Животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской об-
ласти, не обнаружено. 356 

 

 

 
              а) млекопитающие                                         б) птицы 
 
Рис. 129. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Успен-

ский-2» 
Источник: составлена по: [114]. 
 

Памятник природы «Червишевский» образован в 2013 г. Расположен на тер-

ритории Червишевского сельского поселения на юго-восточной окраине с. Акияры в 

2 км к западу от с. Червишево (рис. 130). Его площадь составляет 12,9 га. Земли от-

носятся к землям населённых пунктов [66]. 

 
Рис. 130. Карта-схема памятника природы «Червишевский»  
Источник: составлено по: [214] 
 

Памятник природы находится в пределах Туринской равнины на правобере-

жье р. Пышма, на её первой надпойменной террасе. Абсолютные отметки высот со-

ставляют 55-60 м. С северной стороны ограничивается поймой Пышмы, с юга – ав-

томобильной дорогой с твёрдым покрытием. Водные объекты отсутствуют.  
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Рис. 129. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Успенский-2».

Источник: составлен по: [114].

Окончание табл. 177
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Памятник природы «Червишевский» образован в 2013 г. Рас-
положен на территории Червишевского сельского поселения на юго-
восточной окраине с. Акияры в 2 км к западу от с. Червишево 
(рис. 130). Его площадь составляет 12,9 га. Земли относятся к землям 
насел¸нных пунктов [66].

Рис. 130. Карта-схема памятника природы «Червишевский». 
Источник: составлен по: [214]

Памятник природы находится в пределах Туринской равнины 
на правобережье р. Пышмы, на е¸ первой надпойменной террасе. 
Абсолютные отметки высот составляют 55–60 м. С северной стороны 
ограничивается поймой Пышмы, с юга — автомобильной дорогой 
с тв¸рдым покрытием. Водные объекты отсутствуют. 

Почти всю территорию занимают бер¸зовые леса, сформирован-
ные бер¸зой повислой. В подлеске встречаются чер¸муха птичья, 
кл¸н американский, крушина ломкая, малина обыкновенная, ши-
повник майский, сведа белая, ивы (пепельная, шерстистопобего-
вая, козья). В наземном ярусе произрастают мятлики (узколистный, 
обыкновенный), земляника лесная, бедренец камнеломковый, жгун-
корень сомнительный, репешок волосистый, подмаренник мягкий, 
подорожники (большой, степной), клевер средний, ластовень ласточ-
ковый, зопник клубненосный, коровяк ч¸рный, фиалка волосистая, 
кочедыжник женский, щитовник шартрский, крапива двудомная 
и др. 

Всего на территории памятника природы отмечено произраста-
ние 104 видов сосудистых растений 32 семейств [66]. Основу флоры 
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образуют покрытосеменные растения — 100 видов (96,2 %), из них 
двудольных — 89 видов (85,6 %), однодольных — 11 видов (10,6 %). 
Споровых — 4 вида (3,8 %), голосеменные отсутствуют. Девять наи-
более распростран¸нных семейств образуют свыше 66 % разнообра-
зия флоры. Самыми многочисленными являются астровые и розовые 
(по 14,4 %). Представлено по одному виду растений из 14 семейств 
(43,75 %) (табл. 178). Видов растений, занес¸нных в Красную книгу 
Тюменской области, не обнаружено. 

Таблица 178

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Червишевский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 104 100,0
2 Общее число семейств 32 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 100 96,2

— двудольные 89 85,6
— однодольные 11 10,6

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 4 3,8
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 14,42
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 15 14,42
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 8,65
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 8,65
 5. Apiaceae — Зонтичные, Сельдерейные 5 4,8
 6. Scrophulariaceae — Норичниковые 4 3,84
 7. Salicaceae — Ивовые 4 3,84
 8. Polygonаceae — Гречишные 4 3,84
 9. Plantaginaceae — Подорожниковые 4 3,84

7 Количество видов, входящих в основные семейства 69 66,3
8 Количество семейств из одного вида растений 14 43,75
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [177].
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Животный мир ввиду малых размеров участка и постоянного 
влияния антропогенных факторов небогат. Встречается около 10 ви-
дов млекопитающих и до 20 видов птиц. Много насекомых. При этом 
млекопитающие представлены 3 отрядами, птицы — 4 отрядами. 
Среди первых больше всего представителей отряда грызунов (50 %), 
вторых — отряда воробьинообразных (70 %) (рис. 131). 

358 
 

 

 

Источник: [181]. 

 

Животный мир ввиду малых размеров участка и постоянного влияния антропо-

генных факторов не богат. Встречается около 10 видов млекопитающих и до 20 ви-

дов птиц. Много насекомых. При этом млекопитающие представлены 3 отрядами, 

птицы – 4 отрядами. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 

(50,0 %), вторых – отряда воробьинообразных (70,0 %) (рис. 131).  

 
а) млекопитающие                                         б) птицы 

Рис. 131. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Чер-
вишевский» 

Источник: составлена по: [66] 
 

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида насекомых III категории 

редкости: мускусный усач, дубовый коконопряд, медведица-хозяйка и адмирал [66, 

128]. От общего количества особо охраняемых видов насекомых, зарегистрирован-

ных на территории района, это составило 12,9 %. 
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Рис. 131. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Червишевский».

Источник: составлен по: [66]

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида насеко-
мых III категории редкости: мускусный усач, дубовый коконопряд, 
медведица-хозяйка и адмирал [66, 128]. От общего количества особо 
охраняемых видов насекомых, зарегистрированных на территории 
района, это составило 12,9 %.
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§16. Уватский район

Географическое положение

Уватский район расположен на севере южной части Тюменской 
области в пределах Среднеиртышской низменности. Его площадь — 
4 804,8 тыс. га. По площади занимает 1 место среди районов области. 
Административный центр района — с. Уват, численность населения 
на 0.1.01.2021 г. составила 19,3 тыс. человек. Протяж¸нность с се-
вера на юг — 140 км, с запада на восток — 294 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 370 км, до ближайшей желез-
нодорожной станции (п. Туртас) — 58,5 км, до ближайшего города 
(г. Тобольск) — 120 км. Соседями являются: на западе — Тобольский 
район и Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, на севере — 
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, на востоке — Томская 
область, на юге — Вагайский район и Омская область (рис. 132). 

Территория Уватского района характеризуется очень низкой 
степенью хозяйственной освоенности. 97,5 % территории относится 
к землям лесного фонда, 1 % — сельскохозяйственного назначе-
ния и 1,5 % приходится на другие категории (табл. 179). При этом 
полностью преобразована территория, занятая насел¸нными пункта-
ми, объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, и поч-
ти полностью, используемая в сельском хозяйстве. В совокупности 
на эти земли приходится 2,5 % территории района. 

Таблица 179

Земельный фонд Уватского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 50,9 1,0
Водный фонд 22,4 0,5
Лесной фонд 4 685,3 97,5
Поселений 0,7 0,1
Промышленности, транспорта, связи и пр. 45,5 0,9
Всего 4 804,8 100,0 

Источник: составлена по: [207].
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Рис. 132. Карта-схема ООПТ Уватского района.
Источник: составлен по: [221]



421Уватский район

Особо охраняемые природные территории

В Уватском районе ООПТ представлены 3 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Куньяк-
ский», «Поваровский» и «Стершиный, участок ¹ 1». Общая площадь 
охраняемых земель составляет 174 тыс. га, или 3,6 % территории 
района. Шесть участков зарезервированы под создание новых ООПТ 
(рис. 132). 

Заказник  «Куньякский» образован в 2000 г. Расположен 
в центральной части района на межселенной территории в бассей-
не р. Большой Куньяк (рис. 133). Ближайший насел¸нный пункт 
(пос. Демьянка) находится в 50 км к северо-западу от заказника. 
Его площадь составляет 116,2 тыс. га, из них 71,7 тыс. га (61,7 %) 
покрыты лесом и 44,5 тыс. га (38,3 %) не покрыты лесом. Все земли 
относятся к лесному фонду [81]. 

Территория заказника располагается у северного подножия 
возвышенности Тобольский материк. Абсолютные высоты не пре-
вышают 95 м. В рельефе отмечается сочетание низменных речных 
и оз¸рно-речных аккумулятивных равнин. Значительные территории 
заболочены. На заболоченных водоразделах прослеживается чередо-
вание грив и мочажин верховых болот. Приводораздельные склоны 
длинные (до 3–4 км), пологие, прямые или слабовыпуклые. Склоны 
террас в условиях сильной заболоченности часто перекрыты торфя-
никами болот.

Водных объектов много. Основу гидрологической сети состав-
ляет р. Большой Куньяк, левый проток — р. Демьянка. В пределах 
заказника в р. Большой Куньяк впадают многочисленные прито-
ки — малые реки и ручьи. Общая длина гидрографической сети 
в заказнике — 302,3 км, общая площадь рек — 164,8 га. Оз¸р не-
сколько десятков, большинство из них относится к внутриболотным 
и лишь 24 — к материковым оз¸рам (общая площадь — 887,3 га). 
Крупнейшее озеро — Мамонтово площадью 594,2 га, самое малень-
кое — 2,1 га. Оз¸ра бессточные, имеют малые глубины (около 2 м), 
торфяное дно и обрывистые торфяные берега. Оз¸рность территории 
заказника составляет 0,76 %. Среди болот преобладают верховые 
олиготрофные. Территория заказника «оконтурена» крупными ря-
мами. На юге находится огромное Кациярское болото, отделяющее 
водосборные бассейны рек Большой Куньяк и Туртас.
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Рис. 133. Карта-схема заказника «Куньякский». 
Источник: составлен по: [215]

Растительный покров не отличается большим разнообразием. 
Преобладают сообщества верховых болот. На грядах произрастает 
изреженный древостой из карликовой сосны обыкновенной, реже 
кедра, высотой 1–3 м, иногда бер¸зы пушистой. В кустарничковом 
ярусе встречаются подбел многолистный, багульник болотный, ха-
медафне, вахта тр¸хлистная, сабельник болотный, морошка, в по-
нижениях — пушица влагалищная. Моховой покров сплошной 
из сфагновых мхов, иногда с примесью лишайников. В мочажинах 
господствуют сфагновые и гипновые мхи. В составе травостоя в за-
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висимости от степени обводн¸нности могут встречаться шейхцерия 
болотная, осоки (топяная, двудомная, двутычинковая, удлин¸нная, 
волосистоплодная), росянки (круглолистная и английская), на са-
мых топких местах появляется очеретник белый. В крупных оз¸рах 
встречаются заросли кубышки малой, местами к ней примешиваются 
ряска малая и пузырчатка южная.

В реках обычны заросли кубышки ж¸лтой и ряски малой. Из при-
брежно-водных растений встречаются белокрыльник болотный, са-
бельник болотный, калужница болотная, наумбургия кистецветная, 
хвощ приречный, двукисточник тростниковидный, лютик ползучий, 
чистец болотный, манник тр¸хцветковый и др. 

На прибрежных обнажениях произрастают вероника Крылова, 
кипрей болотный, фиалка Селькирка, адокса мускусная, желтушник 
левкойный, маршанция многообразная.

Вдоль берегов рек и некоторых оз¸р встречаются ивняки, отмече-
ны чер¸муха обыкновенная, свида белая, смородина ч¸рная. В тра-
вяном покрове — осока острая, калужница болотная, нардосмия 
холодная, кипрей болотный, хвощи (приречный и болотный), манник 
тр¸хцветковый, крестовник дубравный, крапива Сондена, лабазник 
вязолистный и др. 

Лесной растительности немного, она представлена в основном 
сообществами сосновых лесов. На останцах дренированных место-
положений произрастают сосняки сфагново-кустарничковые. Дре-
весный ярус формирует сосна обыкновенная, местами встречается 
кедр сибирский. В подросте только сосна, подлеска нет. В травяно-
кустарничковом ярусе господствует багульник болотный, содоми-
нируют хамедафне, клюква болотная, черника, брусника, гудайера 
ползучая и др.

На менее дренированных участках лесной фон образуют сосняки 
осоково-кочкарные мезотрофные. В древостое сосна обыкновенная 
с примесью бер¸з пушистой и золотистой. Иногда бер¸за преоблада-
ет, встречаются единичные кедры. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют осоки, обычны горец земноводный, багульник болот-
ный, грушанки (малая и круглолистная), ортилия однобокая, одно-
цветка крупноцветковая. Стабильно встречаются орхидеи: гудайера 
ползучая, любка двулистная, пальчатокоренники (пятнистый и Фук-
са), иногда — ладьян тр¸хнадрезный. Из других видов отмечены 
хвощи (камышковый, приречный и болотный), подмаренники (болот-
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ный и топяной), майник двулистный, белокопытник холодный, те-
липтерис болотный и др. Моховой покров разреженный, представлен 
зел¸ными и сфагновыми мхами.

В урманах на дренированных местоположениях велика роль 
мелколиственных пород, особенно бер¸з, в древостое начинает по-
являться осина. Подлесок редкий, из спиреи (средней и иволистной), 
смородины (ч¸рной и щетинистой), малины ч¸рножелезистой, ши-
повника иглистого, рябины обыкновенной. В подросте пихта сибир-
ская, ель сибирская, бер¸зы. В травяно-кустарничковом ярусе фон 
образуют вейники (тупоколосковый и тростниковидный), живокость 
лесная, аконит северный, дудник лесной, латук сибирский, лабазник 
вязолистный, реброплодник уральский, крапива Сондена. Обильны 
костяника, брусника, хвощ камышковый, линнея северная, голокуч-
ник тр¸храздельный, хвощ лесной. Напочвенный покров образован 
зел¸ными и гипновыми мхами. 

На высоких более сухих местах в урманах появляются еловые 
насаждения с мелкотравным травостоем. В редком подлеске отмече-
ны отдельные экземпляры шиповника иглистого, чер¸мухи обыкно-
венной, спиреи средней, рябины обыкновенной, жимолости Палласа, 
смородины щетинистой. В травостое обильны осока большехвостая, 
хвощ луговой, черника, брусника, костяника, вейник тростнико-
видный, хвощи (камышковый и лесной), линнея северная, кислица 
обыкновенная, майник двулистный, ортилия однобокая, седмичник 
европейский. В моховом покрове господствуют зел¸ные мхи.

В целом общий флористический список высших сосудистых 
растений заказника включает 214 видов 55 семейств [81]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 192 вида (89,8 %), 
из них на двудольные приходится 131 вид (61,3 %), однодольные — 
61 вид (28,5 %). Голосеменных — 5 видов (2,3 %), споровых — 
17 видов (7,9 %). Одиннадцать основных семейств формируют 
56,5 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются 
осоковые (9,8 %) и мятликовые (7,5 %). Представлено по одному 
виду растений из 21 семейства (38,2 %) (табл. 180). В Красную 
книгу Тюменской области занесены 15 видов растений и 1 вид 
грибов. Из 15 видов растений 13 относятся к покрытосеменным 
(86,7 %) и 2 — к папоротникообразным (13,3 %) [81, 128]. От об-
щего количества особо охраняемых видов растений и грибов, заре-
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гистрированных на территории района, это составило 34 % и 7,7 % 
соответственно. У покрытосеменных эта доля равна 46,4 %, у па-
поротникообразных — 33,3 %. При этом 6 видов (40 %) растений 
и все грибы (100 %) отнесены ко II категории редкости, 9 видов 
(60 %) растений — к III категории (табл. 181).

Таблица 180

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Куньякский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 214 100,0
2 Общее число семейств 55 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 192 89,8

— двудольные 131 61,3
— однодольные 61 28,5

4 Голосеменные 5 2,3
5 Споровые 17 7,9
6 Основные семейства:

 1. Cyperaceae — Осоковые 21 9,81
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 16 7,47
 3. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 15 7,0
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 14 6,54
 5. Ranunculaceae — Лютиковые 11 5,14
 6. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 10 4,67
 7–8. Ericaceae — Вересковые 8 3,73
 8–8. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 8 3,73
 9–11. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 6 2,8
 10–11. Salicaceae — Ивовые 6 2,8
 11–11. Rubiaceae — Мареновые 6 2,8

7 Количество видов, входящих в основные семейства 121 56,49
8 Количество семейств из одного вида растений 21 38,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 15 6,5

Источники: составлена по: [81, 128].



426 Глава 3. Особо охраняемые природные...

Таблица 181

Редкие и исчезающие виды растений  
и грибов заказника «Куньякский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные
Кубышка малая +
Камнеломка болотная +
Вероника Крылова +
Башмачок крапчатый +
Дремлик болотный +
Кокушник длиннорогий +
Ладьян тр¸хнадрезный +
Мякотница однолистная +
Пальчатокоренник пятнистый +
Пальчатокоренник Руссова +
Пальчатокоренник Траунштейнера +
Пололепестник зел¸ный +
Тайник яйцевидный +
Папоротникообразные 
Корневищник горный +
Фегоптерис связывающий +
Грибы 
Лобария л¸гочная +

Источники: составлена по: [81, 128].

Фауна заказника, по одним данным [81], представлена 2 вида-
ми амфибий, 2 — рептилий, 25 — млекопитающих, 92 — насеко-
мых, 255 — птиц, по другим данным [129], — 3 видами рептилий, 
4 — амфибий, 4 — млекопитающих и 207 — птиц. При этом мле-
копитающие, по [129], относятся к 5 отрядам, птицы — к 13 отря-
дам. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
(37,5 %), вторых — отряда воробьинообразных (46,8 %) (рис. 134). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов животных: 
по 1 виду млекопитающих и насекомых, 4 вида птиц [128]. От обще-
го числа особо охраняемых видов млекопитающих, птиц и насеко-
мых, зарегистрированных на территории района, это составило 25 %, 
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16,7 % и 7,7 % соответственно. При этом млекопитающие отнесены 
ко II категории редкости, все насекомые и 4 вида птиц (75 %) — 
к III категории и 1 вид птиц (25 %) — к I категории (табл. 182). 
На прол¸те могут встречаться и другие виды птиц, нуждающиеся 
в дополнительной защите. 
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птиц (75,0 %) – к III категории и 1 вид птиц (25,0 %) – к I категории (табл. 182). На 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рис. 134. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Куньякский» 
Источник: составлено по: [137] 

 

Таблица 182 

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Куньякский» 
Классы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Млекопитающие        
Лесной северный олень   +    
Птицы        
Обыкновенный осоед    +   
Турпан   +     
Скопа     +   
Большой кроншнеп    +   
Насекомые        
Краеглазка каменистая    +   

 

Источники: составлено по: [81, 128]. 

 

Заказник «Поваровский» образован в 1998 г. Расположен на территории 

Алымского и Красноярского сельских поселений, и на межселенной территории в 

пойменной части левого берега р. Иртыш в 2 км к юго-западу от д. Алымка (рис. 

135). Его площадь составляет 13,3 тыс. га, из них 9,9 тыс. га (74,7 %) относится к 

землям сельскохозяйственного назначения, 3,0 тыс. га (22,7 %) – лесного фонда, 0,3 

тыс. га (0,3 %) – водного фонда, 0,1 тыс. га (0,1 %) – промышленности и др. [77]. 

20,0%

7,5% 2,5%

37,5%

32,5%
Насекомоядные Рукокрылые
Парнокопытные Грызуны
Хищные

46,9%
8,2%

10,5%

19,8%

23,8%
Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

46,8

14,6

10,6

Рис. 134. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Куньякский».
Источник: составлен по: [129]

Таблица 182

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Куньякский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
Лесной северный олень +
Птицы 
Осоед обыкновенный +
Турпан +
Скопа +
Большой кроншнеп +
Насекомые 
Краеглазка каменистая +

Источники: составлена по: [81, 128].
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Заказник  «Поваровский» образован в 1998 г. Расположен 
на территории Алымского и Красноярского сельских поселений 
и на межселенной территории в пойменной части левого берега 
р. Иртыш в 2 км к юго-западу от д. Алымка (рис. 135). Его площадь 
составляет 13,3 тыс. га, из них 9,9 тыс. га (74,7 %) относится к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, 3 тыс. га (22,7 %) — лесно-
го фонда, 0,3 тыс. га (0,3 %) — водного фонда, 0,1 тыс. га (0,1 %) — 
промышленности и др. [77].

Рис. 135. Карта-схема заказника «Поваровский». 
Источник: составлен по: [215]

Рельеф представлен останцами первой и второй надпойменных 
террас и пониженными равнинами. Абсолютные отметки высот ко-
леблются от 32 м (пойма Иртыша) до 106 м (надпойменные тер-
расы). На рельеф существенное влияние оказывают реки Иртыш 
и Алымка, несмотря на то, что русла рек расположены за преде-
лами заказника. Река Иртыш разбивается на рукава, образующие 
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большие острова, часто меняет русло, оставляя многочисленные 
старицы. Ширина русла вдоль границы заказника изменяется 
от 200 до 600 м.

Через всю территорию в меридиональном направлении протека-
ет протока Боровая, разделяющая заказник на две неравные части. 
В пределах заказника протока принимает в себя многочисленные 
малые реки и ручьи. Наиболее крупные из них — реки Чечерень 
(длина — 7 км), Тамбалаика (длина — 6 км), Червяная и Межевая 
(менее 5 км каждая). На пойме Иртыша между его главным руслом 
и протокой Боровая расположено множество мелких оз¸р и озерков, 
окруж¸нных болотами. В пойменной части изобилуют соры и со-
ровые системы, заливаемые с периода половодья до начала осени.

Дренированные участки берегов рек заняты южно-та¸жными кедро-
во-сосновыми лесами, а плакорные участки левого берега Иртыша — 
елово-бер¸зовыми лесами с примесью кедра и осины. Пойменная часть 
заказника представлена березняком кустарниково-разнотравно-вейни-
ковым с примесью осины и ивняка злаково-разнотравного с примесью 
рябины сибирской, чер¸мухи обыкновенной, шиповника иглистого, оль-
хи серой. Травяно-кустарничковый ярус выражен злаково-разнотрав-
ной растительностью: вейник наземный, полевица гигантская, горошек 
мышиный, хвощ лесной, ястребинка зонтичная, девясил иволистный, 
ветреница вильчатая, лютик северный, латук сибирский. 

В центральной части поймы бер¸зовые леса на гривах преимуще-
ственно разнотравно-канареечниковые (двукисточник тростниковый, 
полевица тонкая, чина волосистая, лабазник обыкновенный, подма-
ренник северный, ветреница вильчатая, жгун-корень сомнительный, 
вероника широколистная). Появляются хвойные породы: сосна, ель, 
пихта, кедр. Во втором ярусе или в подлеске произрастают липа 
сердцевидная, черемуха птичья, рябина сибирская, свида белая, 
калина обыкновенная, бузина сибирская, малина обыкновенная, 
смородина ч¸рная, шиповник иглистый. В травяно-кустарничковом 
ярусе та¸жные виды: кислица обыкновенная, майник двулистный, 
грушанка круглолистная, земляника лесная, костяника каменистая. 
В целом хвойные породы в пойме встречаются редко. 

Бо́льшая часть территории покрыта луговой растительностью, 
представляющей собой серию фитоценозов поймы Иртыша.

На наиболее низких участках поймы сформировались влажные 
разнотравные луга и ивняки кустарниковые. На песчаных отмелях 
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встречаются открытые группировки из лисохвоста равного, полевицы 
гигантской, пырея ползучего, ситника сплюснутого, осоки острой, су-
шеницы болотной, мяты полевой с порослью ив (корзиночной, розма-
ринолистной). На гривах прирусловой зоны распространены ивняки 
кустарниковые. В центральной и притеррасной частях поймы на тех 
же высотах развиты осоково-злаково-разнотравные и разнотравно-
осоковые сообщества с доминированием осоки острой, двукисточ-
ника тростникового, мятлика лугового, чины волосистой, лабазника 
обыкновенного, подмаренника северного, лютика ползучего, жгун-
корня сомнительного, лапчатки гусиной, крестовника скученного 
и др. В прирусловой части поймы широко представлены разрежен-
ные ивняки кустарниковые. Иногда к иве примешивается тополь 
ч¸рный. В травяном покрове: осока острая, двукисточник тростни-
ковый, полевица гигантская, чина волосистая, вербейник обыкно-
венный; сорные виды: мята полевая, бодяк щетинистый, ромашка 
пахучая, жерушник болотный. 

На слабодренируемых и переувлажн¸нных местообитаниях раз-
виваются осоковые, влажноразнотравно-осоковые и крупноразно-
травные местами с ивой кустарниковой луга. 

В целом общий флористический список высших сосудистых рас-
тений заказника включает 271 вид 65 семейств [77]. Основу фло-
ры образуют покрытосеменные растения — 258 видов (95,2 %), 
в том числе на двудольные приходится 198 видов (73,1 %), одно-
дольные — 60 видов (22,1 %). Голосеменных насчитывается 4 вида 
(1,5 %), споровых — 9 видов (3,3 %). Десять основных семейств 
формируют почти 54 % разнообразия флоры. Самыми многочислен-
ными являются астровые (10,7 %) и мятликовые (9,6 %). Представ-
лено по одному виду растений из 33 семейств (50,8 %) (табл. 183). 

Таблица 183

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Поваровский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 271 100,0
2 Общее число семейств 65 100,0
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1 2 3 4
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 258 95,2

— двудольные 198 73,1
— однодольные 60 22,1

4 Голосеменные 4 1,5
5 Споровые 9 3,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 29 10,7
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 26 9,59
 3. Cyperaceae — Осоковые 17 6,27
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 16 5,9
 5. Ranunculaceae — Лютиковые 13 4,79
 6. Scrophulariaceae — Норичниковые 11 4,05
 7–8. Salicaceae — Ивовые 9 3,32
 8–8. Caryophyllacea — Гвоздичные 9 3,32
 9–10. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 8 2,95
 10–10. Brassicaceae — Капустные 8 2,95

7 Количество видов, входящих в основные семейства 146 53,84
8 Количество семейств из одного вида растений 33 50,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 6 2,2

Источники: составлена по: [77, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов рас-
тений и 1 вид грибов. Из 6 видов растений по 3 вида (по 50 %) 
относятся к покрытосеменным и мохообразным [77, 128]. От обще-
го количества особо охраняемых видов растений и грибов, зареги-
стрированных на территории района, это составило 13,6 % и 7,7 % 
соответственно. У покрытосеменных эта доля равна 10,7 %, у мохоо-
бразных — 50 %. При этом 1 вид (16,7 %) растений отнес¸н к I ка-
тегории редкости и 5 видов (83,3 %) — к III категории, грибы — 
только ко II категории (табл. 184).

Фауна заказника сформирована 3 видами рептилий, 4 — ам-
фибий, 54 — млекопитающих, 237 — птиц [77]. Млекопитающие 
относятся к 6 отрядам, птицы — к 14 отрядам. Среди первых больше 
всего представителей отряда грызунов (33,3 %), вторых — отряда 
воробьинообразных (43 %) (рис. 136). 

Окончание табл. 183
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Таблица 184

Редкие и исчезающие виды растений  
и грибов заказника «Поваровский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные
Кувшинка четыр¸хгранная +
Копытень европейский +
Липа сердцевидная +
Мохообразные 
Некера перистая +
Брайдлерия луговая +
Пилезия Селвина +
Грибы 
Лобария л¸гочная +

Источники: составлена по: [77, 128].
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Таблица 184 

Редкие и исчезающие виды растений и грибов заказника «Поваровский» 
Отделы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Высшие сосудистые, покрытосеменные       
Кувшинка четырёхгранная    +   
Копытень европейский  +     
Липа сердцевидная    +   
Мохообразные        
Некера перистая    +   
Брайдлерия луговая    +   
Пилезия Селвина    +   
Грибы        
Лобария лёгочная   +    

 
Источники: составлено по: [81, 128]. 

 
       а) млекопитающие                                            б) птицы 
 
Рис. 136. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Поваров-

ский» 
Источник: составлено по: [77] 
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Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

Рис. 136. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Поваровский».
Источник: составлен по: [77]

В Красную книгу Тюменской области занесены 16 видов жи-
вотных, в том числе по одному виду млекопитающих и амфибий 
и 16 видов птиц [77, 128]. Это составило 25 % от общего числа особо 
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охраняемых видов млекопитающих, 33,3 % — амфибий и 16,7 % — 
птиц, встречающихся на территории района. Все млекопитающие 
и амфибии, а также 6 видов птиц (37,5 %) отнесены к III кате-
гории редкости. Кроме того, по 1 виду птиц (по 6,3 %) отнесены 
к 0 и IV категориям, 5 видов (31,2 %) — к I категории, 3 вида 
(18,7 %) — ко II категории (табл. 185). На прол¸те могут встретиться 
и другие виды птиц, нуждающиеся в дополнительной защите.

Таблица 185

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Поваровский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 

¨ж обыкновенный +
Птицы 
Ч¸рный аист +
Краснозобая казарка +
Пискулька +
Белоглазый нырок +
Турпан +
Скопа +
Большой подорлик +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Кречет +
Сапсан +
Стерх +
Кулик-сорока +
Большой кроншнеп +
Филин +
Серый сорокопут +
Амфибии 
Травяная лягушка +

Источники: составлена по: [77, 128].
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Заказник «Стершиный, участок ¹ 1» образован в 1998 г. Рас-
положен на межселенной территории в 48 км к западу от районно-
го центра п. Уват (рис. 137). Его площадь составляет 44,6 тыс. га. 
Все земли относятся к лесному фонду. При этом лишь 14,4 % 
(6,4 тыс. га) покрыто лесом, остальные участки заняты болотами 
(80,1 %, или 35,7 тыс. га) и водными объектами (реки и оз¸ра) 
(5,5 %, или 2,4 тыс. га) [74]. 

Рис. 137. Карта-схема заказника «Стершиный, участок ¹ 1». 
Источник: составлен по: [215]
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Рельеф плоский, находится в интервале высот 45–50 м. Значитель-
ные пространства заболочены. Для заболоченных водоразделов харак-
терны гряды и мочажины на верховых болотах и кочки на низинных 
и переходных болотах. Дренированные поверхности представлены не-
большими разобщ¸нными массивами с комплексами микроформ. Реч-
ные террасы не выражены и только в межень обнажается пойма.

Дренированность местности слабая. Водотоки мелкие, зачастую 
теряются в торфяной толще. Крупнейшие реки — Тюма и Чумовая, 
дренируют восточную часть заказника. Общая длина гидрографи-
ческой сети составляет 113,3 км, общая площадь — 61,8 га. Оз¸р 
около 30 общей площадью 1 465 га. Самое маленькое озеро имеет 
площадь 1,1 га, самое большое (Кривой Бор) — 326,8 га, оз¸рность 
территории — 3,33 %. Оз¸ра имеют малые глубины и обрывистые 
торфяные берега. 

Доминирует болотная растительность. На грядах произрастает 
изреженный древостой из карликовой сосны обыкновенной, реже 
кедра, высотой 1–3 м. В кустарничковом ярусе преобладают подбел 
многолистный, багульник болотный, хамедафне, морошка, в пони-
жениях — пушица влагалищная. Моховой покров плотный из сфаг-
нумов с примесью лишайников. Мочажины по составу травостоя 
могут быть шейхцериево-сфагновыми и шейхцериево-осоково-сфаг-
новыми. Из трав шейхцерия содоминирует с осоками (топяной, дву-
домной и двутычинковой). При усилении обводн¸нности шейхцерия 
выпадает, а обилие осок возрастает.

В грядово-озерковых комплексах на грядах произрастают очень из-
реженные древостои из угнет¸нных сосны обыкновенной, бер¸зы пуши-
стой высотой 1–2 м. Травяно-кустарничковый ярус состоит из багуль-
ника болотного, хамедафны, вахты тр¸хлистной, сабельника болотного. 
Моховой покров сплошной из сфагновых и гипновых мхов. Расти-
тельность в мочажинах имеет микрозональный характер: на контакте 
с грядами — осоково-сфагновая, далее — осоково-гипновая с обилием 
вахты тр¸хлистной, в центральной части — гипновая с открытой водой 
и печ¸ночниками на огол¸нном торфе. Среди осок обычны топяная, 
двутычинковая, двудомная, удлин¸нная, волосистоплодная. Моховой 
покров также изреженный из сфагновых и гипновых мхов.

На межоз¸рных сплавинах и волноприбойных валах встречаются 
отдельные деревца сосны обыкновенной, кедра, некоторых ив, бер¸з 
пушистой и золотистой. Оз¸ра почти полностью лишены раститель-
ности. Лишь в оз. Чумовое отмечены заросли макрофитов.
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На сфагновых сосново-пушицевых (облес¸нные рямы) болотах дре-
весный ярус образован сосной обыкновенной, в качестве примеси неред-
ко присутствует кедр. Хорошо развит моховой ярус из сплошного ковра 
сфагновых мхов с незначительной примесью лишайников. В травяном 
покрове обычна пушица влагалищная. Изредка встречаются болотные 
кустарнички: хамедафне, подбел многолистный, клюква болотная.

На дренированных местоположениях произрастают леса различ-
ных типов. На наиболее сухих местах лесной фон образуют сосня-
ки сфагново-кустарничковые. В травяно-кустарничковом ярусе го-
сподствует багульник болотный, содоминируют хамедафне, клюква 
болотная, появляются черника, брусника, гудайера ползучая и др. 
С увеличением увлажнения они уступают место березнякам с оси-
ной вейниково-осоковым лесам. Соотношение бер¸з и осины изменя-
ется от чистых березняков до чистых осинников. Подлесок и подрост 
слагают те же лесообразующие породы, а также шиповник майский, 
чер¸муха обыкновенная, смородина ч¸рная. Из трав господствуют 
вейник Лангсдорфа и осока ч¸рная, образующие крупные кочки. 
Подчин¸нное положение в травостое имеют хвощ луговой, вербей-
ник обыкновенный, калестания болотная и др.

Березняки с осиной злаково-разнотравные представлены лишь 
узкой полосой на коренных берегах рек. В составе древостоя по-
стоянно присутствует ель сибирская, реже — пихта и кедр. Подле-
сок из шиповника майского, свиды белой. В травостое доминируют 
вейники (Лангсдорфа и тростниковидный), осока большехвостая, ла-
базник вязолистный, василистник простой, вероника длиннолистная, 
подмаренник ложномареновый, хвощ лесной, костяника и др.

На заболоченных участках равнин и вдоль водотоков произрас-
тают темнохвойно-мелколиственные мелкотравные и высоко-широ-
котравные леса. Древостой представлен елью сибирской, кедром, 
пихтой сибирской, бер¸зами с единичными соснами. Обычны кис-
лица обыкновенная, грушанки (малая, круглолистная), осока боль-
шехвостая, майник двулистный и др. В высоко-широкотравном со-
обществе доминируют лабазник обнаж¸нный, ветреница вильчатая, 
ястребинка зонтичная, аконит северный, сныть обыкновенная, меду-
ница мягкая и др. Напочвенный покров покрыт мхами.

Узкими полосками вдоль рек представлены ивняки. В их составе 
разные виды ив (шерстистопобеговая, корзиночная, тр¸хтычинковая, 
белая), чер¸муха обыкновенная, свида белая, чистец болотный, чи-
хотник хрящеватый, дербенник иволистный и др.
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Местами по р. Алымка встречаются безлесные высокотравные 
пойменные луговины, на которых произрастают осока острая, веро-
ника длиннолистная, дербенник иволистный, двукисточник тростни-
ковидный, тростник южный. Вдоль уреза воды в водотоках форми-
руются сообщества с большим участием жерушника земноводного, 
ситника жабьего, сушеницы топяной, лужницы водяной, вероники 
поручейной, сердечника недотроги, мари красной и др.

В целом общий флористический список высших сосудистых рас-
тений заказника включает 183 вида 52 семейств, а также 29 видов 
микромицетов [74]. Основу флоры образуют покрытосеменные рас-
тения — 168 видов (91,8 %), в том числе двудольных насчитывается 
120 видов (65,6 %), однодольных — 48 видов (26,2 %). Голосемен-
ных — 4 вида (2,2 %), споровых — 11 видов (6 %). Десять основных 
семейств формируют почти 57 % разнообразия флоры. Самыми мно-
гочисленными являются осоковые (10,4 %) и мятликовые (9,8 %). 
Представлено по одному виду растений из 22 семейств (42,3 %) 
(табл. 186). В Красную книгу Тюменской области занес¸н один вид 
растений III категории редкости из покрытосеменных — липа серд-
цевидная [218]. От общего числа особо охраняемых видов растений, 
зарегистрированных на территории района, это составило 2,3 %.

Таблица 186

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Стершиный, участок ¹ 1»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 183 100,0
2 Общее число семейств 52 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 168 91,8

— двудольные 120 65,6
— однодольные 48 26,2

4 Голосеменные 4 2,2
5 Споровые 11 6,0
6 Основные семейства:

 1. Cyperaceae — Осоковые 19 10,38
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 18 9,83
 3–4. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 12 6,55
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1 2 3 4
 4–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 12 6,55
 5. Ranunculaceae — Лютиковые 11 6,01
 6. Salicaceae — Ивовые 8 4,37
 7. Ericaceae — Вересковые 7 3,82
 8–9. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 6 3,27
 9–9. Rubiaceae — Мареновые 6 3,27
 10. Equisetаceae — Хвощ¸вые 5 2,73

7 Количество видов, входящих в основные семейства 104 56,78
8 Количество семейств из одного вида растений 22 42,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,5

Источники: составлена по: [74, 128].

Фауна заказника представлена 4 видами амфибий, 3 — репти-
лий, 212 — птиц, 35 — млекопитающих, 79 — насекомых [74, 129]. 
При этом из млекопитающих встречаются представители 5 отрядов, 
из птиц — 14 отрядов. Среди первых больше всего представителей 
отрядов грызунов и хищных (по 34,3 %), вторых — отряда воробьино-
образных (44,3 %) (рис. 138). В Красную книгу Тюменской области 
занесены 3 вида птиц — орлан-белохвост, кречет, стерх, что соста-
вило 16,73 % от общего числа особо охраняемых видов птиц, зареги-
стрированных на территории района. При этом кречет и стерх отнесе-
ны к I категории редкости, орлан-белохвост — к III категории [128]. 
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       а) млекопитающие     б) птицы 
 
Рис. 138. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Стершиный, 

участок № 1» 
Источники: составлено по: [74, 137] 
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Рис. 138. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Стершиный, участок ¹ 1».

Источники: составлен по: [74, 129]

Окончание табл. 186
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§17. Упоровский район

Географическое положение

Упоровский район расположен в юго-западной части Тюмен-
ской области в пределах Туринской равнины. Площадь района — 
300,6 тыс. га, административный центр — с. Упорово, численность 
населения на 01.01.2021 г. — 20 тыс. человек. Его соседи: на запа-
де — Исетский район, на севере — Ялуторовский район и городской 
округ Заводоуковский, на востоке — Армизонский район, на юге — 
Курганская область (рис. 139). Протяж¸нность с севера на юг — 
34,5 км, с запада на восток — 58,5 км. Расстояние от районного 
центра до областного — 142 км, до ближайшей железнодорожной 
станции и города (Заводоуковск) — 45 км. 

Территория Упоровского района характеризуется достаточно вы-
сокой степенью освоенности. Полностью преобразованы исходные 
ландшафты, занятые поселениями, объектами производственной 
и транспортной инфраструктуры, объектами специального назна-
чения, а также используемые в сельском хозяйстве (около 61 %). 
В меньшей степени подвергнуты воздействию земли лесного фонда 
и земли запаса (0,8 %). Лишь земли водного фонда не изменили 
своего первоначального состояния, а их менее 0,5 % (табл. 187). 

Таблица 187

Земельный фонд Упоровского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 171,3 56,9
Водный фонд 1,1 0,4
Лесной фонд 115,7 38,5
Поселений 8,6 2,9
Промышленности, транспорта, связи и пр. 1,4 0,5
Запаса 2,5 0,8
Всего 300,6 100,0 

Источник: составлена по: [208].
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Рис. 139. Карта-схема ООПТ Упоровского района.
Источник: составлен по: [221]
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Особо охраняемые природные территории

В Упоровском районе ООПТ представлены государственным ком-
плексным заказником регионального значения «Упоровский» и 2 па-
мятниками природы регионального значения — «Шашовский, участок 
¹ 1» и «Шашовский, участки ¹ 2, 3». Один участок зарезервирован 
под создание новой ООПТ (рис. 139). Общая площадь охраняемых 
земель составляет 7,2 тыс. га, или 2,4 % территории района. 

Заказник «Упоровский» образован в 1996 г. Расположен в цен-
тре района на территории Буньковского и Скородумского сель-
ских поселений, в 10 км юго-западнее с. Упорово, в 4,5 км южнее 
с. Суерка (рис. 140). Его площадь составляет 6,6 тыс. га. При этом 
66,7 % (4,4 тыс. га) относятся к землям лесного фонда и 33,3 % 
(2,2 тыс. га) — сельскохозяйственного назначения [67]. 

Заказник расположен в междуречье Тобола и Емуртлы. Рельеф 
в основном ровный, местами осложн¸н небольшими пологими ува-
лами с относительными высотами 10–50 м. Абсолютные отметки вы-
сот достигают 117 м. Гидрографических объектов нет. Южная грани-
ца проходит по правому берегу р. Емуртлы. Кое-где в понижениях 
встречаются болота. 

Бо́льшая часть территории покрыта лесом из хвойных, смешан-
ных и мелколиственных пород. Незначительные территории заняты 
болотной растительностью и растительностью пойменных сообществ.

Хвойные леса представлены разными типами сосняков. На сла-
бодренированных поверхностях произрастают сосняки зел¸номошно-
кустарничковые. Подлесок не развит, местами встречаются не-
большие кусты нескольких видов ив. В подросте примесь бер¸зы. 
В кустарничковом ярусе превалирует черника. Напочвенный покров 
застилают зел¸ные мхи.

На хорошо дренированных участках преобладают сосняки разно-
травно-вейниковые. В кустарничковом и травяном ярусах произрас-
тают растения из семейства вересковых. Почву обильно покрывают 
лишайники, редко — зел¸ные мхи. 

Смешанные леса состоят в основном из сосны обыкновенной 
и бер¸зы повислой, встречается и осина. Подлесок практически от-
сутствует и включает сравнительно небольшое число видов: шипов-
ник майский, рябина сибирская, ива козья. Кустарничково-травяной 
ярус флористически беден. Доминантом травяного яруса является па-
поротник-орляк, иногда встречается другой папоротник — щитовник 
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шартрский. Под пологом орляка развиваются различные мезофитные 
травы, например лилия кудреватая и наперстянка крупноцветковая. 
На почве произрастают лишайники и зел¸ные мхи. На дне оврагов 
в условиях избыточного увлажнения и большего затенения под поло-
гом сосны и бер¸зы видны вишня обыкновенная и яблоня ягодная. Все 
растения обильно оплетает дикий хмель. В травяном ярусе обнаружен 
дремлик зимовниковый.

Рис. 140. Карта-схема заказника «Упоровский». 
Источник: [67]
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Мелколиственные леса представлены разнотравными парковыми 
березняками, состоящими из бер¸зы повислой. На сырых местах про-
израстают осина и бер¸за пушистая, местами с примесью сосны. Под-
лесок почти отсутствует, лишь изредка встречаются шиповник май-
ский, боярышник кроваво-красный, ивы. Травяной покров высокий, 
густой, состоит из злаков и мезофильного лугово-лесного разнотравья. 
Доминируют вейники (наземный, незамечаемый), встречается лилия 
кудреватая. На комлях и нижней части ствола живых и отмерших 
деревьев поселились разнообразные лишайники и зел¸ные мхи.

На плохо дренированных, избыточно увлажн¸нных участках 
сформировались сырые луговые (разнотравные) и кустарнико-
вые сообщества. Обнаружены представители семейства рясковых. 
В р. Емуртле вблизи берега встречены крупные популяции кувшин-
ки четыр¸хлепестной, нимфейника щитолистого. 

Пойменная растительность занимает узкую полосу вдоль рус-
ла р. Емуртлы и представляет собой переплетение кустарниковых 
и луговых ассоциаций. В кустарниковых зарослях доминируют ивы. 
В избыточно увлажн¸нных местообитаниях формируются заросли 
тростника южного и рогоза широколистного. Влажные луга пред-
ставляют собой флористически разнообразные разнотравно-злако-
вые сообщества с участием околоводных, болотных, луговых, луго-
во-лесных видов растений.

На бер¸зово-осоково-гипновых болотах в древесном ярусе доми-
нирует бер¸за пушистая высотой 4–8 м, изредка встречается сосна. 
В травяном ярусе господствуют осоки, немногочисленны дербенник 
иволистный, хвощ речной и др. Почву покрывают гипновые мхи. 
На наиболее обводн¸нных участках преобладают корневищные осо-
ки с участием болотного разнотравья, древостой почти отсутствует. 
Сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные болота занимают 
относительно небольшую площадь территории заказника.

На суходольных разнотравных лугах и пустошах превалируют 
злаки. В большом обилии произрастает тысячелистник обыкновен-
ный, имеются популяции синюхи голубой, зверобоя продырявленно-
го, душицы обыкновенной.

Всего на территории заказника обнаружен 131 вид высших со-
судистых растений 46 семейств [67]. Основу флоры составляют по-
крытосеменные растения — 122 вида (93,1 %), в том числе двудоль-
ных представлено 99 видов (75,5 %), однодольных — 23 вида (17,6 %). 
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Голосеменных — 1 вид (0,8 %), споровых — 8 видов (6,1 %). Десять 
основных семейств образуют 56,5 % разнообразия флоры. Самыми 
многочисленными представителями флоры являются розовые (11,45 %). 
Отмечено по одному виду растений из 21 семейства (45,6 %) (табл. 188). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида растений III ка-
тегории редкости из покрытосеменных: гнездовка клубочковая и на-
перстянка крупноцветковая [128]. Это составило 6,5 % от общего числа 
особо охраняемых видов растений, отмеченных на территории района. 

Таблица 188

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Упоровский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 131 100,0
2 Общее число семейств 46 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 122 93,1

— двудольные 99 75,5
— однодольные 23 17,6

4 Голосеменные 1 0,8
5 Споровые 8 6,1
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 11,45
 2–3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 6,87
 3–3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 6,87
 4. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 8 6,1
 5–6. Brassicaceae — Капустные, Крестоцветные 7 5,34
 6–5. Salicaceae — Ивовые 7 5,34
 7–9. Caryophyllaceae — Гвоздичные 5 3,81
 8–9. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 3,81
 9–9. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 3,81
 10. Equisetаceae — Хвощевые 4 3,05

7 Количество видов, входящих в основные семейства 74 56,45
8 Количество семейств из одного вида растений 21 45,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 1,5

Источник: [167].
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Животный мир богат и разнообразен. По одним данным [67], фа-
уна заказника представлена 1 видом рептилий, 1 — амфибий, 5 — 
рыб, 9 — млекопитающих, 42 — птиц и 56 — насекомых, по другим 
данным [129], — 4 видами амфибий, 4 — рептилий, 49 — млеко-
питающих и 235 — птиц. При этом, по [129], из млекопитающих 
встречаются представители 5 отрядов, из птиц — 16 отрядов. Среди 
первых больше всего отряда грызунов (42,9 %), вторых — отряда 
воробьинообразных (44,3 %) (рис. 141). В Красную книгу Тюменской 
области занес¸н 1 вид насекомых III категории редкости — пере-
вязанный донник [128]. Это составило 10 % от общего числа особо 
охраняемых видов насекомых, отмеченных на территории района. 
На прол¸те может встречаться более 10 видов птиц, нуждающихся 
в дополнительной защите. Среди них сокол-сапсан, беркут, орлан-
белохвост и др.
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          а) млекопитающие                              б) птицы  
Рис. 141. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Упоров-

ский» 
Источник: [168] 

 
Памятник природы «Шашовский, участок № 1» образован в 2005 г. Располо-

жен на территории Черноковского сельского поселения в 1,8 км восточнее д. Шашо-

ва (рис. 142). Площадь охраняемой территории составляет 636,3 га. Все земли отно-

сятся к землям лесного фонда [92].  

Охраняемая местность находится на стыке террасы Тобола и Ишимской рав-

нины. Рельеф местности в основном равнинный, осложнён небольшими возвышени-

ями, в западной части пересечённый, изрезан овражно-балочной сетью в направле-

нии Тобола. Перепады высот достигают 40 м. Минимальные отметки на террасе То-

бола, максимальные (до 120 м) на возвышении равнины. Речная сеть отсутствует.  

Бóльшая часть территории покрыта лесом; южные экспозиции склонов терра-

сы р. Тобола – в основном безлесные остепнённые участки. В редком древостое 

главным образом берёза повислая. Для остепнённых лугов характерно преоблада-

ние ковыля перистого. На настоящих лугах доминируют полевица гигантская, мятлик 

луговой, овсяница луговая – в первом ярусе и чина гороховидная, горошек мыши-

ный, астрагал датский – во втором. Проективное покрытие достигает 90 %. 
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Прочие

Рис. 141. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Упоровский».

Источник: [167]

Памятник  природы  «Шашовский,  участок ¹  1»  образован 
в 2005 г. Расположен на территории Черноковского сельского по-
селения в 1,8 км восточнее д. Шашова (рис. 142). Площадь охраняе-
мой территории составляет 636,3 га. Все земли относятся к лесному 
фонду [92]. 

Охраняемая местность находится на стыке террасы Тобо-
ла и Ишимской равнины. Рельеф местности в основном равнин-
ный, осложн¸н небольшими возвышениями, в западной части 
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пересеч¸нный, изрезан овражно-балочной сетью в направлении 
Тобола. Перепады высот достигают 40 м. Минимальные отметки 
на террасе Тобола, максимальные (до 120 м) на возвышении равни-
ны. Речная сеть отсутствует. 

Рис. 142. Карта-схема памятников природы «Шашовский, участок ¹ 1», 
«Шашовский, участки ¹ 2, 3». 

Источники: [92, 93]

Бо́льшая часть территории покрыта лесом; южные экспозиции скло-
нов террасы р. Тобола — в основном безлесные остепн¸нные участки. 
В редком древостое главным образом бер¸за повислая. Для остепн¸нных 
лугов характерно преобладание ковыля перистого. На настоящих лугах 
в первом ярусе доминируют полевица гигантская, мятлик луговой, ов-
сяница луговая, во втором — чина гороховидная, горошек мышиный, 
астрагал датский. Проективное покрытие достигает 90 %.

На западной оконечности произрастает сосняк черничный. 
Здесь также встречаются сосняки грушанковые и сосняки хвощ¸во-
зел¸номошные. В моховом покрове доминируют кукушкин л¸н обык-
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новенный и птилиум гребенчатый, второй ярус представлен хвощом 
зимующим. В сосняке грушанковом обильны грушанка круглолист-
ная, кошачья лапка двудомная, зимолюбка зонтичная, единично про-
израстают лилия кудреватая, др¸ма беловатая, костяника. 

В бер¸зово-сосновом лесу встречаются черника, майник двулист-
ный, земляника лесная, медуница мягчайшая, герань лесная. В бе-
резняках злаково-разнотравных растительный покров однородный 
и в основном образован орляком обыкновенным. Сопутствующие 
виды — купена лекарственная, костяника, единично встречается 
кровохл¸бка лекарственная. В березняке геранево-земляничном про-
израстают боярышник кроваво-красный, шиповник иглистый. В этом 
сообществе доминантами являются герань лесная, земляника лесная. 
Единично встречаются медуница мягчайшая, купена лекарственная, 
лилия кудреватая, горошек заборный, майник двулистный.

Овраги между соседними возвышениями заняты бер¸зово-
орляковой ассоциацией, где единично произрастают золотарник 
обыкновенный, зопник клубненосный, горошек мышиный, купена 
лекарственная. Общее проективное покрытие составляет 85–90 %.

На пониженных участках в большом количестве отмечаются луго-
во-болотные виды растений. Верхний ярус образует бер¸за повислая, 
подлесок состоит из ивы козьей, чер¸мухи обыкновенной, кизильника 
черноплодного. Разнотравье представлено грушанкой круглолистной, 
щитовником мужским, хвощом луговым, голокучником тр¸храздельным, 
калужницей болотной. Единично встречаются любка двулистная, ли-
лия кудреватая, синюха голубая, дремлик болотный, пальчатокоренник 
пятнистый. Общее проективное покрытие достигает 90 %. 

Сорных и антропофитных видов растений немного. По обочинам 
дорог произрастают горец птичий, чертополох поникающий, липучка 
щетинистая, подорожник большой, пастушья сумка и др. 

Всего на территории памятника природы обнаружено 44 вида 
высших сосудистых растений 25 семейств [92]. Основу флоры со-
ставляют покрытосеменные растения — 39 видов (88,6 %), из них 
двудольных насчитывается 29 видов (65,9 %), однодольных — 10 ви-
дов (22,7 %). Голосеменных — 1 вид (2,3 %), споровых — 4 вида 
(9,1 %). Восемь основных семейств формируют свыше 61 % разно-
образия флоры. Самыми многочисленными растениями являются 
розовые (15,9 %). Представлено по одному виду растений из 17 се-
мейств (68 %) (табл. 189). 
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Таблица 189

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Шашовский, участок ¹ 1»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 44 100,0
2 Общее число семейств 25 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 39 88,6

— двудольные 29 65,9
— однодольные 10 22,7

4 Голосеменные 1 2,3
5 Споровые 4 9,1
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 7 15,9
 2–3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 4 9,09
 3–3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 4 9,09
 4–5. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 6,81
 5–5. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 3 6,81
 6–8. Convallariaceae — Ландышевые 2 4,54
 7–8. Pyroleae — Грушанковые 2 4,54
 8–8. Boraginaceae — Бурачниковые 2 4,54

7 Количество видов, входящих в основные семейства 21 61,32
8 Количество семейств из одного вида растений 17 68,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 9,0

Источники: составлена по: [92, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида растений, 
из них 3 вида относятся к покрытосеменным и 1 — к папоротнико-
образным. От общего числа особо охраняемых видов растений, от-
меченных на территории района, это составило 12,9 %, из них по по-
крытосеменным — 30 %, папоротникообразным — 100 %. При этом 
один вид отнес¸н ко II категории редкости (25 %) и 3 вида — 
к III категории (75 %) (табл. 190).

Животный мир не изучен, за исключением насекомых, которых 
насчитывается 51 вид, из них 3 вида занесены в Красную книгу Тю-
менской области — павлиноглазка малая, степной медляк, стеноко-
рис европейский. Первые 2 вида отнесены к III категории редкости, 
последний — к I категории. От общего числа особо охраняемых видов 
насекомых, встреченных на территории района, это составило 30 %.
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Таблица 190

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Шашовский, участок ¹ 1»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 

Наперстянка крупноцветковые +
Дремлик болотный +
Пальчатокоренник пятнистый +
Папоротникообразные 
Щитовник мужской +

Источники: составлена по: [92, 128].

Памятник природы «Шашовский, участки ¹ 2, 3» образован 
в 2005 г. Расположен на территории Черноковского сельского посе-
ления в окрестностях д. Шашова (рис. 142). Его площадь составляет 
4,5 га. Участок раздел¸н на две части Тоболом. Площадь участ-
ка ¹ 2 составляет 2,1 га (46,7 %), участка ¹ 3 — 2,4 га (53,3 %). 
Земли участка ¹ 2 относятся к землям особо охраняемых природ-
ных территорий, участка ¹ 3 — насел¸нных пунктов [93]. 

Участок ¹ 2 расположен на правом берегу Тобола, участок 
¹ 3 — на левом берегу. Берега Тобола крутые, высотой до 4 м 
на правом и до 5–6 м на левом берегу. Непосредственно на охраня-
емых участках гидрографическая сеть отсутствует. 

Речная терраса правого берега занята пыреево-лапчатковой 
ассоциацией. Здесь доминируют лапчатка гусиная, мятлик лу-
говой, пырей ползучий. Выше пыреево-лапчатковой ассоциации 
располагается топол¸во-мятликово-гераневое сообщество с преоб-
ладанием лугово-лесных и лесолуговых видов: герань сибирская, 
вероника колосистая, репешок обыкновенный, синеголовник пло-
сколистный, василистник простой, подмаренник северный; еди-
нично встречаются сорные виды растений. Общее проективное по-
крытие составляет 70 %.

Ближе к огородам господствуют сорные растения: крапива дву-
домная, конопля посевная, полынь обыкновенная. Общее проектив-
ное покрытие — 65–70 %. На левом берегу Тобола сорные виды 
отсутствуют или встречаются единично.
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На прирусловом валу правого берега располагаются разнотрав-
но-злаковые и злаково-бобовые луга, где доминируют полевица ги-
гантская, чина гороховидная, а в качестве содоминантов выступа-
ют горошек мышиный, астрагал датский, мятлик луговой, таволга 
обыкновенная. В непосредственной близости от русла расположены 
ивово-осоковые и ивово-разнотравные сообщества с преобладанием 
осоки дернистой и череды тр¸храздельной.

По краям тропинки, разделяющей памятник природы на две ча-
сти, наряду с коренными видами выявлено большое количество ан-
тропофитных видов — одуванчик обыкновенный, ромашка пахучая, 
горец птичий, марь белая, лапчатка норвежская и др.

В южной части памятника природы располагается щавелево-пы-
рейное сообщество, в котором единично встречаются тысячелистник 
обыкновенный, вьюнок полевой, икотник серый, кост¸р безостый, по-
лыни (обыкновенная, горькая). В прибрежной части обычны осока 
дернистая, рдест пронз¸ннолистный и сусак зонтичный.

Общее количество высших сосудистых растений насчитывает 
34 вида 18 семейств [93]. Флора сформирована покрытосеменными 
растениями, из них на двудольные приходится 26 видов (76,5 %), од-
нодольные — 8 видов (23,5 %). Голосеменных и споровых нет. Шесть 
основных семейства образуют почти 62 % разнообразия флоры. Са-
мые многочисленные — астровые (17,6 %). Представлено по одному 
виду растений из 13 семейств (72,2 %) (табл. 191). Видов растений, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено.

Таблица 191

Основные параметры флоры сосудистых растений памятника 
природы «Шашовский, участки ¹ 2, 3»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 34 100,0
2 Общее число семейств 18 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 34 100,0

— двудольные 26 76,5
— однодольные 8 23,5

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 0 0,0
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1 2 3 4
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 6 17,64
 2–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 4 11,76
 3–4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 4 11,76
 4–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 3 8,82
 5–6. Salicaceae — Ивовые 2 5,88
 6–6. Polygonaceae — Гречишные 2 5,88

7 Количество видов, входящих в основные семейства 17 61,74
8 Количество семейств из одного вида растений 13 72,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: составлена по: [2].

Животный мир не изучался. Во время энтомологических иссле-
дований выявлено 10 видов насекомых. Видов животных, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено.

§18. Юргинский район

Географическое положение

Юргинский район расположен в центре Тюменской области в преде-
лах Ишимской равнины. Площадь района — 443 тыс. га, административ-
ный центр — с. Юргинское, численность населения на 01.01.2020 г. — 
11,3 тыс. человек. Протяж¸нность с севера на юг — 42,6 км, с запада 
на восток — 65,4 км. Расстояние от районного центра до областного — 
180 км, до ближайшей железнодорожной станции (с. Вагай) — 41 км, 
ближайшего города (Заводоуковск) — 110 км. Его соседи: на западе — 
городской округ Заводоуковский, Ялуторовский и Ярковский, на севе-
ре — Ярковский и Вагайский, на востоке — Вагайский и Аромашевский 
районы и Голышмановский городской округ, на юге — Омутинский рай-
он и городской округ Заводоуковский (рис. 143). 

Окончание табл. 191
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Рис. 143. Карта-схема ООПТ Юргинского района.
Источник: [187]

Территория Юргинского района относительно слабо вовлечена 
в хозяйственную деятельность человека. Полностью преобразованы 
территории, занятые насел¸нными пунктами, объектами промыш-
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ленности, транспорта, связи и др., а также используемые в сельском 
хозяйстве (около 20 %). 78 % территории занимают земли лесно-
го фонда, из них менее 0,3 % используются ежегодно. Полностью 
не затронуты хозяйственной деятельностью земли водного фонда 
(табл. 192). 

Таблица 192

Земельный фонд Юргинского района

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 81,2 18,3
Водный фонд 12,0 2,7
Лесной фонд 345,4 78,0
Поселений 4,1 1,0
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,4 …
Всего 443,1 100,0

Примечание: ... — менее 0,01 %.
Источник: составлена по: [216].

Особо охраняемые природные территории

В Юргинском районе ООПТ представлены 3 государственными 
заказниками регионального значения — «Ново-Таповский», «Тапов-
ский» и «Юргинский» (рис. 143). Они занимают 43,8 тыс. га, или 
9,9 % площади района.

Заказник «Ново-Таповский» создан в 1963 г. Расположен в цен-
тральной части района в долине р. Тап на землях Новотаповского 
и Агаракского сельских поселений. Частично в заказник входят тер-
ритории насел¸нных пунктов Новый Тап и Агарак (рис. 144). Его 
площадь составляет 8,3 тыс. га, в том числе 7,4 тыс. га (89,3 %) — 
земли лесного фонда, 0,7 тыс. га (8 %) — водного фонда, 0,2 тыс. га 
(2 %) — сельскохозяйственного назначения и 0,01 тыс. га (0,1 %) — 
насел¸нных пунктов и земли промышленности, транспорта, связи 
и др. Почти 93 % земель лесного фонда (6,5 тыс. га) заняты лесами 
и свыше 7 % (500 га) — пашнями, сенокосами и лугами [22].
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Поверхность заказника представляет собой пологоволнистую, 
с гривами, оз¸рно-аллювиальную равнину, прорезанную долиной 
р. Тап. Абсолютные отметки высот не превышают 90 м. Гривы пло-
ские и сильно заболочены, несмотря на дренаж со стороны р. Тап 
и е¸ притоков — Большого Агарака и Тауша, впадающих в районе 
с. Агарак и пос. Новый Тап соответственно.

Рис. 144. Карта-схема заказника «Ново-Таповский». 
Источник: [22]

Исходными растительными сообществами являются подта¸жные 
сосновые вейниковые и травяно-кустарничковые леса в сочетании 
с сосновыми лишайниковыми лесами. В результате хозяйственной 
деятельности человека они в значительной степени нарушены, и на 
их месте, как правило, формируются производные сосново-бер¸зовые 
и бер¸зовые разнотравно-вейниковые, местами с липой, травяные леса. 
Более 40 % площади заказника занимают сосняки разного возраста. 

Травяно-кустарничковые леса приурочены к вершинам и скло-
нам низких холмов и грив. Они имеют редкий, но разнообразный 
по составу подлесок и отличаются богатством видового состава тра-
вяно-кустарничкового яруса (45–60 видов). Травянистые растения 
представлены большим количеством лугово-лесных и боровых ви-
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дов. Моховой покров встречается небольшими пятнами, образован-
ными преимущественно зел¸ными мхами. 

Среди травяных лесов доминируют сообщества с доминировани-
ем вейника тростникового. В его составе постоянна примесь бер¸зы 
и осины. Подлесок редкий из одиночных кустов шиповника иглисто-
го, крушины ломкой, можжевельника обыкновенного, рябины сибир-
ской, боярышника кроваво-красного. Травяной покров хорошо развит 
и отличается флористическим разнообразием. Преобладают лугово-
лесные и лесные виды. Наибольшее обилие имеют следующие виды: 
вейник наземный, костяника обыкновенная, подмаренник северный, 
мятлик луговой, клевер средний, майник двулистный, брусника, осо-
ка большехвостая, купена лекарственная, сныть обыкновенная. Мо-
ховой покров не развит. Во втором ярусе или в подлеске встречается 
липа сердцевидная. В подлеске могут находиться жимолость обык-
новенная, рябина сибирская, шиповник иглистый, бузина сибирская, 
крушина ломкая, волчье лыко, свидина белая. Травяной покров фло-
ристически разнообразен. Наиболее обильны сныть обыкновенная, 
орляк обыкновенный, осока большехвостая, костяника, майник дву-
листный, чина весенняя, дудник лесной, хвощ лесной. 

На прирусловых участках р. Тап встречаются осиновые леса. 
В поймах рек преобладает кустарниковая растительность, образован-
ная насаждениями из различных видов ив. На средних элементах 
рельефа хорошо развит подлесок из красной и ч¸рной смородины, 
крушины ломкой, калины обыкновенной, шиповника майского и др.

В юго-западной части заказника большие территории заняты лу-
гами, используемыми под сенокосы и пастбища. В северо-восточной 
части значительную площадь занимают болота подта¸жного типа. 
Господствуют тростниково-осоковые ассоциации эвтрофных болот 
с угнет¸нной и низкорослой бер¸зой и сосной на грядах вперемежку 
с кустарниковыми (ивовыми) насаждениями. В кустарничковом ярусе 
доминируют багульник болотный, мирт болотный, брусника. Моховой 
ярус состоит из сфагнумов. У подножия склонов ряма расположен 
сосново-бер¸зово-пушицевый пояс, где в древесном ярусе господству-
ют сосна и бер¸за, в травяном ярусе преобладает пушица влагалищ-
ная, в моховом ярусе представлены различные виды сфагнумов. 

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника насчитывает 158 видов 51 семейства [22]. Это составляет 
47,3 % и 64,6 % от общего количества видов и семейств в райо-
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не. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 146 ви-
дов (92,4 %), из них на двудольные приходится 127 видов (80,4 %), 
однодольные — 19 видов (12 %). Голосеменных — 2 вида (1,3 %), 
споровых — 10 видов (6,3 %). Девять основных семейств формируют 
около 55 % разнообразия флоры. Самые многочисленные астровые 
(13,9 %) и розовые (10,75 %). Представлено по одному виду рас-
тений из 23 семейств (45 %) (табл. 193). В Красную книгу Тю-
менской области занесены 3 вида растений III категории редкости 
из покрытосеменных — башмачок крапчатый, башмачок настоящий 
и липа сердцевидная [128]. В процентном соотношении это состави-
ло 42,9 % от общего количества зарегистрированных на территории 
района особо охраняемых видов растений. На территории заказника 
также обнаружено 46 видов дереворазрушающих грибов.

Таблица 193

Основные параметры флоры сосудистых растений  
заказника «Ново-Таповский»

¹
п/п

Параметры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 158 100,0
2 Общее число семейств 51 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 146 92,4

— двудольные 127 80,4
— однодольные 19 12,0

4 Голосеменные 2 1,3
5 Споровые 10 6,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 22 13,92
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 17 10,75
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 6,32
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 7 4,43
 5–9. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 6 3,79
 6–9. Ranunculaceae — Лютиковые 6 3,79
 7–9. Ericaceae — Вересковые 6 3,79
 8–9. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 6 3,79
 9–9. Scrophulariaceae — Норичниковые 6 3,79
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1 2 3 4

7 Количество видов, входящих в основные семейства 80 54,37
8 Количество семейств из одного вида растений 23 45,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 1,9

Источник: [187].
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Рис. 145. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Ново-Таповский».

Источник: [187]

Фауна заказника также богата. По одним данным [22], она на-
считывает 1 вид рептилий, 2 — амфибий, 6 — рыб, 17 — млекопи-
тающих, 29 — насекомых, 40 — птиц, по другим данным [129], — 
3 вида рептилий, 4 — амфибий, 44 — млекопитающих, 215 — птиц. 
По [129], из млекопитающих отмечены представители 6 отрядов, 
из птиц — 15 отрядов. Среди первых больше всего представите-
лей отряда грызунов (38,6 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(44,2 %) (рис. 145). В Красную книгу Тюменской области занесены 
2 вида животных — по 1 виду птиц (большой кроншнеп) и насеко-
мых (чернушка циклоп) III категории редкости [128]. Это составило 
8,3 % от общего количества особо охраняемых видов птиц и 100 % 
насекомых, зарегистрированных на территории района. На прол¸те 
могут встречаться другие виды птиц, нуждающиеся в дополнитель-
ной охране. 

Окончание табл. 193
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Заказник «Таповский» создан в 1963 г. Расположен на сты-
ке Юргинского (Лесновское сельское поселение) и Ярковского 
(Гил¸вское и Староалександровское сельские поселения) районов 
в нижнем и среднем течении р. Тап (рис. 146). Площадь заказника 
составляет 45,3 тыс. га, из них 18,2 тыс. га (40,4 %) приходится 
на Ярковский район. Все земли относятся к лесному фонду. Свыше 
95 % земель занято лесами и около 5 % — пашнями, сенокосами 
и лугами [41]. 

Рис. 146. Карта-схема заказника «Таповский». 
Источник: [41]

Поверхность заказника представляет собой пологоволнистую 
слаборасчлен¸нную оз¸рно-аллювиальную равнину, прорезанную 
долиной р. Тап. Абсолютные отметки высот редко превышают 100 м, 
в среднем составляют 50–70 м. Из-за слабой расчлен¸нности релье-
фа местность сильно заболочена, за исключением невысоких дрени-
рованных грив речных террас. Особенно много болот в юргинской 
части заказника. 
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Ландшафтный облик формируют подта¸жные сосновые вейнико-
вые, травяно-кустарничковые, сосновые лишайниковые леса в соче-
тании с южно-та¸жными производными сосново-бер¸зовыми, места-
ми с липой, травяными лесами. На вырубках и землях, пройденных 
пожарами, сформировались производные бер¸зовые и осиновые леса. 
Около 40 % площади заказника занимают сосняки разных типов. 
Они имеют высокую производительность, редкий, но разнообразный 
по составу подлесок и отличаются богатством видового состава тра-
вяно-кустарничкового яруса (45–60 видов). Травянистые растения 
представлены большим количеством лугово-лесных и боровых ви-
дов. Моховой покров встречается небольшими пятнами, образован-
ными преимущественно зел¸ными мхами.

Болотная растительность, занимающая более 50 % территории 
заказника, представлена травяно-сфагновыми и кустарничково-
сфагновыми сообществами с вкраплениями сосново-кустарничко-
вых лесов. Последние произрастают на дренированных склонах 
грядово-мочажинных комплексов и кольцами вокруг оз¸р. Рас-
тительность на грядах кустарничково-сфагновая, иногда с редкой 
сосной. Из кустарничков преобладают багульник болотный, мирт 
болотный, подбел многолистный. В моховом покрове — сфаг-
нум. В мочажинах растительность зависит от их обводн¸нности. 
В менее обводн¸нных мочажинах преобладает шейхцерия, в более 
обводн¸нных — осока топяная. В моховом покрове господствуют 
сфагновые мхи. 

Пойменная растительность занимает относительно узкую по-
лосу вдоль русла Тапа. Большая роль принадлежит ивнякам, ивам 
(прутовидной и белой). Травяной покров разреженный, преимуще-
ственно из крупнотравья, без подлеска и подроста. На средних 
элементах рельефа господствуют ветляники и топольники с хорошо 
развитым подлеском из красной и ч¸рной смородины, крушины 
ломкой, калины обыкновенной, шиповника майского и др.

На высоких прирусловых гривах, внутренних притеррасных ча-
стях пойм и надпойменных террасах произрастают бер¸зовые и оси-
новые долинные леса. Они имеют хорошо развитый подлесок и гу-
стой, преимущественно высокотравный и крупнотравный покров. 
По мере увеличения увлажнения они переходят в бер¸зово-сосновые 
осоковые болота или бер¸зовые заболоченные редколесья.
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Таблица 194

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Таповский»

¹
п/п

Параметры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 172 100,0
2 Общее число семейств 51 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 161 93,0

— двудольные 129 75,0
— однодольные 31 18,0

4 Голосеменные 2 1,2
5 Споровые 10 5,8
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 23 13,37
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 17 9,88
 3–4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 5,23
 4–4. Cyperaceae — Осоковые 9 5,23
 5–6. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 4,65
 6–6. Ericaceae — Вересковые 8 4,65
 7–9. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 6 3,48
 8–9. Ranunculaceae — Лютиковые 6 3,48
 9–9. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 6 3,48
 10–11. Scrophulariaceae — Норичниковые 5 2,9
 11–11. Caryophyllaceae — Гвоздичные 5 2,9

7 Количество видов, входящих в основные семейства 94 59,25
8 Количество семейств из одного вида растений 20 39,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 1,7

Источники: составлена по: [128, 187].

На территории заказника насчитывается 172 вида высших сосу-
дистых растений 51 семейства [41]. Это составляет 51,5 % и 64,6 % 
от общего количества видов и семейств в районе. Основу флоры об-
разуют покрытосеменные растения — 161 вид (93 %), из них на дву-
дольные приходится 129 видов (75 %), однодольные — 31 вид (18 %). 
Голосеменных — 2 вида (1,2 %), споровых — 10 видов (5,8 %). Один-
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надцать основных семейств формируют свыше 59 % разнообразия 
флоры. Самыми многочисленными являются астровые (13,4 %) и ро-
зовые (9,9 %). Представлено по одному виду растений из 20 семейств 
(39,2 %) (табл. 194). В Красную книгу Тюменской области занесены 
3 вида растений из покрытосеменных III категории редкости — липа 
сердцевидная, башмачок крапчатый и кокушник длиннорогий [128]. 
От общего количества зарегистрированных на территории района особо 
охраняемых видов растений это составило 37,5 %. На территории за-
казника также отмечено 58 видов дереворазрушающих грибов.

Животный мир достаточно богат и разнообразен. По одним дан-
ным [41], отмечено 4 вида рептилий, 4 — амфибий, 4 — рыб, 16 — 
млекопитающих, 30 — насекомых, 57 — птиц, по другим данным 
[129], — 3 вида рептилий, 4 — амфибий, 44 — млекопитающих, 
210 — птиц. По [129], из млекопитающих встречаются представители 
5 отрядов, из птиц — 15 отрядов. Среди первых больше всего пред-
ставителей отряда грызунов (38,6 %), вторых — отряда воробьино-
образных (46,2 %) (рис. 147). В Красную книгу Тюменской области 
занесены 2 вида птиц — луговой лунь и филин — III и II категорий 
редкости соответственно. В процентном соотношении от общего коли-
чества зарегистрированных на территории района особо охраняемых 
видов птиц это составляет 16,7 %. На прол¸те могут встречаться дру-
гие виды птиц, нуждающиеся в дополнительной охране. 
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Рис. 147. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Таповский».

Источник: [187]
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Заказник «Юргинский» образован в 1963 г. Расположен на запа-
де района в долине р. Юрги на землях Лесновского сельского поселе-
ния. В границах заказника размещ¸н п. Лесной, в непосредственной 
близости — д. Бучиха (рис. 148). Его площадь составляет 8,1 тыс. га. 
При этом 8 тыс. га (98,05 %) относятся к землям лесного фонда, 
0,1 тыс. га (1,36 %) — сельскохозяйственного назначения, 44,68 га 
(0,55 %) — водного фонда, 1,82 га (0,02 %) — промышленности, 
энергетики, связи и др., 1,35 га (0,02 %) — насел¸нных пунктов [31].

Рис. 148. Карта-схема заказника «Юргинский». 
Источник: составлен по: [221]
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Поверхность заказника представляет собой пологоволнистую, 
с гривами, оз¸рно-аллювиальную равнину, прорезанную долиной 
р. Юрги и е¸ притоков — Супруга, Укропа и Каменки. Абсолютные 
отметки высот не превышают 100 м, в среднем составляют 50–70 м. 
Из-за слабой расчлен¸нности рельефа местность сильно заболочена, 
за исключением невысоких дренированных грив речных террас. 

Вершины грив заняты сосняками лишайниковыми. Велика доля бе-
резняков и осинников, представленных приблизительно в равных долях. 
Среди травяных сосновых и смешанных лесов преобладают сообщества 
с доминированием вейника тростникового. Древесный ярус образован 
сосняками, постоянно присутствуют бер¸зы и осины. Подлесок отли-
чается видовым разнообразием, но редкий. В его составе шиповник 
иглистый, ива серая, крушина ломкая, можжевельник обыкновенный, 
рябина сибирская, боярышник кроваво-красный. Травяной покров хоро-
шо развит и отличается флористическим разнообразием. Преобладают 
лугово-лесные и лесные виды растений, отмечается небольшое участие 
лугово-степных видов. Моховой покров не развит.

На склонах и вершинах невысоких плоских холмов произрастают 
сосново-бер¸зовые разнотравно-вейниковые леса. Подлесок развит 
слабо, состоит из единичных экземпляров ивы козьей, рябины сибир-
ской и красной смородины. Травяной покров богат и разно образен, 
состоит из большого числа видов. В верхнем ярусе травостоя доми-
нирует папоротник орляк обыкновенный. С высоким обилием пред-
ставлены также вейник тростниковый, сныть обыкновенная, ветре-
ница вильчатая, черника, отмечен башмачок крапчатый.

На месте гарей и вырубок возникли производные сообщества 
бер¸зовых травяно-кустарничковых лесов. Древесный ярус заполнен 
почти исключительно бер¸зой повислой с небольшим участием сосны. 
Подлесок отсутствует. Травяной покров разрежен, беден по видовому со-
ставу. Постоянно участие в его составе кошачьей лапки, зимолюбки зон-
тичной, ортилии однобокой, марьянника лугового, ястребинки зонтичной. 
Много заносных синантропных видов: пырей ползучий, икотник серый, 
подорожники (большой и средний), одуванчик лекарственный и др.

На заболоченных участках имеются сообщества мезо- и эвтроф-
ных болот с господством бер¸зы и примесью сосны.

Вдоль берегов русел рек распространены пойменные сообщества. 
Неширокой полосой на наиболее высоких элементах рельефа произ-
растают одиночные деревья сосны, бер¸зы, осины вперемежку с раз-
личными видами кустарниковых ив. На затапливаемых участках 
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пойм преобладают разнотравно-злаковые и осоковые луга. Вблизи 
насел¸нных пунктов располагаются сельскохозяйственные земли 
с фрагментами луговой и лесной растительности. 

В целом флора заказника насчитывает 162 вида высших сосу-
дистых растений 48 семейств [31]. Это составляет 48,2 % и 58,2 % 
от общего количества видов и семейств в районе. Основу флоры 
образуют покрытосеменные растения — 149 видов (92,6 %), из них 
на двудольные приходится 130 видов (80,8 %), однодольные — 
19 видов (11,8 %). Голосеменных — 2 вида (1,2 %), споровых — 
11 видов (6,2 %). Десять основных семейств образуют почти 61 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются астровые 
(16,8 %) и розоцветные (9,9 %). Представлено по одному виду рас-
тений из 18 семейств (39,1 %) (табл. 195). В Красную книгу Тю-
менской области занес¸н один вид растений III категории редко-
сти из покрытосеменных — башмачок крапчатый [128]. От общего 
количества особо охраняемых видов растений, зарегистрированных 
на территории района, это составило 14,3 %. На территории заказни-
ка также обнаружено 45 видов дереворазрушающих грибов.

Таблица 195

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Юргинский»

¹
п/п

Параметры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4
1 Общее число видов 162 100,0
2 Общее число семейств 48 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 149 92,6

— двудольные 130 80,8
— однодольные 19 11,8

4 Споровые 11 6,2
5 Голосеменные 2 1,2
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 27 16,77
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 16 9,93
 3. Fabaceae — Бобовые 11 6,83
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 5,59
 5. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 7 4,34
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1 2 3 4
 6–8. Caryophyllaceae — Гвоздичные 6 3,72
 7–8. Scrophularieceae — Норичниковые 6 3,72
 8–8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 6 3,72
 9–10. Ranunculaceae — Лютиковые 5 3,1
 10–10. Salicaceae — Ивовые 5 3,1

7 Количество видов, входящих в основные семейства 98 60,82
8 Количество семейств из одного вида растений 18 39,1
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,6

Источники: составлена по: [128, 187].

Фауна заказника разнообразна. По одним данным [31], встречает-
ся 4 вида амфибий, 4 — рептилий, 7 — рыб, 13 — млекопитающих, 
23 — птиц, около 30 — насекомых; по другим данным [129], — 
4 вида амфибий, 4 — рептилий, 44 — млекопитающих, 216 — птиц. 
По [129], звери представлены 6 отрядами, птицы — 16 отрядами. 
Среди первых больше всего особей отряда грызунов (40,9 %), вто-
рых — отряда воробьинообразных (44 %) (рис. 149). Видов животных, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. 
Вместе с тем во время миграций может быть встречено до 12 видов 
редких и нуждающихся в дополнительной охране птиц. 
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Рис. 149. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Юргинский».

Источник: [187]

Окончание табл. 195
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§19. Ялуторовский район

Географическое положение

Ялуторовский район расположен в юго-западной части Тюмен-
ской области в пределах Туринской равнины. Площадь района — 
282 тыс. га, административный центр — г. Ялуторовск, численность 
населения на 01.01.2021 г. — 14 тыс. человек. Протяж¸нность с севера 
на юг составляет 100 км, с запада на восток — 60 км. Расстояние 
от районного центра до областного — 75 км. Через Ялуторовский рай-
он, в том числе районный центр проходит Транссибирская железнодо-
рожная магистраль. Его соседи: на западе — Исетский, на севере — 
Тюменский и Ярковский, на востоке — Юргинский районы и городской 
округ Заводоуковский, на юге — Упоровский район. Внутри Ялуторов-
ского района расположена отдельная административная единица — го-
родской округ г. Ялуторовск со своими органами управления (рис. 150).

Территория Ялуторовского района характеризуется средней сте-
пенью освоенности. Полностью преобразованы территории, занятые 
под поселениями, объектами промышленности, транспорта, связи 
и др., используемые в сельском хозяйстве. Таких земель насчиты-
вается 46,5 %. Невысокой степенью измен¸нности характеризуются 
земли лесного фонда и земли запаса, доля которых составляет 52 %. 
Меньше всего подверглись воздействию земли водного фонда, но их 
всего лишь 1,6 % (табл. 196). 

Таблица 196

Земельный фонд Ялуторовского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения 125,0 44,3
Водный фонд 4,5 1,6
Лесной фонд 113,3 40,2
Поселений 3,4 1,2
Промышленности, транспорта, связи и пр. 2,8 1,0
Запаса 33,0 11,7
Всего 282,0 100,0 

Источник: составлена по: [209].
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Рис. 150. Карта-схема ООПТ Ялуторовского района.
Источник: составлен по: [221]
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Особо охраняемые природные территории

В Ялуторовском районе ООПТ представлены государственным 
комплексным заказником регионального значения — «Мошкарин-
ский» и 6 памятниками природы регионального значения — «Бочан-
ка», «Зиновский курган», «Криволукский бор», «Сингульский лес», 
«Урочище Бузан» и «Хохловский курган» (рис. 150). Они занимают 
18,3 тыс. га, или 6,5 % территории района. 

Заказник «Мошкаринский» образован в 1968 г. Расположен на 
территории Асланинского и Новоатьяловского сельских поселений 
в 3,5 км на запад от с. Новоатьялово и в 2 км на север от д. Аваз-
бакеева (рис. 151). Его площадь составляет 15,1 тыс. га. Земли от-
носятся к землям лесного фонда (9,9 тыс. га, 65,4 %) и сельскохо-
зяйственного назначения (5,2 тыс. га, 34,6 %). Бо ́льшая часть земель 
(66 %) покрыта лесом [33]. 

Заказник расположен в пределах Туринской равнины, отличи-
тельной особенностью которой является плоская местность. Рельеф 
слаборасчлен¸нный, абсолютные высоты колеблются в пределах  
60–80 м. Понижения рельефа заняты оз¸рами и болотами. Имеют-
ся несколько крупных и небольших оз¸р: Мошкара (площадь — 
2,82 км2), Чигиркуль (2,6 км2), Большой и Малый Титкуль (0,3 км2 
и 0,09 км2 соответственно), Терентье (0,1 км2). В южной части заказ-
ника прорыты мелиоративные каналы, которые к настоящему време-
ни заросли и не функционируют. Речная сеть отсутствует. 

Около трети территории заказника занимают лесные насаждения. 
Преобладают бер¸зовые и осиново-бер¸зовые разнотравные леса не-
скольких формаций. В древесном ярусе господствует бер¸за повис-
лая высотой 15–20 м. На сырых местах появляются осина и бер¸за 
пушистая, реже — сосна. Подлесок почти отсутствует, лишь изредка 
встречаются ивы. Травяной покров высокий, густой, состоит из зла-
ков и мезофильного лугово-лесного разнотравья. 

На плохо дренированных и затопляемых участках развиваются 
сырые луговые (разнотравные) и кустарниковые сообщества. Вдоль 
берегов водо¸мов относительно узкую полосу занимает прибрежная 
растительность, представляющая собой чередование кустарников 
из различных видов ив.

Велика доля влажных лугов с участием околоводных, болотных, 
луговых, лугово-лесных видов растений. 
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Рис. 151. Карта-схема заказника «Мошкаринский». 
Источник: [33]

Большие площади занимают займища, формации с доминиро-
ванием тростника южного до 2–3 м высотой. Изредка встречают-
ся заросли осок, а также единичные экземпляры представителей 
гигрофильного разнотравья. На периферии тростниковых зарослей 
можно встретить различные виды вейников, осок и др. В наиболее 
обводн¸нных частях широко представлен рогоз узколистный.

На избыточно увлажн¸нных местоположениях встречают-
ся бер¸зово-осоково-гипновые олиготрофные болота. В древесном 
ярусе, сильно разреженном, доминирует бер¸за пушистая высотой 
4–8 м, единично встречаются угнет¸нные экземпляры сосны. Второй 
ярус сложен ивами. В травяном ярусе господствуют осоки. В ниж-
нем ярусе произрастают зел¸ные гипновые мхи.
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На суходольных разнотравных лугах, пустошах, на месте быв-
ших вырубок и раскорч¸вок, по обочинам дорог встречаются антро-
погенные сообщества. Синантропная растительность представлена 
небольшим числом антропофильных сорных и рудеральных видов: 
крапива двудомная, пырей ползучий, спорыш птичий, подорожник 
большой, бодяк щетинистый, щирица запрокинутая, марь белая, кло-
повник сорный и др. 

Таблица 197

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Мошкаринский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 121 100,0
2 Общее число семейств 42 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 116 95,9

— двудольные 86 71,1
— однодольные 30 24,8

4 Голосеменные 1 0,8
5 Споровые 4 3,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 15 12,39
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 10 8,26
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 7,43
 4. Salicaceae — Ивовые 8 6,61
 5. Brassicaceae — Капустовые, Крестоцветные 6 4,95
 6. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 5 4,13
 7–10. Cyperaceae — Осоковые 4 3,3
 8–10. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 4 3,3
 9–10. Polygonаceae — Гречишные 4 3,3
 10–10. Caryophyllaceae — Гвоздичные 4 3,3

7 Количество видов, входящих в основные семейства 69 56,97
8 Количество семейств из одного вида растений 17 40,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 1,7

Источник: составлена по: [33].
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Общий флористический список высших сосудистых растений 
включает 121 вид 42 семейств [33]. Основу флоры составляют покры-
тосеменные растения — 116 видов (95,9 %), из них на двудольные 
приходится 86 видов (71,1 %), однодольные — 30 видов (24,8 %). Го-
лосеменных — 1 вид (0,8 %), споровых — 4 вида (3,3 %). Десять ос-
новных семейств формируют почти 57 % разнообразия флоры. Самыми 
многочисленными растениями являются астровые (12,4 %) и мятлико-
вые (8,3 %). Представлено по одному виду растений из 17 семейств 
(40,5 %) (табл. 193). В Красную книгу Тюменской области занесены 
2 вида растений из покрытосеменных — бубенчик лилиелистный и ка-
улиния малая, отнес¸нные к III и II категориям редкости соответственно 
[128]. От общего количества особо охраняемых видов растений, встре-
ченных на территории района, это составило 6,9 %. 

Фауна заказника представлена 1 видом амфибий, 1 — рептилий, 
1 — рыб, 10 — млекопитающих, 19 — насекомых, 50 — птиц [33]. 
При этом млекопитающие образованы 3 отрядами, птицы — 7 отряда-
ми. Среди первых больше всего представителей отряда хищных (60 %), 
вторых — отряда воробьинообразных (74 %) (рис. 152). В Красную 
книгу Тюменской области занес¸н 1 вид насекомых III категории ред-
кости — малая павлиноглазка [128]. От общего количества особо ох-
раняемых видов насекомых, встреченных на территории района, это 
составило 9 %. В то же время на прол¸те может встречаться несколь-
ко видов птиц, нуждающихся в дополнительной защите.

405 
 

 

Источник: составлено по: [33]. 

Общий флористический список высших сосудистых растений включает 121 

вид 42 семейств [33]. Основу флоры составляют покрытосеменные растения – 116 

видов (96,5 %), из них на двудольные приходится 86 видов (71,1 %), однодольные – 

30 видов (24,8 %). Голосеменных 1 вид (0,1 %), споровых – 4 вида (3,3 %). Десять 

основных семейств формируют почти 57 % разнообразия растений. Самыми много-

численными представителями являются мятликовые (8,3 %) и астровые (12,4 %). 

Представлено по одному виду растений из 17 семейств (40,5 %) (табл. 193). В Крас-

ную книгу Тюменской области занесены 2 вида растений из покрытосеменных – бу-

бенчик лилиелистный и каулиния малая, отнесённые к III и II категориям редкости 

соответственно [128]. От общего количества особо охраняемых видов растений, 

встреченных на территории района, это составило 6,9 %.  

Фауна заказника представлена 1 видом амфибий, 1 – рептилий, 1 – рыб, 10 – 

млекопитающих, 19 – насекомых, 50 – птиц [33]. При этом млекопитающие образо-

ваны 3 отрядами, птицы – 7 отрядами. Среди первых больше всего представителей 

отряда хищных (60,0 %), вторых – отряда воробьинообразных (74,0 %) (рис. 152). В 

Красную книгу Тюменской области занесён 1 вид насекомых III категории редкости – 

малая павлиноглазка [128]. От общего количества особо охраняемых видов насеко-

мых, встреченных на территории района, это составило 9,0 %. В тоже время на про-

лёте может встречаться несколько видов птиц, нуждающиеся в дополнительной за-

щите. 

 
                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рис. 152. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Мошкарин-
ский» 
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Рис. 152. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Мошкаринский».

Источник: составлен по: [33]
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Памятник природы «Бочанка» образован в 2000 г. Расположен 
на территории Заводопетровского и Коктюльского сельский поселений 
в 3 км к юго-западу от с. Заводопетровское (рис. 153). Его площадь 
составляет 2 250 га. Земли относятся к лесному фонду [68].

Рис. 153. Карта-схема памятника природы «Бочанка». 
Источник: составлен по: [214]

Поверхность имеет небольшой уклон в северо-восточном направ-
лении, расчленена слабо выраженными речными долинами. Харак-
терной особенностью рельефа является наличие гривообразных по-
вышений и дюнных всхолмлений, перерезаемых ложбинами стока, 
идущими почти параллельными рядами в направлении с юго-запада 
на северо-восток. В межгривных понижениях сформировались боло-
та. Абсолютные отметки высот колеблются в интервале 56–80,4 м.

Гидрологическая сеть представлена р. Бочанка, протекающей 
по территории памятника на протяжении примерно 22 км и неболь-
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шим безымянным ручь¸м, его длина — около 2 км. На большей 
части русло и долина реки слабо выражены, пойма широкая, за-
топляемая в половодье. На южном участке памятника левый берег 
р. Бочанки имеет относительно высокую, незаливаемую террасу вы-
сотой склона до 8 м.

Значительные пространства заболочены. На болоте Заманном, 
граничащем на юге, проложена гидромелиоративная сеть, северный 
угол которой находится на территории памятника природы.

Берега Бочанки заросли бер¸зой повислой, ивами (пепельной 
и шерстистопобеговой), чер¸мухой птичьей, боярышником крова-
во-красным, смородиной красной, шиповниками (майским и игли-
стым). Часто кустарники оплетены хмелем обыкновенным и пово-
ем заборным. Из травянистых растений, обильно произрастающих 
среди кустарников и у кромки воды, необходимо отметить заросли 
папоротника страусника обыкновенного, камыша лесного, череды 
тр¸храздельной, манника литовского, таволги вязолистной, щавеля 
конского, сныти обыкновенной, вейников (тростникового и тростни-
кововидного).

На луговинах в пойме Бочанки наряду со злаками растут герани 
(лесная и луговая), клевера (луговой, средний, гибридный и ползу-
чий), чина луговая, горошек мышиный, крестовник дубравный, скер-
да сибирская, купальница европейская, норичник узловатый, осока 
Арнелля, цикорий обыкновенный.

На юге и юго-востоке на берегах реки преобладающей древесной 
растительностью является осина, в травостое доминируют папорот-
ники страусник обыкновенный и кочедыжник женский. На крутых 
склонах и вершинах надпойменной террасы отмечены грушанки 
(круглолистная и зел¸ноцветковая), вейник лесной, зимолюбка зон-
тичная, хвощ зимующий, плауны (булавовидный и годичный, дифа-
зиаструм сплюснутый), брусника, черника, линнея северная, коша-
чья лапка двудомная и др.

Всего на территории памятника природы обнаружено 303 вида 
высших сосудистых растений 67 семейств [68]. Основу флоры со-
ставляют покрытосеменные растения — 286 видов (94,4 %), из них 
на однодольные приходится 217 видов (71,6 %), двудольные — 69 ви-
дов (22,8 %). Голосеменных — 1 вид (0,3 %), споровых — 16 видов 
(5,3 %). Девять наиболее распростран¸нных семейств формируют 
более 55 % разнообразия растительного покрова. Самыми много-
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численными представителями флоры являются астровые (13,2 %) 
и мятликовые (10,6 %). Представлено по одному виду растений 
из 28 семейств (41,8 %) (табл. 198). В Красную книгу Тюменской 
области занесены 6 видов растений из покрытосеменных. От общего 
количества особо охраняемых видов растений, встреченных на тер-
ритории района, это составило 19,4 %. При этом 1 вид (16,7 %) 
отнес¸н ко II категории редкости и 5 видов (83,3 %) — к III катего-
рии (табл. 199). 

Таблица 198

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Бочанка»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 303 100,0
2 Общее число семейств 67 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 286 94,4

— двудольные 217 71,6
— однодольные 69 22,8

4 Голосеменные 1 0,3
5 Споровые 16 5,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 40 13,2
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 32 10,56
 3–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 20 6,6
 4–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 20 6,6
 5–6. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 12 3,96
 6–6. Caryophyllaceae — Гвоздичные 12 3,96
 7–8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 11 3,63
 8–8. Cyperaceae — Осоковые 11 3,63
 9. Ranunculaceae — Лютиковые 10 3,3

7 Количество видов, входящих в основные семейства 168 55,44
8 Количество семейств из одного вида растений 28 41,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 6 2,0

Источники: составлена по: [68, 128].
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Таблица 199

Редкие и исчезающие виды растений памятника  
природы «Бочанка»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Зверобой пушистый +
Башмачок крапчатый +
Башмачок настоящий +
Гнездовка клобучковая +
Мякотница однолистная +
Осока Арнелля +

Источники: составлена по: [68, 128].

Животный мир не изучался. Тем не менее при исследовании 
растительного покрова были отмечены несколько видов млекопита-
ющих, птиц и насекомых. При этом два 2 вида насекомых — ба-
бочковидный ручейник и красотка-девушка — занесены в Красную 
книгу Тюменской области со статусом III категории редкости. Это 
составило 16,7 % от общего количества особо охраняемых видов на-
секомых, встреченных на территории района. 

Памятник природы «Зиновский курган» образован в 2000 г. 
Расположен на территории Сингульского сельского поселения в 2 км 
к западу от д. Сингуль (рис. 154). Его площадь составляет 0,3 га. 
Земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения [70]. 

Охраняемая территория представляет собой курганный могиль-
ник, расположенный среди полей с небольшими (до 2 м) понижени-
ями, местами нарушен археологическими раскопками. Водные объ-
екты отсутствуют.

Курган порос травянистой растительностью с преобладанием 
степных и луговых видов. Общее проективное покрытие составляет 
85–100 %. Высота травяного покрова достигает 1 м. «Кратер» на вер-
шине кургана зарос спиреей городчатой, крапивой двудомной, бор-
щевиком обыкновенным и другими сорными видами. На склонах 
кургана произрастают злаки: кост¸р безостый, ковыли (перистый 
и волосатик), шалфей степной и разнотравье: полыни (сизая и эстра-
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гон), молочай прутьевидный, лабазник обыкновенный, адонис ве-
сенний. Встречаются также колокольчики (сибирский и болонский), 
вероника ненастоящая, коровяки (ч¸рный и фиолетовый), лапчатки 
(сжатая и распрост¸ртая), герань луговая, очиток пурпурный, спаржа 
лекарственная, горошек тонколистный, скерда кровельная, мелколе-
пестник канадский, полыни (горькая и обыкновенная), латук пруто-
видный, щирица амарантовая, вьюнок полевой, марь белая и др.

Рис. 154. Карта-схема памятника природы «Зиновский курган». 
Источник: составлен по: [214]

Древесная растительность отсутствует.
Общий флористический список насчитывает 34 вида высших 

сосудистых растений 18 семейств [70]. Все растения относятся 
к покрытосеменным, из них на двудольные приходится 30 видов 
(88,2 %), однодольные — 4 вида (11,8 %). Голосеменные и споро-
вые отсутствуют. Четыре наиболее распростран¸нных семейства со-
ставляют около 56 % разнообразия флоры. Самыми многочислен-
ными растениями являются астровые (20,6 %) и розовые (14,7 %). 
Представлено по одному виду растений из 13 семейств (72,2 %) 
(табл. 200). В Красную книгу Тюменской области занесены 3 вида 
растений из покрытосеменных III категории редкости: ковыль пе-
ристый, шалфей степной, коровяк фиолетовый [128]. Это составило 
9,7 % от общего количества особо охраняемых видов растений, за-
регистрированных на территории района. 

Животный мир не изучен.
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Таблица 200

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Зиновский курган»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 34 100,0
2 Общее число семейств 18 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 34 100,0

— двудольные 30 88,2
— однодольные 4 11,8

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 7 20,58
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 5 14,7
 3. Scrophulariaceae — Норичниковые 4 11,76
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 3 8,82

7 Количество видов, входящих в основные семейства 19 55,86
8 Количество семейств из одного вида растений 13 72,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 8,8

Источники: составлена по: [70, 128].

Памятник природы «Криволукский бор» образован в 1968 г. 
Расположен на территории Хохловского сельского поселения в 1 км 
к югу от д. Криволукская, в 5,2 км к востоку от г. Ялуторовска 
(рис. 155). Его площадь составляет 197 га. Земли относятся к лесно-
му фонду [27].

Окружающая местность ровная, имеющая слабый уклон в се-
веро-восточном направлении. В рельефе отмечается наличие гри-
вообразных повышений и дюнных всхолмлений, перерезаемых 
ложбинами стока. Расположены они почти параллельными рядами 
в направлении с юго-запада на северо-восток. В межгривных по-
нижениях сформировались болота. Абсолютные отметки высот ко-
леблются от 56 до 80,4 м. Гидрологических объектов нет. Менее 
чем в 1 км к северо-западу протекает р. Тобол и в непосредственной 
близости у северной и северо-западной оконечностей расположены 
оз¸ра Лебяжка и Кривой Лук (старицы Тобола).
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Рис. 155. Карта-схема памятника природы «Криволукский бор». 
Источник: составлен по: [214]

Бо́льшая часть территории занята лесом. Преобладает сосняк 
ягодниково-мшистый (свыше 75 %), на остальной части произраста-
ет сосняк разнотравный. Незначительно присутствует бер¸за. Подле-
сок практически отсутствует. Подрост распростран¸н неравномерно, 
в восточной части представлен сосной, на остальной территории — 
бер¸зой и осиной с незначительным участием сосны. Имеются бо-
лотная и пойменно-луговая растительность. В целом флористиче-
ский состав не изучен. 

При рекогносцировочных наблюдениях отмечено произрастание 
5 видов растений, занес¸нных в Красную книгу Тюменской обла-
сти, из них 3 вида относятся к покрытосеменным и 2 вида — к па-
поротникообразным. От общего количества особо охраняемых ви-
дов растений, обнаруженных на территории района, это составило 
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16,1 %, из них по покрытосеменным — 10,3 %, папоротникообраз-
ным — 100 %. При этом по 1 виду растений (по 20 %) отнесены 
к I и II категориям редкости и 3 вида (60 %) — к III категории 
(табл. 201).

Таблица 201

Редкие и исчезающие виды растений  
памятника природы «Криволукский бор»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Вероника лекарственная +
Башмачок крапчатый +
Гнездовка клобучковая +
Папоротникообразные 
Пузырник ломкий +
Щитовник мужской +

Источники: составлена по: [27, 128].

Животный мир изучен слабо. Отмечены встречи (с уч¸том ми-
грирующих видов) с рукокрылыми и другими видами птиц (всего 
более 20 видов). Из птиц представлены 5 отрядов. Наибольшее рас-
пространение получили соколообразные (45,5 %) (рис. 156).

412 
 

 

16,1 %, из них по покрытосеменным – 10,3 %, папоротникообразным – 100,0 %. При 

этом по 1 виду растений (по 20,0 %) отнесены к I и II категориям редкости и 3 вида 

(60,0 %) – к III категории (табл. 201). 

Таблица 201 

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Криволукский бор» 

Отделы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Вероника лекарственная  +     
Башмачок крапчатый    +   
Гнездовка клобучковая    +   
Папоротникообразные        
Пузырник ломкий   +    
Щитовник мужской    +   

 

Источники: составлено по: [27, 128]. 

 

Животный мир изучен слабо. Отмечены встречи (с учётом мигрирующих ви-

дов) с рукокрылыми и некоторыми птицами (всего больше 20 видов). Из птиц отме-

чены представители 5 отрядов. Наибольшее распространение получили соколооб-

разные (45,5 %) (рис. 156). 

 
Рис. 156. Систематика птиц памятника природы «Криволукский бор» 
Источник: составлено по: [27] 
 

В Красную книгу Тюменской области занесены 9 видов птиц, что составило 

47,7 % от общего количества особо охраняемых видов птиц, встреченных на терри-
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Рис. 156. Систематика птиц памятника природы «Криволукский бор».
Источник: составлен по: [27]
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В Красную книгу Тюменской области занесены 9 видов птиц, 
что составило 47,7 % от общего количества особо охраняемых видов 
птиц, встреченных на территории района. При этом 2 вида птиц 
(22,2 %) отнесены ко II категории редкости, 6 видов (66,6 %) — к III 
и 1 вид (11,2 %) — к IV категории (табл. 202). Большинство птиц 
встречаются на прол¸те. 

Таблица 202

Редкие и исчезающие виды животных памятника природы 
«Криволукский бор»

Класс Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Птицы 
Степной лунь +
Луговой лунь +
Большой подорлик +
Беркут +
Орлан-белохвост +
Большой кроншнеп +
Филин +
Серая неясыть +
Серый сорокопут +

Источники: составлена по: [27, 128].

Криволукский участок является перспективным в археологи-
ческом отношении. В примыкающей к нему зоне зафиксированы 
архео логические памятники.

Памятник природы «Сингульский лес» образован в 2000 г. Рас-
положен на территории Сингульского сельского поселения в 18 км 
на юго-запад от г. Ялуторовска, на восточном берегу оз. Сингуль 
(рис. 157). Его площадь составляет 735,9 га. Все земли относятся 
к лесному фонду [71]. 

Особенностью рельефа является наличие гривообразных повы-
шений и дюнных всхолмлений с абсолютными отметками высот 
от 65,2 до 76,6 м. Непосредственно на территории памятника от-
сутствуют реки и ручьи, но западная граница его почти вплотную 
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подходит к береговой линии оз. Сингуль. Озеро проточное. Площадь 
озера — 11,2 км2, площадь водосбора — 138 км2, максимальная 
длина — 6 км, ширина — от 0,6 до 3 км [138]. В восточной и юго-
восточной частях памятника сформировались низинные осоковые, 
травяные, вейниковые и осоково-сфагновые болота.

Бо́льшая часть территории памятника (646,7 га, или 87,9 %) занята 
сосновыми, бер¸зовыми и смешанными лесами. На небольшой площа-
ди (16,4 га, или 2,2 %) произрастают бер¸зово-осиновые леса и сосняки 
брусничные (4,8 га, или 0,7 %). На повышенных участках рельефа пре-
обладают насаждения сосны, рябины обыкновенной. Подлесок выражен 
слабо, рассеянно встречаются деревца рябины обыкновенной. Неболь-
шими куртинами произрастают кустарнички: брусника, черника, вереск. 

Рис. 157. Карта-схема памятника природы «Сингульский лес».
Источник: составлен по: [214]
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Травяной покров слагают вейник тростниковидный, грушанки 
(круглолистная, малая и зел¸ноцветковая), колючник Биберштейна, 
зимолюбка зонтичная, дифазиаструм сплюснутый, хвощ зимующий, 
купена душистая, смол¸вка клейкая, крестовник Якова, вероника ко-
лосистая, ортилия однобокая, гвоздика разноцветная, кошачья лапка 
двудомная и др. На осиново-сосново-бер¸зовых участках леса отме-
чены такие виды, как полынь широколистная, коротконожка пери-
стая, сивец луговой, чина весенняя, лапчатка прямостоячая, очиток 
пурпурный, душица обыкновенная и др.

На суходольных полянах и опушках произрастают степные виды 
смол¸вки зел¸ноцветковой, качима высокого, тимофеевки степной, 
колокольчика болонского, келерии сизой, овсяницы овечьей.

На пониженных участках доминирует бер¸за бородавчатая. 
В травяном покрове господствуют разнотравье, ягоды и зел¸ные мхи.

Всего на территории памятника природы выявлено более 120 ви-
дов высших сосудистых растений. В Красную книгу Тюменской об-
ласти занесены 5 видов растений из покрытосеменных. От общего 
количества особо охраняемых видов растений, встреченных на тер-
ритории района, это составило 16,1 %. При этом 1 вид растений 
(25 %) отнес¸н ко II категории редкости и 4 вида (75 %) — к III ка-
тегории (табл. 203).

Таблица 203

Редкие и исчезающие виды растений памятника природы 
«Сингульский лес»

Отдел Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Наперстянка крупноцвет-
ковая

+

Башмачок крапчатый +
Башмачок крупноцвет-
ковый

+

Башмачок настоящий +
Гнездовка клобучковая +

Источники: составлена по: [71, 128].
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Животный мир не изучен. При рекогносцировочных исследо-
ваниях отмечено несколько видов насекомых, из которых 4 вида 
III категории редкости занесены в Красную книгу Тюменской об-
ласти: шелкопряд молочайный, углокрыльница L-белое, адмирал, 
пятнистокрылка черноватая. От общего количества особо охраня-
емых видов насекомых, встреченных на территории района, это 
составило 36,3 %.

На территории памятника природы расположен археологический 
памятник.

Памятник природы «Урочище Бузан» образован в 2000 г. Рас-
положен на территории Памятнинского сельского поселения в 4,6 км 
к востоку от д. Сосновка, в 4,7 км к югу от с. Памятное (рис. 158). Его 
площадь составляет 6,8 га. Земли относятся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Рис. 158. Карта-схема памятника природы «Урочище Бузан».
Источник: составлен по: [124]
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«Урочище Бузан» расположено на возвышении (останец) в пойме 
р. Исети на е¸ правом берегу и представляет собой искусственно создан-
ное сооружение — курган. Курган имеет вытянутую, слабоизогнутую 
форму с небольшими (до 2 м) понижениями. Рельеф местами нарушен 
археологическими раскопками. Гидрологическая сеть отсутствует. К запа-
ду и северу протекает р. Исеть. В период весеннего паводка окрестности 
урочища Бузан залиты водой. Благодаря своему возвышенному рельефу 
урочище Бузан в это время визуально воспринимается как остров.

Растительность носит ярко выраженный лесостепной характер. 
Центральная часть кургана (около 40 %) занята бер¸зовым редколе-
сьем. На безлесных участках доминируют такие степные виды, как 
солонечники (двуцветковый и узколистный,) козелец пурпурный, жа-
брица порезниковая, пазник крапчатый, несколько видов ястребинок 
и ястребиночек и др. На возвышениях кургана произрастает прострел 
желтеющий, на пологом склоне южной экспозиции — перисто-ковыль-
ная ассоциация с такими злаками, как ковыль перистый, тонконог гре-
бенчатый, тимофеевка степная, мятлик узколистный. Склон восточной 
экспозиции представлен богатым разнотравьем. Доминантами высту-
пают ковыль перистый, тимьян Маршалла, осоки (ранняя и верещат-
никовая), клубника. Единично встречаются коровяк фиолетовый, скру-
ченноостник Шелля. На склоне западной экспозиции и в локальных 
понижениях произрастает более влаголюбивая растительность. В не-
больших количествах отмечены лилия кудреватая, валериана русская. 
Всего на территории памятника природы выявлено около 100 видов 
высших сосудистых растений, из них 3 вида III категории редкости от-
дела покрытосеменных занесены в Красную книгу Тюменской области: 
ковыль перистый, коровяк фиолетовый, скрученноостник Шелля [128]. 
От общего количества особо охраняемых видов растений, встреченных 
на территории района, это составило 9,7 %. 

Животный мир не изучен. По итогам энтомологических иссле-
дований выявлено обитание нескольких десятков видов насекомых, 
из которых 1 вид занес¸н в Красную книгу Тюменской области — 
голубянка Арион (III категория редкости). 

«Урочище Бузан» одновременно является и археологическим па-
мятником, в границах которого археологами описано 7 памятников. 

Памятник природы «Хохловский курган» образован в 2000 г. 
Расположен на территории Петелинского сельского поселения, 
в 2,4 км к северу от с. Хохлово, в 4,7 км к западу от с. Петелино 
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(рис. 159). Его площадь составляет 0,06 га. Земли относятся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения [76].

Рис. 159. Карта-схема памятника природы «Хохловский курган». 
Источник: составлен по: [214]

Охраняемый объект представляет собой курган вытянутой, 
слабо изогнутой формы с небольшими (до 2 м) понижениями, места-
ми нарушенными археологическими раскопками. Гидрологическая 
сеть отсутствует.

Курган порос травянистой растительностью, степень проектив-
ного покрытия составляет 85–100 %. Травостой разноярусный, не-
равномерный. Доминируют степные злаки: ковыль перистый, кост¸р 
безостый, ежа сборная, тимофеевка степная, из разнотравья — под-
маренник русский, молочай прутовидный, мятлик узколистный, по-
лыни. На склонах кургана преобладает разнотравье из лугово-степ-
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ных видов, а на его вершине обильно произрастают сорняки. Лесная 
растительность отсутствует. 

Всего флористический состав насчитывает два десятка видов 
высших сосудистых растений 13 семейств [76]. Флора образована 
только покрытосеменными растениями — 20 видов (100 %), из них 
на двудольные приходится 14 видов (70 %), однодольные — 6 ви-
дов (30 %). Голосеменные и споровые отсутствуют. На три наиболее 
распростран¸нных семейства приходится 50 % разнообразия флоры. 
Самыми многочисленными являются мятликовые (25 %). Представ-
лено по одному виду растений из 10 семейств (50 %) (табл. 204). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида растений 
из покрытосеменных III категории редкости: ковыль перистый и коро-
вяк фиолетовый [128]. Это составило 6,5 % от общего количества осо-
бо охраняемых видов растений, встреченных на территории района. 

Таблица 204

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Хохловский курган»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов

абсолют. %
1 Общее число видов 20 100,0
2 Общее число семейств 13 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 20 100,0

— двудольные 14 70,0
— однодольные 6 30,0

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 5 25,0
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 15,0
 3. Campanulaceae — Колокольчиковые 2 10,0

7 Количество видов, входящих в основные семейства 10 50,0
8 Количество семейств из одного вида растений 10 50,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 10,0

Источники: составлена по: [76, 128].

Животный мир не изучен.
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§20. Ярковский район

Географическое положение

Ярковский район расположен в центре Тюменской обла-
сти в пределах Среднеиртышской низменности. Площадь райо-
на — 662,7 тыс. га, административный центр района — с. Ярко-
во, численность населения на 01.01.2021 г. — 22,9 тыс. человек. 
Протяж¸нность с севера на юг составляет 83,2 км, с запада на вос-
ток — 57,2 км. Расстояние от районного центра до областного 
и ближайшего города — 108 км, до ближайшей железнодорожной 
станции (п. Абаевский) — 28 км. Его соседи: на западе — Тюмен-
ский и Нижнетавдинский, на севере — Тобольский, на востоке — 
Тобольский и Вагайский, на юге — Юргинский и Ялуторовский 
районы (рис. 160). 

Территория Ярковского района характеризуется невысокой сте-
пенью освоенности. Полностью преобразована территория, занятая 
под насел¸нными пунктами, объектами промышленности, транс-
портными коммуникациями и другими объектами, а также в сель-
ском хозяйстве. Таких земель насчитывается чуть более 23 %. Не-
высокую степень антропогенной нагрузки имеют земли лесного 
фонда (70 %) и несколько выше — земли запаса (6,3 %), ранее 
использовавшиеся в сельском хозяйстве, но в настоящее время 
по разным причинам выбывшие из сельскохозяйственного пользо-
вания. Около 4 % территории района не изменили своего первона-
чального состояния. Это земли водного фонда (табл. 205). Почти 
в первозданном виде сохранились земли, отвед¸нные под особо ох-
раняемые природные территории, но в большинстве сво¸м без вы-
деления в вышеназванную категорию. 
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Рис. 160. Карта-схема ООПТ Ялуторовского района.
Источник: составлен по: [221]
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Таблица 205

Земельный фонд Ярковского района 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Лесной фонд 467,5 70,5
Сельскохозяйственного назначения 120,6 18,2
Запаса 41,2 6,3
Водный фонд 25,8 3,9
Поселений 4,6 0,7
Промышленности, транспорта, связи и пр. 2,7 0,4
Особо охраняемых природных территорий 0,3 …
Всего 662,7 100,0

Примечание: ... — менее 0,01 %.
Источник: составлена по: [210].

Особо охраняемые природные территории

В Ярковском районе ООПТ представлены 2 государственными 
комплексными заказниками регионального значения — «Иевлев-
ский» и «Таповский», 6 памятниками природы регионального зна-
чения — «Боровский», «Оз¸рный», «Пихтовый мыс», «Южаковский», 
«Юртоборовский» и «Язевский». Они занимают 38,9 тыс. га, или 
5,9 % территории района. Три участка зарезервированы для созда-
ния новых ООПТ (рис. 160). 

Заказник  «Иевлевский» образован в 1963 г. Расположен на 
территории Аксаринского сельского поселения в 1 км к юго-за-
паду от д. Шатанова (рис. 161). Его площадь составляет 13,5 тыс., 
в том числе 13,3 тыс. га (98,64 %) относится к землям лесного фон-
да, 161,6 га (1,19 %) — сельскохозяйственного назначения, 10,37 га 
(0,08 %) — промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. 
и 11,1 га (0,09 %) — особо охраняемых природных территорий [21]. 

Рельеф плоский, местами нарушается невысокими гривами, ори-
ентированными в широтном и субширотном направлениях и рас-
полагающимися на уровне первой надпойменной террасы р. Нерды. 
Абсолютные высоты колеблются от 50–70 м до 103 м.
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Рис. 161. Карта-схема заказника «Иевлевский». 
Источник: составлен по: [21]

Гидрографическая сеть представлена р. Нерда, небольшими ру-
чьями. Длина Нерды в пределах заказника составляет 103 км. Не-
мало крупных (Большая Чичайла, Тынкуль, Цыганкуль, Сайгач) 
и мелких оз¸р. Значительные пространства заболочены. Встречаются 
низинные, переходные и верховые болота.

Зональным типом растительности суходольных местообитаний 
являются травяные и травяно-кустарничковые темнохвойные (елово-
пихтовые) леса. К коренным сообществам относятся также сосновые 
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травяно-кустарничковые леса с разреженным моховым покровом, 
бер¸зовые и осиново-бер¸зовые местами с липой злаково-разнотрав-
ные леса. На песках развиваются сухие брусничные и лишайнико-
вые сосновые боры. 

Среди производных типов преобладают лиственные, преиму-
щественно бер¸зовые насаждения, а также смешанные сосново-
бер¸зовые травяные леса. В подросте и во втором ярусе древостоя, 
как правило, наблюдается примесь темнохвойных пород. В подлеске 
встречаются липа сердцевидная, рябина сибирская, малина обык-
новенная, ива козья. Травостой хорошо развит и имеет типичный 
южно-та¸жный облик — с обилием кислицы, осок, различных видов 
широкотравья. Моховой покров незначителен. 

На месте вырубок и гарей сформировались производные сосново-
бер¸зовые и сосново-осиново-бер¸зовые злаково-разнотравные леса. 
Древостой состоит из бер¸зы повислой c примесью бер¸зы пушистой 
и осины. Высота деревьев достигает 15–20 м. Кустарниковый ярус 
слагают шиповник иглистый, малина обыкновенная, боярышник кро-
ваво-красный, ивы (козья и серая), рябина сибирская, жимолость 
обыкновенная. Травяной покров высокий, густой, степень проективно-
го покрытия почвы достигает 90–100 %. В травяном ярусе доминирует 
вейник тростниковый. Основу травостоя составляют лесные виды — 
костяника, купена лекарственная, сныть обыкновенная, кадения со-
мнительная, дудник лесной, скерда сибирская и др., а также лугово-
лесное разнотравье — подмаренник северный, ястребинка зонтичная, 
горошки (мышиный и заборный), чина луговая, звездчатка злачная 
и др. Характерно присутствие та¸жного разнотравья (княженика, сед-
мичник европейский, майник двулистный, грушанка круглолистная) 
и папоротников (кочедыжник женский, орляк обыкновенный).

На плоских слабо дренированных поверхностях произрастают 
сосновые и бер¸зово-сосновые долгомошно-сфагновые и кустарнич-
ково-сфагновые леса. Древесный ярус таких лесов разреженный, 
разновозрастный. Подрост редкий из разновысотных групп. Подле-
сок отсутствует. Видовое богатство живого напочвенного покрова 
относительно невелико. Основные синузии составляют сфагновые 
и политриховые мхи.

У приствольных повышений произрастают кустарнички — брус-
ника, багульник болотный, мирт болотный. В понижениях разрас-
таются дерновинки осоки шаровидной. Травяная растительность 
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представлена папоротниками (кочедыжник женский, голокучник 
тр¸храздельный), хвощами (полевой, лесной), плауном годичным, 
вейником тростниковым. В небольшом количестве присутствуют 
майник двулистный, седмичник европейский и др.

Всю центральную часть заказника занимает Большое Баурское 
болото. Оно образует сложную структуру с чередованием откры-
тых осоково-гипновых и заболоченных пространств и облес¸нных 
бер¸зой участков. По его окраинам размещаются бер¸зовые осоко-
вые леса. В древесном ярусе доминирует бер¸за пушистая высотой 
4–8 м, встречается сосна. В кустарниковом ярусе имеются бер¸за 
кустарниковая и ива розмаринолистная. В травяном ярусе господ-
ствуют осоки: дернистая, ситничковая, пузырчатая, волосистоплод-
ная, двутычинковая. Из болотного разнотравья встречаются вахта 
тр¸хлистная, сабельник болотный, хвощ речной и др. В моховом яру-
се распространены гипновые мхи.

На наиболее обводн¸нных участках доминируют корневищные 
осоки с участием болотного разнотравья. Древостой почти отсутству-
ет или встречаются единичные экземпляры.

Растительность оз¸рно-болотного комплекса представлена со-
обществами олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых болот. 
Древесный ярус состоит из сосны высотой от 4 до 10 м. Хорошо 
развит кустарничковый ярус из багульника болотного и мирта бо-
лотного. В межкочечных понижениях встречаются вересковые ку-
старнички и пушица влагалищная. В моховом покрове господствуют 
сфагнумы.

Пойменная растительность занимает относительно узкую зали-
ваемую полосу вдоль русла р. Нерды и характеризуется чередовани-
ем кустарниковых и луговых ассоциаций. В кустарниковых зарослях 
доминируют ивы (белая и прутовидная). Луга представляют собой 
разнообразные разнотравно-злаковые сообщества с участием около-
водных, болотных, луговых, лугово-лесных и отчасти лесных видов 
растений.

Общий флористический список включает 165 видов высших со-
судистых растений 47 семейств. Вместе с тем обнаружено 47 дере-
воразрушающих грибов [21]. Основу флоры составляют покрытосе-
менные растения — 155 видов (93,9 %); на двудольные приходится 
124 вида (75,1 %), однодольные — 31 вид (18,8 %). Голосеменных 
насчитывается 1 вид (0,6 %), споровых — 9 видов (5,5 %). Десятью 



493Ярковский район

основными семействами сформировано почти 62 % разнообразия 
флоры. Самыми многочисленными растениями являются астровые 
(13,3 %) и розовые (10,9 %). Представлено по одному виду растений 
из 22 семейств (46,8 %) (табл. 206). В Красную книгу Тюменской 
области занесены 1 вид растений из покрытосеменных III категории 
редкости (липа сердцевидная) и 1 вид грибов IV категории редко-
сти (тиромицес дымчато-шляпочный). От общего количества особо 
охраняемых видов растений и грибов, встреченных на территории 
района, это составило 3,4 % и 16,7 % соответственно.

Таблица 206

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Иевлевский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 165 100,0
2 Общее число семейств 47 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 155 93,9

— двудольные 124 75,1
— однодольные 31 18,8

4 Голосеменные 1 0,6
5 Споровые 9 5,5
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 22 13,33
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 18 10,9
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 14 8,48
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 10 6,06
 5. Cyperaceae — Осоковые 9 5,45
 6. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 7 4,24
 7. Salicaceae — Ивовые 6 3,63
 8. Polygonаceae — Гречишные 6 3,63
 9. Ranunculаceae — Лютиковые 5 3,03
 10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 5 3,03

7 Количество видов, входящих в основные семейства 102 61,78
8 Количество семейств из одного вида растений 22 46,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,6

Источники: составлена по: [21, 128].
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Фауна заказника, по одним данным [21], представлена 2 ви-
дами амфибий, 2 — рептилий, 6 — рыб, 14 — млекопитающих, 
27 — птиц, 33 — насекомых, по другим данным [129], — 3 видами 
рептилий, 4 — амфибий, 44 — млекопитающих, 218 — птиц. При 
этом, по [129], млекопитающие состоят из 5 отрядов, птицы — 15 от-
рядов. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
(43,2 %), вторых — отряда воробьинообразных (45 %) (рис. 162). 
Животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не вы-
явлено. В то же время на прол¸те могут встречаться несколько видов 
птиц, нуждающихся в дополнительной защите: филин, луни (луго-
вой и степной), кулик-сорока, беркут, большой подорлик, скопа, ор-
лан-белохвост и др.
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Рис. 162. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Иевлевский».
Источник: составлен по: [129]

Заказник  «Таповский» образован в 1963 г. на территории Яр-
ковского и Юргинского районов. В Ярковском районе расположен 
на территории Маранского и Староалександровского сельских по-
селений в бассейне р. Тап. Ближайшие насел¸нные пункты — де-
ревни Куртюганы и Юртобор — расположены на западной границе 
заказника (рис. 146). Площадь заказника в Ярковском районе состав-
ляет 18,2 тыс. га (40,4 %). Комплексное описание заказника дано при 
характеристике особо охраняемых природных территорий Юргинского 
района по причине его большего территориального расположения.
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Памятник природы «Боровский» образован в 2004 г. Распо-
ложен на территории Маранского сельского поселения на северной 
окраине пос. Бор (рис. 163). Его площадь составляет 8,36 га [78]. 

Рис. 163. Карта-схема памятника природы «Боровский». 
Источник: [78]

Памятник природы расположен на Среднеиртышской низмен-
ности. Рельеф плоский, слаборасчлен¸нный, абсолютные высоты со-
ставляют 50–70 м. Гидрологические объекты отсутствуют. 

Охраняемая территория представляет собой поросшее сосновым 
лесом холмообразное повышение, расположенное в пойме Тобола 
близ пос. Бор. Насаждение имеет смешанное (естественное и ис-
кусственное) происхождение. По составу это практически чистый 
сосняк в возрасте 55 лет с незначительной примесью более молодой 
бер¸зы. Подлесок выражен слабо. Встречаются единичные экземпля-
ры рябины сибирской и редкие группы шиповника иглистого. 

В травянистой растительности бо́льшую долю занимают вейник 
тростниковый и травяно-кустарничковые формации. Характерно 
участие зимолюбки зонтичной, ортилии однобокой, грушанки кру-
глолистной, а также кошачьей лапки и гудайеры ползучей. Встреча-
ются и лесостепные виды — вероника колосистая, полынь полевая, 
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троммсдорфия пятнистая. В местах присутствия человека отмечают-
ся антропофильные и рудеральные виды: клевер ползучий, крапива 
двудомная, подорожник средний.

Всего на территории памятника природы обнаружено 42 вида 
высших сосудистых растений 24 семейств. Отмечено также 4 вида де-
реворазрушающих грибов, по 3 вида мхов и лишайников [78]. Основу 
флоры составляют покрытосеменные растения — 37 видов (88,1 %), 
из них на двудольные приходится 33 вида (78,6 %), однодольные — 
4 вида (9,5 %). Голосеменных — 1 вид (2,4 %), споровых — 4 вида 
(9,5 %). На 5 наиболее распростран¸нных семейств приходится более 
47 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются ро-
зовые и астровые (по 11,9 %). Представлено по одному виду расте-
ний из 15 семейств (62,5 %) (табл. 207). Видов растений, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено.

Таблица 207

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Боровский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 42 100,0
2 Общее число семейств 24 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 37 88,1

— двудольные 33 78,6
— однодольные 4 9,5

4 Голосеменные 1 2,4
5 Споровые 4 9,5
6 Основные семейства:

 1–2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 5 11,9
 2–2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 5 11,9
 3. Pyroleae — Грушанковые 4 9,52
 4–5. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 3 7,14
 5–5. Polygonаceae — Гречишные 3 7,14

7 Количество видов, входящих в основные семейства 20 47,6
8 Количество семейств из одного вида растений 15 62,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: [78].
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Животный мир не изучен.
Памятник природы «Оз¸рный» образован в 2007 г. Располо-

жен на территории Аксаринского сельского поселения в 4,5 км к се-
веро-западу от д. Агалья (рис. 164). Его площадь равна 2 822 га. Все 
земли относятся к лесному фонду [104]. 

Рельеф плоский, выровненный, слаборасчлен¸нный, абсолютные 
отметки высот не превышают 50–70 м. Территория характеризует-
ся высокой заболоченностью и заоз¸ренностью. Оз¸ра неглубокие 
(1,5–2 м), окружены низинными осоковыми болотами, поросшими 
бер¸зой приземистой и ивой розмаринолистной, и заболоченными 
лиственными лесами. В меньшей степени представлены сосново-
сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные бо-
лота с низкобонитетной сосной. На суходольных участках (гривах 
и повышениях) растут сосновые и смешанные преимущественно тра-
вяные и вейниково-разнотравные леса.

Безлесные низинные осоковые и осоково-сфагновые болота до-
статочно редки и встречается небольшими массивами по берегам 
водо¸мов, среди облес¸нных болот и заболоченных лесов. В соста-
ве древесного яруса заболоченных лесов преобладает бер¸за, часто 
встречаются сосна и ель. Подлесок преимущественно ивовый. Под-
рост редкий, его состав в основном соответствует составу древо-
стоя. В травяном ярусе господствуют: вейник Лангсдорфа, тростник 
обыкновенный, осока волосистоплодная. На кочках произрастают: 
багульник болотный, ягодные кустарнички, хвощ лесной, осока ша-
ровидная, голокучник тр¸храздельный, ортилия однобокая, грушан-
ка круглолистная, линнея северная. В понижениях между кочками 
встречаются кочедыжник женский, вахта тр¸хлистная, белокрыль-
ник болотный, сабельник болотный, хвощ речной. Моховой покров 
развит в основном из гипновых мхов.

На склонах оз¸р и полосах вокруг них распространены сосново-
сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые леса с угнет¸нными 
деревьями высотой 3–5 м. Хорошо развит кустарничковый ярус 
из багульника болотного, кассандры. В составе травостоя обыч-
на пушица влагалищная, росянка круглолистная. Моховой покров 
сплошной, состоит из сфагновых мхов с незначительной примесью 
лишайников.
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Рис. 164. Карта-схема памятника природы «Оз¸рный». 
Источник: [104]
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Выше по склонам холмов заболоченные леса сменяются раз-
нотравными, вейниково-травяными и травяно-кустарничковы-
ми бер¸зово-сосновыми и сосновыми лесами. Высота древесного 
яруса достигает 20–25 м. Иногда во втором ярусе встречается 
липа сердцевидная. Подрост по составу в основном соответствует 
древостою. В подлеске — рябина сибирская, жимолость обыкно-
венная, калина обыкновенная, шиповник иглистый, волчье лыко, 
а в увлажн¸нных микропонижениях встречаются ива пепельная 
и бузина сибирская.

В травяных лесах произрастают любка двулистная, лилия ку-
древатая, на опушках, у дорог — колокольчик жестковолосистый, 
копеечник альпийский. Здесь же отмечена вероника лекарствен-
ная. На вершинах холмов небольшими участками произрастают 
сосновые лишайниковые леса. Постоянное участие в н¸м прини-
мают кошачья лапка двудомная, зимолюбка зонтичная, ортилия 
однобокая, ястребинка зонтичная, изредка встречается одноцветка 
крупно цветная, пятнами — лишайники, единично — зел¸ные мхи.

На вырубках формируются травянистые сообщества с большим 
участием луговых видов и единичными представителями синан-
тропной флоры: пикульник двунадрезанный, подорожник средний, 
репешок волосистый и др.

Общий список высших сосудистых растений включает 104 вида 
39 семейств. Выявлено также 26 видов дереворазрушающих гри-
бов [104]. Основу флоры сосудистых растений образуют покры-
тосеменные растения — 94 вида (90,4 %), из них на двудольные 
приходится 78 видов (75 %), однодольные — 16 видов (15,4 %). 
Голосеменных — 2 вида (1,9 %), споровых — 8 видов (7,7 %). Де-
вять наиболее распростран¸нных семейств формируют около 52 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными представителями 
являются астровые и бобовые (по 8,65 %). Представлено по одно-
му виду растений из 14 семейств (35,9 %) (табл. 208). В Красную 
книгу Тюменской области занесены 3 вида растений из покрытосе-
менных. От общего количества особо охраняемых видов растений, 
встреченных на территории района, это составило 10,3 %. При этом 
один вид растений (вероника лекарственная) отнес¸н к I категории 
редкости (33,3 %) и 2 вида (кубышка малая, вероника лекарствен-
ная) — к III категории (66,7 %) [128]. 
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Таблица 208

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Оз¸рный»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 104 100,0

2 Общее число семейств 39 100,0

3 Покрытосеменные, в т. ч.: 94 90,4

— двудольные 78 75,0

— однодольные 16 15,4

4 Голосеменные 2 1,9

5 Споровые 8 7,7

6 Основные семейства:

 1. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 8,65

 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 9 8,65

 3–4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 7 6,73

 4–4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 7 6,73

 5–6. Ericaceae — Вересковые 5 4,8

 6–6. Lamiаceae — Яснотковые, Губоцветные 5 4,8

 7–9. Еquisetaceae — Хвощевые 4 3,84

 8–9. Cyperaceae — Осоковые 4 3,84

 9–9. Pyrolaceae — Грушанковые 4 3,84

7 Количество видов, входящих в основные семейства 37 51,88

8 Количество семейств из одного вида растений 14 35,9

9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 2,9

Источники: составлена по: [104, 128].

Фауна памятника природы образована 1 видом рептилий, 2 — 
амфибий, 3 — рыб, 5 — млекопитающих, 8 — птиц [104]. При 
этом млекопитающие представлены 3 отрядами, птицы — 5 отряда-
ми. Среди первых больше всего представителей отрядов насекомо-
ядных и грызунов (по 40 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(37,5 %) (рис. 165). В Красную книгу Тюменской области занес¸н 
1 вид птиц III категории редкости — орлан-белохвост. Это соста-
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вило 8,3 % от общего количества особо охраняемых видов птиц, 
встреченных на территории района. В то же время на прол¸те мож-
но встретить ещ¸ несколько видов птиц, нуждающихся в дополни-
тельной защите.
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                  а) млекопитающие                                    б) птицы 

Рис. 165. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 
«Озёрный» 
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Рис. 165. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Оз¸рный».

Источник: составлен по: [104]

Памятник природы «Пихтовый мыс» образован в 2007 г. Рас-
положен на территории Сорокинского сельского поселения в 2 км 
к юго-западу от д. Сорокино и в 2 км к востоку от д. Липовка 
(рис. 166). Его площадь составляет 212 га. Земли относятся к лесно-
му фонду. При этом 98,6 % (209 га) — лесные земли, в том числе 
96,2 % (201 га) покрыто лесом и 3,8 % (8 га) не покрыто лесом 
и 1,4 % (3 га) — безлесные земли [105]. 

Охраняемая территория находится на правом берегу Тобола 
восточнее устья р. Винокуровка в пределах Среднеиртышской низ-
менности. Рельеф плоский, выровненный, слаборасчлен¸нный, аб-
солютные отметки высот колеблются в пределах 50–80 м. В северо-
западной части имеются небольшие участки болот. Гидрологические 
объекты отсутствуют.

Бо́льшая часть территории занята пихтовым лесом из пихты си-
бирской, присутствуют липа сердцевидная и сосна обыкновенная. 
В густом пихтовом подросте встречаются единично кедр и ель. Под-
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лесок в основном представлен кустарниковой формой липы сердце-
видной, единично встречаются рябина сибирская и крушина ломкая. 
Кустарниковый ярус не выражен, рассеянно отмечены шиповник 
майский, жимолость лесная, малина обыкновенная и калина обык-
новенная. Небольшими куртинками произрастают кустарнички — 
брусника и линнея северная.

Рис. 166. Карта-схема памятника природы «Пихтовый мыс». 
Источник: [105]

Среди трав доминирует осока большехвостая, рассеянно произ-
растают медуница мягонькая, костяника, хвощи (зимующий и лес-
ной), звездчатка ланцетная, кислица обыкновенная, рамишия однобо-
кая, грушанка круглолистная, вейник лесной. Единично встречаются 
чина весенняя, ожика волосистая, фиалка собачья, папоротники. Мо-
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ховой покров не сплошной. Превалируют зел¸ные мхи. Поваленные 
деревья и стволы старых осин и пихт у основания поросли мхами 
и лишайниками.

На опушках пихтового леса и на просеках разрастаются рябина 
сибирская, крушина ломкая, сведа белая, ива козья, подрост бер¸зы 
и осины. В травяном ярусе преобладает лугово-лесное разнотравье, 
представленное чиной весенней, лапчаткой прямостоячей, душицей 
обыкновенной, перловником поникающим, мятликами (лесным и лу-
говым), коротконожкой перистой, бором развесистым, земляникой 
лесной, дудником лесным, черноголовкой обыкновенной, клевером 
средним, ястребинкой зонтичной. В сырых местах господствуют ла-
базник вязолистный, кочедыжник женский, лютик ползучий, мать-
и-мачеха и другие виды. 

Всего на территории лесного массива выявлено около 100 видов 
высших сосудистых растений. В Красную книгу Тюменской области 
занес¸н 1 вид растений из покрытосеменных III категории редкости — 
липа сердцевидная. Это составило 3,4 % от общего количества особо 
охраняемых видов растений, встреченных на территории района. 

Животный мир не изучен.
Памятник природы «Южаковский» образован в 2006 г. Рас-

положен на территории Ярковского сельского поселения, состо-
ит из двух участков. Участок ¹ 1 расположен в 1,5 км к юго-
западу от пос. Светлоозерский, участок ¹ 2 — к юго-востоку 
от с. Ярково и д. Южаково (рис. 167). Его площадь составляет 
3 726 га. Площадь участка ¹ 1 — 10,3 га (0,3 %), участка ¹ 2 — 
3 715,7 га (99,7 %). Земли относятся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения [101].

Памятник природы находится на правом и левом берегах Тобола 
на плоской и пологоволнистой с гривами равнине. При этом уча-
сток ¹ 1 полностью расположен на левом берегу р. Тобол, участок 
¹ 2 — и на левом, и на правом берегах. Поверхность характеризует-
ся небольшими абсолютными высотами (около 100 м), постепенно по-
нижается в западном направлении до 50 м (терраса Тобола). Равнина 
слабо дренируется довольно густой сетью малых рек. 

Через участок ¹ 2 протекает р. Тобол, деля его на две части. 
Река имеет двухстороннюю пойму местами шириной до 10 км. Пой-
ма испещрена многочисленными рукавами, протоками и старицами. 
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Вдоль русла тянутся высокие береговые валы. Ширина русла — 
150–250 м, глубина реки — 1,9–3,2 м, местами достигает 6,9 м. 

Рис. 167. Карта-схема памятника природы «Южаковский». 
Источник: составлен по: [214]

Растительный покров характеризуется сочетанием древесных, 
луговых и лугово-болотных сообществ. При этом растительность 
участков сильно отличается друг от друга.

Для участка ¹ 1 характерно преобладание древесных насажде-
ний — сосновых и бер¸зово-сосновых разнотравных лесов. Древо-
стой представлен сосной обыкновенной и бер¸зой повислой. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе обычны майник двулистный, грушанка 
малая, костяника, купена душистая, черника, брусника обыкно-
венная, вейник тростниковый, земляника лесная; в травяных со-
сняках — фиалка песчаная, гвоздика разноцветная, щавель малый, 
золотарник обыкновенный, вероника колосистая, смол¸вка поника-
ющая, смолка клейкая, кошачья лапка двудомная. На горельниках 
превалируют тысячелистник обыкновенный, иван-чай узколистный, 
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бодяк обыкновенный, гречишка вьюнковая, марь белая, икотник се-
рый. В понижениях на месте пожарищ поднимается густой подрост 
осины, среди которого формируется разнотравье: герань лесная, лап-
чатка прямостоячая, горошек заборный, фиалка собачья, звездчатка 
злаковая, хвощ луговой.

Растительность участка ¹ 2, расположенного в пойме р. Тобол, 
относится к интразональному типу. На гривах, заливаемых павод-
ковыми водами раз в 10–12 лет, произрастают топол¸вые и ивово-
топол¸вые вейниково-канареечниковые и разнотравные леса. Осоко-
ревые леса, сложенные тополем ч¸рным или осокорем, встречаются 
только в поймах крупных рек. На склонах грив и более низких 
уровнях к тополю добавляется ива белая, которая местами образу-
ет самостоятельные разреженные ивовые леса. В травяном ярусе 
доминирует двукисточник тростниковый и вейник с примесью раз-
нотравья: лабазник вязолистный, мята полевая, лапчатка гусиная, 
вербейник иволистный, чина болотная, чистец болотный. На почве 
изредка отмечаются зел¸ные мхи.

На высоких сухих гривах, высоких участках поймы встречаются 
осиновые и бер¸зовые колки, травянистая растительность которых 
сходна с таковой топол¸вых лесов. На гривах вдоль стариц Тобола 
и р. Южаковки формируются густые заросли древовидных ивняков, 
состоящих из ив (белой, корзиночной, тр¸хтычинковой, пятитычинко-
вой и шерстистопобеговой). Под их пологом произрастают полевица 
побегообразующая, лапчатка гусиная, девясил британский, дербен-
ник иволистный.

В прибрежных ивняках у самой кромки воды доминирует ива 
пепельная. Травянистая растительность состоит в основном из по-
левицы побегообразующей.

На песчаных косах и обрывистых берегах р. Тобол раститель-
ность отсутствует или представлена редкими группировками из хво-
ща полевого, сушеницы русской, иван-чая узколистного.

Основная часть поймы занята луговыми и кустарниково-луго-
выми сообществами. Общее проективное покрытие достигает 100 %. 
В травостое преобладают ястребинка зонтичная, вейник наземный, 
очиток пурпурный, серпуха венценосная, вероника длиннолистная, 
пижма обыкновенная, кост¸р безостый, кадения сомнительная, ты-
сячелистник обыкновенный, василистник простой, подмаренник се-
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верный. На сухих гривах отмечаются синеголовник плосколистный, 
солонечник узколистный, молочай блестящий.

На ежегодно заливаемых паводковыми водами участках форми-
руются канареечниковые луга с примесью разнотравья: чистец болот-
ный, василистник придатковый, вероника длиннолистная, птармика 
иволистная, крестовник татарский, лабазник вязолистный. Вместе 
с тем встречаются злаково-разнотравные луга с такими видами рас-
тений, как лук угловатый, подорожники (наибольший и степной), 
вероника длиннолистная, подмаренник северный, кровохл¸бка ле-
карственная, дербенник прутовидный, клевер гибридный, горошек 
мышиный, мятлик луговой, кост¸р безостый. Единично встречается 
ирис сибирский.

Для залежей характерны ястребинка зонтичная, очиток пурпур-
ный, пижма обыкновенная, кост¸р безостый, кадения сомнительная, 
подмаренник северный, бодяк щетинистый, пырей ползучий, клевер 
ползучий, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, подо-
рожник большой, полынь замещающая.

Гидрофильная растительность представлена сообществами из 
осоки стройной или ежеголовника прямостоячего. На оз. Долгая 
Ляга в толще воды произрастают рдест блестящий, роголистник по-
груженный, элодея канадская. На поверхности плавают ряски (ма-
лая и тройчатая), многокоренник обыкновенный, горец земноводный, 
кувшинка чисто-белая. Ближе к берегу, но в воде, произрастают 
стрелолист обыкновенный и частуха подорожниковая. На сыром бе-
регу образуют сплошные заросли осока стройная и манник большой, 
двукисточник тростниковидный. В оз. Заостровное кроме названных 
видов отмечены рдесты (гребенчатый и пронз¸ннолистный), по бере-
гам растут ежеголовник прямой и сусак зонтичный. В безымянной 
старице севернее д. Бор отмечены водокрас лягушачий, жерушник 
земноводный и телорез алоэлистный. В пойме Тобола обнаружены 
популяции кувшинки чисто-белой. 

Флористическое разнообразие высших сосудистых растений со-
ставляют 338 видов 68 семейств [101]. Основу флоры образуют по-
крытосеменные растения — 325 видов (96,1 %), в том числе на дву-
дольные приходится 245 видов (72,4 %), однодольные — 80 видов 
(23,7 %). Голосеменных — 1 вид (0,3 %), споровых — 12 видов 
(3,6 %). Одиннадцать наиболее распростран¸нных семейств форми-
руют около 61 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
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являются астровые (12,7 %) и мятликовые (10,35 %). Представле-
но по одному виду растений из 31 семейства (45,6 %) (табл. 209). 
В Красную книгу Тюменской области занес¸н один вид растений 
из покрытосеменных III категории редкости — липа сердцевидная 
[128]. Это составило 3,4 % от общего количества особо охраняемых 
видов растений, отмеченных на территории района. 

Таблица 209

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Южаковский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 338 100,0
2 Общее число семейств 68 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 325 96,1

— двудольные 245 72,4
— однодольные 80 23,7

4 Голосеменные 1 0,3
5 Споровые 12 3,6
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 43 12,72
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 35 10,35
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 19 5,62
 4. Cyperaceae — Осоковые 17 5,02
 5. Brassicaceae — Капустовые, Крестоцветные 16 4,73
 6. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 15 4,43
 7. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 14 4,14
 8. Caryophyllaceae — Гвоздичные 13 3,84
 9–11. Salicaceae — Ивовые 11 3,25
 10–11. Ranunculaceae — Лютиковые 11 3,25
 11–11. Polygonаceae — Гречишные 11 3,25

7 Количество видов, входящих в основные семейства 205 60,6
8 Количество семейств из одного вида растений 31 45,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 1 0,3

Источники: составлена по: [101, 128].
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Фауна памятника природы представлена 4 видами рептилий, 
4 — амфибий, 22 — рыб, 36 — млекопитающих, 156 — птиц. При 
этом млекопитающие образованы 6 отрядам, птицы — 15 отрядами 
[101]. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
(38,8 %), вторых — отряда воробьинообразных (41,7 %) (рис. 168). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 10 видов животных, 
из них по одному виду млекопитающих, амфибий, рыб и 7 видов 
птиц. От общего количества особо охраняемых видов млекопитаю-
щих, амфибий, рыб и птиц, встреченных на территории района, это 
составило 33,3 %, 33,3 %, 100 % и 58,3 % соответственно. При этом 
все виды млекопитающих, птиц и амфибий отнесены к III категории 
редкости, рыб — ко II категории (табл. 210).
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                  а) млекопитающие                                        б) птицы 

Рис. 168. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 
«Южаковский» 

Источник: составлено по: [101] 
Таблица 210 

Редкие и исчезающие виды животных памятника природы  
«Южаковский» 

Классы   Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Млекопитающие       
Ёж обыкновенный    +   
Птицы     +   
Краснозобая казарка    +   
Орлан-белохвост    +   
Скопа     +   
Обыкновенный осоед    +   
Большой кроншнеп    +   
Кулик-сорока    +   
Серая неясыть    +   
Амфибии        
Обыкновенная чесночница    +   
Рыбы        
Сибирский осётр   +    

22,2%

5,6% 5,5%

38,9%

27,8%

Насекомоядные Рукокрылые
Прочие Грызуны
Хищные

41,7%

9,0%
10,3%

15,4%

23,6%

Воробьинообразные Соколообразные
Гусеобразные Ржанкообразные
Прочие

6%

8%

Рис. 168. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Южаковский».

Источник: составлен по: [101]

Таблица 210

Редкие и исчезающие виды животных  
памятника природы «Южаковский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7
Млекопитающие
¨ж обыкновенный +
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1 2 3 4 5 6 7
Птицы 
Краснозобая казарка +
Орлан-белохвост +
Скопа +
Осоед обыкновенный +
Большой кроншнеп +
Кулик-сорока +
Серая неясыть +
Амфибии 
Обыкновенная чесночница +
Рыбы 
Сибирский ос¸тр +

Источники: составлена по: [101, 128].

Памятник  природы  «Юртоборовский»  образован в 2012 г. 
Расположен на территории Староалександровского сельского посе-
ления в 10,5 км на восток от д. Юртобор (рис. 169). Его площадь 
составляет 37,2 га. Земли относятся к землям особо охраняемых 
природных территорий [111]. 

Территория памятника природы занимает Среднеиртышскую 
низменность. Рельеф местности плоский, слаборасчлен¸нный, абсо-
лютные отметки высот колеблются в интервале 50–70 м. К северу 
простирается обширное болото Клюквенное, частью которого являет-
ся оз. Холокуль. Непосредственно на охраняемой территории водные 
объекты отсутствуют. 

Бо́льшую часть территории памятника занимает лесная расти-
тельность, представленная практически чистым сосняком с незначи-
тельным присутствием бер¸зы повислой. Подлесок выражен слабо, 
единичными экземплярами встречается шиповник иглистый. Под-
рост редкий, исключительно сосновый. Травяно-кустарничковый 
ярус хорошо развит (до 100 %) и отличается высоким флористиче-
ским разнообразием. Доминируют вейник тростниковый и костяни-
ка. Крупные синузии образованы папоротниками (орляком обыкно-
венным и кочедыжником женским). Встречаются также ветреница 
вильчатая, чина весенняя, багульник болотный, черника, брусника, 

Окончание табл. 210
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лапчатка прямостоячая, горошек мышиный, любка двулистная, паль-
чатокоренник Фукса, гудайера ползучая, башмачок крапчатый, гнез-
довка клобучковая. Единично произрастает вереск обыкновенный. 
Моховой покров слабо выражен, имеет мозаичное покрытие. Преоб-
ладают зел¸ные лесные мхи. 

Рис. 169. Карта-схема памятника природы «Юртоборовский». 
Источник: составлен по: [124]

В целом учтено 52 вида высших сосудистых растений 24 се-
мейств. Обнаружен 21 вид дереворазрушающих грибов [111]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 45 видов (86,6 %), 
в том числе на двудольные приходится 34 вида (65,4 %), на од-
нодольные — 11 видов (21,2 %). Голосеменных — 1 вид (1,9 %), 
споровых — 6 видов (11,5 %). Семь наиболее распростран¸нных 
семейств образуют около 58 % разнообразия флоры. Самыми 
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многочисленными являются бобовые (15,4 %) и орхидные (9,6 %). 
Представлено по одному виду растений из 11 семейств (45,8 %) 
(табл. 211). В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида 
растений из покрытосеменных III категории редкости — башма-
чок крапчатый и гнездовка клобучковая [128]. Это составило 6,8 % 
от общего количества особо охраняемых видов растений, встречен-
ных на территории района. 

Таблица 211

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Юртоборовский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 52 100,0
2 Общее число семейств 24 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 45 86,6

— двудольные 34 65,4
— однодольные 11 21,2

4 Голосеменные 1 1,9
5 Споровые 6 11,5
6 Основные семейства:

 1. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 15,38
 2. Orchidаceae — Ятрышниковые, Орхидные 5 9,61
 3–4. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 4 7,69
 4–4. Ericaceae — Вересковые 4 7,69
 5–7. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 3 5,76
 6–7. Pyroleae — Грушанковые 3 5,76
 7–7. Liliaceae — Лилейные 3 5,76

7 Количество видов, входящих в основные семейства 30 57,65
8 Количество семейств из одного вида растений 11 45,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 3,8

Источники: составлена по: [111, 128].

Животный мир не изучен.
Памятник природы «Язевский» образован в 2012 г. Расположен 

на территории Маранского сельского поселения в 6,5 км к юго-вос-



512 Глава 3. Особо охраняемые природные...

току от с. Маранка (рис. 170). Его площадь составляет 254,9 га. Земли 
относятся к землям особо охраняемых природных территорий [112]. 

Рис. 170. Карта-схема памятника природы «Язевский». 
Источник: составлен по: [214]

Территория памятника природы относится к Среднеиртышской 
низменности. Рельеф местности плоский, слаборасчлен¸нный, абсо-
лютные отметки высот колеблются в интервале 50–70 м. Через терри-
торию памятника в меридиональном направлении протекает р. Язев-
ка. Е¸ пойма в значительной степени заболочена и закустарена.

Прирусловые заливаемые участки поймы заняты осоково-раз-
нотравной ассоциацией. Древостой представлен единичными экзем-
плярами бер¸зы пушистой высотой до 4 м. Между бер¸зами раз-
растаются кустарниковые заросли ив (козьей, розмаринолистной, 
пепельной) высотой 2–3 м. Травяной покров хорошо развит, в н¸м 
доминируют осоки (двурядная, дернистая, прибрежная, вздутая). 
Из болотного разнотравья большое распространение имеют хвощ во-
дяной, сабельник болотный, вахта тр¸хлистная. Значительная роль 
принадлежит лесным, лугово-лесным и лугово-болотным видам: 
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кадения сомнительная, лабазник вязолистный, вербейник обыкно-
венный, чистец болотный, подмаренник болотный, наумбургия ки-
стецветная. Из вод ной растительности можно отметить пузырчатку 
обыкновенную, водокраса лягушачьего, кубышку ж¸лтую.

На широких закустаренных обсыхающих пл¸сах, по периферии 
пойменного понижения часто встречаются обширные вейниково-осо-
ковые и тростниково-осоковые заросли с незначительным участием 
болотного и лугово-болотного разнотравья.

На склонах и вершинах грив, примыкающих к руслу реки, произ-
растают сосновые и мелколиственные леса различных типов. В ниж-
ней части склонов это, как правило, сфагновые и осоково-сфагновые 
заболоченные ассоциации. Выше по склонам и на вершинах бугров 
развиваются высокопродуктивные разнотравные и разнотравно-вей-
никовые леса. Для них характерно двухъярусное строение древесного 
полога. Первый ярус образует сосна обыкновенная, второй — бер¸за 
и деревья сосны более молодого возраста. Во втором древесном и от-
части в подлесочном ярусе средней густоты часто присутствует липа 
сердцевидная. Здесь встречаются также жимолость обыкновенная, 
рябина сибирская, шиповник иглистый, бузина cибирская, крушина 
ломкая, свидина белая, волчье лыко. Травяной покров хорошо раз-
вит и флористически разнообразен. Наиболее обильны сныть обык-
новенная, костяника, чина весенняя, орляк обыкновенный, хвощ 
лесной, осока большехвостая. В незначительном количестве при-
сутствуют перловник поникающий, бор развесистый, вороний глаз 
четыр¸хлистный, герань лесная, василистник малый, хвощ зимую-
щий и др. В микропонижениях встречаются куртинки зел¸ных мхов.

Самые сухие участки на вершинах бугров заняты сосняками 
брусничными, зел¸номошно-брусничными и вейниковыми с разре-
женным древостоем и бедным травяно-кустарничковым покровом. 
В последнем господствует брусника. Участие других видов (вейник 
наземный, кошачья лапка, зимолюбка зонтичная, багульник болот-
ный, золотая розга) невелико. На почве отмечены редкие куртинки 
политриховых мхов и кустистых лишайников.

Флористическое разнообразие территории памятника природы со-
ставляют 84 вида высших сосудистых растений 42 семейств. Обнару-
жено также 8 видов дереворазрушающих грибов [112]. Основу флоры 
высших сосудистых растений образуют покрытосеменные растения — 
78 видов (92,9 %), в том числе на двудольные приходится 57 видов 
(67,9 %), однодольные — 21 вид (25 %). Голосеменных — 1 вид 
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(1,1 %), споровых — 5 видов (6 %). На 5 наиболее распростран¸нных 
семейств приходится почти 31 % разнообразия флоры. Самыми мно-
гочисленными являются розовые, бобовые, мятликовые (по 7,1 %). 
Представлено по одному виду растений из 23 семейств (54,8 %) 
(табл. 212). В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида 
растений из покрытосеменных (липа сердцевидная и башмачок круп-
ноцветковый), которые отнесены к III и II категориям редкости соот-
ветственно [128]. Это составило 6,8 % от общего количества особо 
охраняемых видов растений, встреченных на территории района. 

Таблица 212

Основные параметры флоры сосудистых растений  
памятника природы «Язевский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 84 100,0
2 Общее число семейств 42 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 78 92,9

— двудольные 57 67,9
— однодольные 21 25,0

4 Голосеменные 1 1,1
5 Споровые 5 6,0
6 Основные семейства:

 1–3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 6 7,14
 2–3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 6 7,14
 3–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 6 7,14
 4–5. Cyperaceae — Осоковые 4 4,76
 4–5. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 4 4,76

7 Количество видов, входящих в основные семейства 26 30,94
8 Количество семейств из одного вида растений 23 54,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 3,0

Источник: составлена по: [8].

Животный мир, за исключением ихтиофауны, представителей 
которой встречено 5 видов, не изучен. 
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ГЛАВА 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

§1. Голышмановский городской округ

Географическое положение

Голышмановский городской округ расположен на юго-восто-
ке Тюменской области в пределах Ишимской равнины. Площадь 
округа — 408,3 тыс. га, административный центр — районный 
пос¸лок Голышманово, численность населения на 01.01.2021 г. — 
24,9 тыс. человек. Протяж¸нность с севера на юг — 60,8 км, с за-
пада на восток — 42,6 км. Расстояние от районного центра до об-
ластного — 215 км, до ближайшего города (Ишим) — 80 км. Через 
административный центр округа проходит железная дорога. Его 
соседи: на западе — Армизонский и Омутинский, на севере — 
Юргинский и Аромашевский, на востоке — Ишимский, на юге — 
Бердюжский районы (рис. 171). 

Территория городского округа характеризуется высокой степе-
нью преобразованности естественных ландшафтов. Полностью пре-
образованы исходные ландшафты, занятые жилой застройкой, объ-
ектами промышленности, инфраструктуры, другими техногенными 
объектами (2,3 %), в сельском хозяйстве (56 %). В разной степени 
воздействию подвергаются земли лесного фонда (41,5 %). Не затро-
нуто или мало затронуто антропогенезом всего 0,2 %. Это земли 
рекреации и озеленения (табл. 213). 
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Рис. 171. Карта-схема ООПТ Голышмановского городского округа.
Источник: [186]
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Таблица 213

Земельный фонд Голышмановского городского округа

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Сельскохозяйственного назначения и садовых обществ 228,8 56,0
Лесной фонд 169,4 41,5
Жилая застройка 3,5 0,9
Промышленности, транспорта, связи, специального 
назначения и пр.

5,7 1,4

Зоны рекреации и озеленения 0,9 0,2
Всего 408,3 100,0 

Источник: составлена по: [198].

Особо охраняемые природные территории

В Голышмановском городском округе ООПТ представлены го-
сударственным комплексным заказником регионального значения 
«Орловский».

Заказник «Орловский» образован в 1993 г. Расположен в 35 км 
на юго-восток от центра городского округа. Ближайшие насел¸нные 
пункты — деревни Земляная и Карповка — примыкают к западной 
границе заказника (рис. 172). Его площадь составляет 13 тыс. га, или 
3,2 % территории городского округа. 53 % (6,9 тыс. га) земель от-
носятся к лесному фонду и 47 % (6,1 тыс. га) — землям сельскохо-
зяйственного назначения [49]. 

Поверхность заказника плоская, слабоволнистая, слабозаболо-
ченная с абсолютными отметками высот до 135 м. Из гидрографиче-
ских объектов имеются р. Емец, оз. Лебяжье, болота.

Около половины территории занято лесной растительностью — 
бер¸зовыми, осиновыми и сосново-бер¸зовыми разнотравными и травя-
но-кустарничковыми лесами в сочетании с луговыми степями. В лесной 
культуре имеются небольшие посадки кедра и сосны обыкновенной.

Древесный ярус осиново-бер¸зовых лесов состоит из бер¸зы по-
вислой с примесью осины. Высота деревьев 15–20 м. Кустарниковый 
ярус развит относительно слабо, встречаются небольшие популяции 
шиповника майского, ивы белой, чер¸мухи обыкновенной. Травяной 
покров высокий, густой (80–100 %). Доминирует вейник тростнико-
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вый, произрастает большое количество теневыносливых лесных трав: 
костяника обыкновенная, купена аптечная, скерда сибирская и др. 
Характерно наличие лилии-саранки, колокольчиков (скученного, си-
бирского, оленьего). Встречаются лишайники и зел¸ные мхи. 

Рис. 172. Карта-схема заказника «Орловский». 
Источник: [49]

На отдельных участках произрастает березняк паркового типа. Высо-
та деревьев составляет 15–20 м. На сырых местах появляются единичные 
экземпляры осины и бер¸зы пушистой. Кустарниковый ярус почти отсут-
ствует, лишь изредка встречаются шиповник майский, спирея городчатая, 
ивы. Травяной покров высокий, густой, состоит из злаков и лугово-лес-
ного разнотравья. Доминирует вейник тростниковидный. Вместе с ним 
произрастают сныть обыкновенная, золотарник обыкновенный, горошек 
мышиный, скерда сибирская, купена аптечная и др. На приствольных 
повышениях отмечаются листоватые лишайники и зел¸ные мхи.

На затапливаемых участках и вблизи водо¸мов развиваются со-
общества разнотравных и кустарниковых сообществ. Доминирующая 
роль принадлежит ивнякам. У самых берегов распространены заросли 
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ивы корзиночной. Дальше от воды формируются древостои из ивы 
белой. Встречается также ива пятитычинковая. Влажные луговины 
сформированы из частухи подорожниковой, лука угловатого, лисохво-
ста тростникового, ситника сплюснутого, люцерны посевной, донников 
(белого и лекарственного), ивы прутовидной, клевера лугового и др.

В растительном покрове бер¸зово-осоко-гипновых олиготрофных 
болот из древесных насаждений доминирует бер¸за пушистая высо-
той 4–8 м, изредка встречаются угнет¸нные экземпляры сосны обык-
новенной. В травяном ярусе господствуют осоки. В нижнем ярусе 
произрастают зел¸ные гипновые мхи.

Растительный покров суходольных разнотравных лугов и пусто-
шей формируют различные злаки (кост¸р безостый, вейник назем-
ный, тимофеевка луговая и др.), разнотравье (чина луговая, бедренец 
камнеломковый, клевер луговой, мышиный горошек, зверобой про-
дырявленный, душица обыкновенная и др.).

На нарушенных участках произрастает синантропная раститель-
ность, насчитывающая не менее 30 видов растений, среди них: ама-
рант запрокинутый, лопух паутинистый, марь белая, ежеголовник 
обыкновенный, зубчатка обыкновенная, щетинник зел¸ный, торица 
полевая, иван-чай узколистный, разнообразные злаки, бобовые. 

В р. Емец обнаружены 15 видов сосудистых растений, плава-
ющих на поверхности либо в толще воды. В их числе: стрелолист 
обыкновенный, водокрас лягушачий, элодея канадская, рдесты, 
многокоренник обыкновенный, ряски, кубышка ж¸лтая, кувшинка 
четыр¸хугольная и др. 

Общий флористический список высший сосудистых растений за-
казника включает 205 видов 57 семейств [49]. Это составляет 45,4 % 
и 74 % от общего количества видов и семейств в городском окру-
ге. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 201 вид 
(98 %), в том числе на двудольные приходится 157 видов (76,6 %), 
однодольные — 44 вида (21,4 %). Голосеменных и споровых насчи-
тывается по 2 вида (по 1 %). Девять семейств формируют почти 53 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются астровые 
(14,1 %) и бобовые (8,3 %). Представлено по одному виду растений 
из 25 семейств (43,9 %) (табл. 214). В Красную книгу Тюменской об-
ласти занесены 4 вида растений из покрытосеменных, из них один вид 
(башмачок крупноцветковый) отнес¸н ко II категории редкости (25 %) 
и 3 вида (башмачок крапчатый, кувшинка четыр¸хгранная и гнездов-
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ка настоящая) (75 %) — к III категории [128]. От общего количества 
зарегистрированных на территории городского округа особо охраняе-
мых видов растений это составило 33,3 %. 

Таблица 214

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Орловский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 205 100,0
2 Общее число семейств 57 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 201 98,0

— двудольные 157 76,6
— однодольные 44 21,4

4 Голосеменные 2 1,0
5 Споровые 2 1,0
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 29 14,14
 2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 17 8,29
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 12 5,85
 4. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 11 5,36
 5. Scrophulariaceae — Норичниковые 9 4,39
 6–8. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 8 3,9
 7–8. Caryophyllaceae — Гвоздичные 8 3,9
 8–8. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 8 3,9
 9. Polygonaceae — Гречишные 6 2,92

7 Количество видов, входящих в основные семейства 108 52,65
8 Количество семейств из одного вида растений 25 43,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 2,0

Источник: [186].

Фауна заказника богата и разнообразна. По одним данным [49], она 
представлена по 1 виду амфибий и рептилий, 7 — рыб, 9 — млекопи-
тающих, 22 — насекомых и 70 — птиц, по другим данным [129], — 
по 4 вида амфибий и рептилий, 49 — млекопитающих и 225 — птиц. 
При этом, по [129], млекопитающие образованы 5 отрядами, птицы — 
15 отрядами. Среди первых больше всего представителей отряда грызу-
нов (42,9 %), вторых — отряда воробьинообразных (44,5 %) (рис. 173). 
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Рис. 173. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Орловский» 
Источник: [164] 
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и птиц заказника «Орловский».

Источник: [186]

В Красную книгу Тюменской области занесены 7 видов животных, 
из них 6 видов птиц и 1 вид насекомых, что в процентном соотноше-
нии составило 66,7 % и 50 % от общего количества зарегистрирован-
ных на территории городского округа особо охраняемых видов птиц 
и насекомых соответственно. При этом птицы отнесены ко II (16,7 %), 
III (66,6 %) и IV (16,7 %) категориям редкости, насекомые — к III ка-
тегории (100 %) (табл. 215). На прол¸те может быть встречено ещ¸ не-
сколько видов птиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Таблица 215

Редкие и исчезающие виды животных заказника «Орловский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Птицы 
Скопа +
Степной лунь +
Большой подорлик +
Орлан-белохвост +
Беркут +
Филин +
Насекомые 
Бузинная крылохвостка +

Источник: [186].
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§2. Заводоуковский городской округ

Географическое положение

Заводоуковский городской округ расположен в юго-западной ча-
сти Тюменской области в пределах Туринской равнины. Площадь 
округа — 299,6 тыс. га, административный центр — г. Заводоу-
ковск, численность населения на 01.01.2021 г. — 46,4 тыс. человек. 
Протяж¸нность с севера на юг — 40 км, с запада на восток — 
38,4 км. Через административный центр округа проходит железная 
дорога. Расстояние от центра городского округа до областного — 
78 км. Его соседи: на западе и севере — Ялуторовский, на восто-
ке — Юргинский, Омутинский и Армизонский, на юге — Упоров-
ский районы (рис. 174).

Территория городского округа характеризуется средней степенью 
преобразованности естественных ландшафтов. Полностью преоб-
разованы территории, занятые насел¸нными пунктами, объектами 
промышленности, транспорта, иных коммуникаций, специально-
го назначения и пр. (3,3 %), а также в сельском хозяйстве (46 %). 
С разной степенью изменены территории, занятые лесами (около 
51 %). Не затронутых или мало затронутых антропогенезом земель 
почти нет (табл. 216).

Таблица 216

Земельный фонд Заводоуковского городского округа

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Лесной фонд 152,1 50,7
Сельскохозяйственного назначения 137,8 46,0
Насел¸нных пунктов 8,6 2,9
Промышленности, транспорта, связи и пр. 1,1 0,4
Особо охраняемых природных территорий … …
Всего 299,6 100,0 

Примечание: … — менее 0,01 тыс. га и 0,01 %.
Источник: составлена по: [141].
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Рис. 174. Карта-схема ООПТ Заводоуковского городского округа. 
Источник: составлен по: [221]
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Особо охраняемые природные территории

В Заводоуковском городском округе ООПТ представлены госу-
дарственным комплексным зоологическим заказником региональ-
ного значения «Комиссаровский» и 3 памятниками природы регио-
нального значения — «Колмаковский парк», «Новозаимский парк» 
и «Падунский». Общая площадь охраняемых территорий составила 
5 тыс. га, или 1,7 % территории округа. Два участка зарезервирова-
ны для создания новых ООПТ (рис. 174). 

Заказник «Комиссаровский» образован в 1988 г. Расположен на 
юго-востоке городского округа на землях Колесниковского территори-
ально-муниципального образования в 9 км восточнее с. Колеснико-
во (рис. 175). Его площадь составляет 4,4 тыс. га, из них 4,3 тыс. га 
(98,6 %) относятся к землям лесного фонда, 59,2 га (1,4 %) — сель-
скохозяйственного назначения и 0,26 га — промышленности [47]. 

Рис. 175. Карта-схема заказника «Комиссаровский». 
Источник: составлен по: [214]
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Охраняемая территория расположена в пределах Ишимской рав-
нины, отличительной особенностью которой является плоский ре-
льеф с широкими лощинами и узкими гривами. Абсолютные от-
метки высот составляют 139–145 м. Через всю территорию с востока 
на запад протекает р. Емуртла, принимающая в пределах заказника 
р. Луковку и несколько ручь¸в. В разных частях имеются неболь-
шие болота. На восточной оконечности среди болота Кислое имеется 
небольшое озерко внутриболотного типа. В северо-восточной части 
в сторону урочища Лебяжье, находящегося за пределами заказника, 
прорыт водоотводной канал. 

Бо́льшую часть территории заказника занимают леса с участием 
сосны и бер¸зы на хорошо дренированных песчаных возвышениях. 
Сосновые травяно-кустарничковые и лишайниковые леса имеют мо-
заичную структуру, высота деревьев — 15–20 м. Кустарнички пред-
ставлены вересковыми. Напочвенный покров состоит из лишайников 
и зел¸ных мхов. В бер¸зовых, сосново-бер¸зовых и осиново-сосново-
бер¸зовых разнотравных лесах древесный ярус формирует бер¸за 
повислая с редкой примесью осины. Высота деревьев составляет 
15–20 м. В кустарниковом ярусе встречаются небольшие популяции 
жимолости татарской, шиповника майского, боярышника кроваво-
красного, ив, чер¸мухи обыкновенной. Травяной покров высокий, 
густой, степень проективного покрытия почвы достигает 80–100 %. 
Доминирует вейник тростниковый. Вместе с ним произрастает боль-
шое количество теневыносливых лесных трав: костяника обыкно-
венная, купена душистая, скерда сибирская. Характерно наличие 
купальницы европейской, лилии кудреватой, колокольчика скучен-
ного. На полянах и опушках бер¸зовых лесов произрастает башма-
чок настоящий. Из кустарников можно отметить спирею городчатую. 
Напочвенный моховой покров практически отсутствует.

На месте вырубок и гарей произрастают сосново-бер¸зовые леса, 
состоящие преимущественно из бер¸з (повислой и пушистой), со-
сны. Высота деревьев — 10–20 м. Подлесок практически отсутствует 
и включает сравнительно небольшое число видов: шиповник майский, 
рябина сибирская, ива козья. Кустарничково-травяной ярус флори-
стически беден. В н¸м доминируют черника, плауны (булавовидный 
и годичный). Иногда встречаются крупные популяции щитовника 
майского. По опушкам и обочинам грунтовых дорог произрастает ве-
реск обыкновенный. Моховой покров образован зел¸ными мхами. 
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Вдоль Емуртлы сформировалась пойменная растительность, 
представляющая собой сложную мозаику кустарниковых и луговых 
ассоциаций. В кустарниковых зарослях доминируют ивы несколь-
ких видов. В избыточно увлажн¸нных местообитаниях формируются 
заросли тростника южного и рогоза широколистного. Сырые луга 
представляют собой разнообразные разнотравно-злаковые сообще-
ства с участием околоводных, болотных, луговых, лугово-болотных, 
лугово-лесных видов растений.

В восточной части заказника встречаются сосново-кустарнич-
ково-сфагновые олиготрофные болота. Растительность таких болот 
очень однообразна. Древесный ярус разрежен, состоит из сосны вы-
сотой 2–10 м. Подрост редкий из разновозрастных групп. Из трав 
преобладает пушица влагалищная. Моховой покров образован не-
сколькими видами сфагновых мхов.

На избыточно увлажн¸нных мезопонижениях встречаются 
бер¸зово-осоково-гипновые олиготрофные болота. Для них характер-
на значительная обводн¸нность. В древесном, сильно разреженном 
ярусе доминирует бер¸за пушистая высотой 4–8 м, изредка встре-
чается сосна. В травяном ярусе господствуют осоки. Имеются также  
сабельник болотный, хвощ речной. В наиболее обводн¸нных участках 
превалируют корневищные осоки с участием болотного разнотравья, 
древостой почти отсутствует или встречаются единичные экземпляры.

Синантропная растительность представлена небольшим числом 
сорных и рудеральных видов: крапива двудомная, пырей ползучий, 
торица полевая, спорыш птичий, бодяк щетинистый.

Общий флористический список высших сосудистых растений за-
казника включает 142 вида 44 семейств, или 22,4 % и 49,4 % от об-
щего количества видов и семейств в городском округе соответствен-
но. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 132 вида 
(93 %), из них на двудольные приходится 102 вида (71,9 %), одно-
дольные — 30 видов (21,1 %). Голосеменных — 2 вида (1,4 %), споро-
вых — 8 видов (5,6 %). Десять основных семейств формируют свыше 
58 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными являются розо-
вые (10,6 %) и астровые (8,4 %). Представлено по одному виду расте-
ний из 19 семейств (43,2 %) (табл. 217). В Красную книгу Тюменской 
области занесены 2 вида растений из покрытосеменных III категории 
редкости — башмачок настоящий и ковыль перистый [128]. От обще-
го количества зарегистрированных на территории городского округа 
особо охраняемых видов растений это составило 8 %. 
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Таблица 217

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
заказника «Комиссаровский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 142 100,0
2 Общее число семейств 44 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 132 93,0

— двудольные 102 71,9
— однодольные 30 21,1

4 Голосеменные 2 1,4
5 Споровые 8 5,6
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 10,56
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 12 8,45
 3. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 11 7,74
 4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 9 6,33
 5. Salicaceae — Ивовые 8 5,63
 6–8. Caryophyllaceae — Гвоздичные 6 4,22
 7–8. Brassicаceae — Крестоцветные, Капустовые 6 4,22
 8–8. Scrophulariaceae — Норичниковые 6 4,22
 9–10. Polygonaceae — Гречишные 5 3,52
 10–10. Cyperaceae — Осоковые 5 3,52

7 Количество видов, входящих в основные семейства 77 58,41
8 Количество семейств из одного вида растений 19 43,2
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 1,4

Источник: составлена по: [47].

Фауна заказника, по одним данным [47], представлена по 1 виду 
рептилий и амфибий, 2 — рыб, 9 — млекопитающих, 40 — насе-
комых, 50 — птиц, по другим данным [129], — по 4 вида амфибий 
и рептилий, 47 — млекопитающих и 231 — птиц. При этом, по 
[129], млекопитающие образованы 5 отрядами, птицы — 14 отря-
дами. Среди первых больше всего представителей отряда грызунов 
(42,5 %), вторых — отряда воробьинообразных (45 %) (рис. 176). 
В Красную книгу Тюменской области занес¸н 1 вида насекомых 
III категории редкости — многоцветница L-белое. От общего коли-
чества зарегистрированных на территории городского округа особо 
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охраняемых видов насекомых это составило 33,3 %. Следует также 
отметить, что во время миграций могут встречаться некоторые виды 
птиц, отнес¸нных к особо охраняемым. 
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          а) млекопитающие                                            б) птицы 
 
Рис. 176. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Комисса-

ровский» 
Источник: составлено по: [47] 

 
Памятник природы «Колмаковский парк» образован в 1968 г. Расположен в 

черте г. Заводоуковск в живописной долине р. Ук, на её левом берегу (рис. 177). Са-

ма река в парк природы не попадает. Его площадь составляет 5,9 га. Земли относят-

ся к землям населённых пунктов [26].  

Вся территория представляет собой искусственный парк сосново-липовых 

насаждений с примесью тополя, вяза, ели, липы, посаженных в конце ХIХ в. При 

парке есть церковь и пруд. Назван в честь агронома К.С.Колмакова, который был 

одним из его создателей и последним владельцем заимки.   

Общий флористический список высших сосудистых растений включает 32 ви-

да 21 семейства, или 5,0 % и 23,6 % от общего количества видов и семейств в го-

родском округе [26]. Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 25 ви-

дов (78,2 %), в т.ч. на двудольные приходится 25 видов (78,2 %), однодольные – 3 

вида (9,4 %). Голосеменных и споровых по 2 вида (по 6,2 %). Четыре основных се-

мейства формируют почти 50 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
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Рис. 176. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц заказника «Комиссаровский».

Источник: составлен по: [47]

Памятник природы «Колмаковский парк» образован в 1968 г. 
Расположен в черте г. Заводоуковска в живописной долине р. Ук, 
на е¸ левом берегу (рис. 177). Сама река в памятник природы не по-
падает. Его площадь составляет 5,9 га. Земли относятся к землям 
насел¸нных пунктов [26]. 

Вся территория представляет собой искусственный парк сосново-
липовых насаждений с примесью тополя, вяза, ели, липы, посажен-
ных в конце ХIХ в. При парке есть церковь и пруд. Назван в честь 
агронома К. С. Колмакова, который был одним из его создателей 
и последним владельцем заимки. 

Общий флористический список высших сосудистых растений 
включает 32 вида 21 семейства, или 5 % и 23,6 % от общего количе-
ства видов и семейств в городском округе [26]. Основу флоры обра-
зуют покрытосеменные растения — 28 видов (87,6 %), в том числе 
на двудольные приходится 25 видов (78,2 %), однодольные — 3 вида 
(9,4 %). Голосеменных и споровых — по 2 вида (по 6,2 %). Четыре 
основных семейства формируют 50 % разнообразия флоры. Самыми 
многочисленными являются ивовые и розовые (по 18,8 %). Пред-
ставлено по одному виду растений из 17 семейств (81 %) (табл. 218). 
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В Красную книгу Тюменской области занесены 2 вида растений из 
покрытосеменных III категории редкости: липа сердцевидная и осока 
Арнелля [128]. От общего количества зарегистрированных на тер-
ритории городского округа особо охраняемых видов растений это 
составило 8 %. 

Рис. 177. Карта-схема памятника природы «Колмаковский парк». 
Источник: составлен по: [214]

Таблица 218

Основные параметры флоры высших сосудистых растений  
памятника природы «Колмаковский парк»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 32 100,0
2 Общее число семейств 21 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 28 87,6

— двудольные 25 78,2
— однодольные 3 9,4
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1 2 3 4

4 Голосеменные 2 6,2
5 Споровые 2 6,2
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 6 18,75
 2. Salicaceae — Ивовые 6 18,75
 3. Ranunculaceae — Лютиковые 2 6,25
 4. Pinaceae — Сосновые 2 6,25

7 Количество видов, входящих в основные семейства 16 50,0
8 Количество семейств из одного вида растений 17 81,0
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 2 6,25

Источник: составлена по: [26].

Состав животного мира не изучался.
Памятник природы «Новозаимский парк» образован в 2006 г. 

Находится на южной окраине с. Новая Заимка вдоль р. Ольховки 
(рис. 178). Его площадь составляет 58,5 га. Земли относятся к зем-
лям сельскохозяйственного назначения [98]. 

Рельеф местности плоский, средняя высота составляет 100 м. 
В границах памятника природы расположены 2 оврага длиной 200 
и 750 м, средней шириной порядка 15 м и глубиной от 0,5 до 15 м. 
Часть территории нарушена разработкой ранее существовавшего 
карьера по добыче глины. Глубина карьерной выработки составля-
ет 2 м. Вдоль западной границы памятника протекает р. Ольховка. 
На его территории имеются родники.

Бол́ьшая часть территории покрыта лесом. В северо-восточной 
части произрастает разреженный бер¸зовый лес. В подлеске присут-
ствуют яблоня лесная, чер¸муха обыкновенная, рябина обыкновен-
ная, ивы, малина обыкновенная, жимолость обыкновенная, шиповник 
иглистый. В травянистом покрове преобладают злаки (в основном 
мятлики и вейники), земляника лесная, репешок волосистый, костя-
ника, горошек мышиный, герань лесная, медуница мягкая, подорож-
ник большой, разные виды лютиков, купальница европейская, лилия 
кудреватая, адонис весенний, прострел желтеющий и др.

Окончание табл. 218
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Рис. 178. Карта-схема памятника природы «Новозаимский парк».
Источник: составлен по: [214]

В юго-западной части древесно-кустарниковая растительность 
представлена кл¸ном американским, вязом гладким, караганой дре-
вовидной. Эти растения, не характерные для данной территории, 
были искусственно высажены в 50-х гг. XX в. и хорошо прижились. 
Здесь же встречается осина. На правом берегу р. Ольховки компак-
тно произрастает липа сердцевидная. Травянистый покров разрежен, 
а на отдельных участках из-за большой сомкнутости крон деревьев 
практически отсутствует. Встречаются лилия кудреватая, адонис ве-
сенний, прострел желтеющий, башмачок настоящий.

По берегам р. Ольховки произрастают разные виды ив, смороди-
на ч¸рная, тростник обыкновенный, лабазник вязолистный, дудник 
лесной. На безлесной части памятника природы встречаются еди-
ничные деревья в основном бер¸зы повислой. 

Для остепн¸нных участков характерна злаково-бобовая расти-
тельность с примесью разнотравья. Наиболее многочисленны кле-
вера (луговой, горный), чина луговая, мышиный горошек, люцерна 
серповидная, донник лекарственный, васил¸к шероховатый, таволга 
обыкновенная, иван-чай узколистный, горечавка л¸гочная, подма-
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ренники (мягкий и северный), колокольчик волжский. Здесь же 
произрастают ковыль перистый, коровяк фиолетовый и спирея го-
родчатая.

Состав флоры высших сосудистых растений насчитывает 51 вид 
23 семейств, или 8 % и 25,8 % от общего количества видов и се-
мейств в городском округе соответственно. Флора представлена 
только покрытосеменными растениями — 51 вид (100 %). При этом 
на двудольные приходится 44 вида (82,3 %), однодольные — 7 видов 
(13,7 %). Голосеменные и споровые отсутствуют. Пять основных се-
мейств формируют свыше 60 % разнообразия флоры. Самыми много-
численными являются розовые (19,6 %) и бобовые (13,7 %). Представ-
лено по одному виду растений из 16 семейств (59,6 %) (табл. 219). 
В Красную книгу Тюменской области занесены 5 видов растений 
из покрытосеменных III категории редкости [128]. От общего коли-
чества зарегистрированных на территории городского округа особо 
охраняемых видов растений это составило 16 %. 

Таблица 219

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Новозаимский парк»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 51 100,0
2 Общее число семейств 23 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 51 100,0

— двудольные 44 82,3
— однодольные 7 13,7

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 10 19,6
 2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 7 13,72
 3–4. Poаceae — Мятликовые, Злаки 5 9,8
 4–4. Ranunculаceae — Лютиковые 5 9,8
 5. Salicaceae — Ивовые 4 7,84

7 Количество видов, входящих в основные семейства 31 60,76
8 Количество семейств из одного вида растений 16 59,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 5 9,8

Источники: составлена по: [98, 128].
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Фауна памятника природы начитывает 2 вида рептилий, по 3 — 
амфибий и рыб, 15 — млекопитающих, 31 — птиц. При этом мле-
копитающие образуют 5 отрядов, птицы — 7 отрядов [98]. Среди 
первых больше всего представителей отряда хищных (33,3 %), вто-
рых — отряда воробьинообразных (61,4 %) (рис. 179). В Красную 
книгу Тюменской области занесены 4 вида животных, из них 2 вида 
млекопитающих (¸ж обыкновенный и заяц-русак) и по 1 виду птиц 
(серая неясыть) и амфибий (травяная лягушка) [128], что в процент-
ном соотношении составляет 66,7 %, 7,7 % и 14,3 % от общего коли-
чества зарегистрированных на территории района особо охраняемых 
видов млекопитающих, птиц и амфибий соответственно. При этом 
все особо охраняемые виды отнесены к III категории редкости. 
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крытосеменных III категории редкости (ковыль перистый, башмачок настоящий, липа 

сердцевидная и коровяк фиолетовый) [128]. От общего количества зарегистрирован-

ных на территории городского округа особо охраняемых видов растений это соста-

вило 16,0 %.  

Таблица 219 

Основные параметры флоры высших сосудистых растений парка  
природы «Новозаимский парк» 

№ 
п/п 

Параметры флоры Число видов 
Абсолют. % 

1 Общее число видов 51 100,0 
2 Общее число семейств 23 100,0 
3 Покрытосеменные, в т.ч.  51 100,0 
 - двудольные  44 82,3 
 - однодольные  7 13,7 

4 Голосеменные  0 0,0 
5 Споровые  0 0,0 
6 Основные семейства:   
  1. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 10 19,60 
  2. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 7 13,72 
  3-4. Poаceae – Мятликовые, Злаки 5 9,80 
  4-4. Ranunculаceae – Лютиковые  5 9,80 
  5. Salicaceae – Ивовые 4 7,84 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  31 60,76 
8 Количество семейств из одного вида растений 16 59,6 
9 Количество видов, занесённых в Красную книгу ТО 5 9,8 

 

Источники: составлено по: [98, 128]. 

 
 
          а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 179. Систематика отрядов млекопитающих и птиц парка природы «Ново-

заимский парк» 
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Рис. 179. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Новозаимский парк».

Источник: составлен по: [98]

Памятник природы «Падунский» образован в 2012 г. Располо-
жен между г. Заводоуковском и с. Падуном (рис. 180). Его площадь 
составляет 534,7 га. Земли относятся к землям насел¸нных пунктов, 
транспорта, промышленности и др. [113].

Территория представляет собой пологоволнистую с гривами рав-
нину, рассеч¸нную долинами малых рек и небольших оврагов глу-
биной до 3–4 м. Абсолютные отметки высот не превышают 100 м. 
Речная сеть образована р. Ук с левым притоком р. Бегила, а также 
ручь¸м, берущим сво¸ начало от термального минерального источ-
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ника и впадающим в р. Ук. Имеется небольшой пруд. Оз¸р нет. 
Частично территория памятника природы нарушена, так как распо-
ложена в пределах насел¸нного пункта. Через его территорию про-
ходят железная и автомобильная дороги разных категорий, осущест-
вляется выпас сельскохозяйственных животных. 

Рис. 180. Карта-схема памятника природы «Падунский». 
Источник: составлен по: [214]

На ненарушенных участках растительность образована лесными, 
луговыми, болотными, водными и прибрежно-водными сообщества-
ми. На нарушенных землях появляются сорно-рудеральные виды. 

Лесной тип растительности представлен сосновыми, бер¸зовыми 
и ивовыми лесами. В сосновых лесах, занимающих бо́льшую часть 
памятника природы, древостой сложен сосной обыкновенной, к ко-
торой примешиваются ель сибирская, бер¸за повислая, иногда липа 
сердцевидная. В подлеске встречаются ива козья, бер¸за пушистая, 
осина, малина сахалинская. В травяно-кустарничковом ярусе обыч-
ны кустарнички (костяника, брусника), из трав — купена душистая, 
будра плющевидная, жгун-корень сомнительный, земляника лесная, 
вейник тростниковый, подмаренник северный, вероника дубравная 
и др. В моховом ярусе различные виды лишайников и зел¸ных мхов.

Среди сосновых насаждений выделяются формации сосняков 
травяных и сосняков зел¸номошных. Сосняки травяные произ-
растают по склонам увалов и на выровненных участках, сосняки 
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зел¸номошные — на нижних частях пологих склонов холмов или 
ровных местах. В древостое наблюдается примесь бер¸зы повислой, 
а также осины. Кустарники представлены такими видами, как кру-
шина ломкая, рябина обыкновенная, малина (обыкновенная и са-
халинская). В травостое обычны брусника, костяника, будра плю-
щевидная, земляника лесная, голокучник тр¸храздельный, черника, 
золотарник обыкновенный и др. Моховой покров хорошо развит 
и состоит из зел¸ных мхов.

В бер¸зовых лесах ведущую роль играет бер¸за повислая, на бо-
лее увлажн¸нных местах — бер¸за пушистая. В небольшом коли-
честве присутствуют сосна обыкновенная, ограниченно — ель си-
бирская и осина. Кустарниковый ярус формируют ива козья, рябина 
обыкновенная, чер¸муха обыкновенная, малина (обыкновенная и са-
халинская), смородина щетинистая. Травяной ярус представлен вей-
никами (наземным и тростниковым), звездчаткой Бунге, крапивой 
двудомной, перловником поникающим, ежой сборной, тимофеевкой 
луговой, снытью обыкновенной, борцем высоким, клевером средним, 
горошком мышиным, земляникой лесной. Напочвенный покров об-
разован зел¸ными мхами. 

В пойме р. Ук, в понижениях рельефа и в местах с избыточ-
ным увлажнением к северу от железной дороги встречаются ивовые 
леса, сформированные несколькими видами ив (тр¸хтычинковая, шер-
стистопобеговая, корзиночная и др.). В древостое отмечается также 
чер¸муха обыкновенная. В кустарниковом ярусе превалируют смо-
родина ч¸рная, калина обыкновенная. Травяной ярус составляют лю-
тик ползучий, гравилат речной, мята полевая, рогоз широколистный, 
лабазник вязолистный, крапива двудомная, дудник лесной, борщевик 
сибирский, зюзник европейский, тростник обыкновенный и др.

Луговые формации занимают небольшие площади. Они распо-
лагаются на очищенных от леса территориях и прилегают к руслу 
р. Ук. В зависимости от состава травяных ассоциаций представлены 
щучково-разнотравные лугоовсяницево-разнотравные, крупнозлако-
во-разнотравные остепн¸нные луга. Травостой в щучково-разнотрав-
ных лугах формируют луговик дернистый, лютик едкий, кровохл¸бка 
лекарственная, герань луговая, лисохвост тростниковый, клевер лу-
говой, тмин обыкновенный, подмаренник мягкий, горошек мыши-
ный, лапчатка гусиная и др. В лугоовсяницево-разнотравных лугах 
произрастают овсяница луговая, тимофеевка луговая, тысячелистник 
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обыкновенный, полевица тонкая, чина луговая, кульбаба осенняя, 
нивяник обыкновенный, щавель малый и др. Травостой крупно-
злаково-разнотравных остепн¸нных лугов слагают кост¸р безостый, 
тимофеевка степная, ковыль перистый, мятлик узколистный, лапчат-
ка незамеченная, лабазник обыкновенный, тысячелистник холмовой, 
адонис весенний и др.

Настоящих пойменных лугов практически нет. Вдоль сол¸ного ис-
точника до впадения его в р. Ук располагаются сведо-солеросовые луга. 
Здесь встречаются бескильницы (Гаупта, расставленная), солерос евро-
пейский, триостренник приморский, триполиум обыкновенный.

Болотный тип растительности занимает небольшие площади 
в пойме р. Ук, в понижениях рельефа (дренажных и придорожных 
канавах). Сплошные заросли образует рогоз широколистный, при-
месь других видов незначительна. Изредка попадаются лютик пол-
зучий, ситняг болотный, осоки (острая, вздутая). 

По берегам р. Ук произрастают камыши (лесной, укореняющийся), 
осоки (острая, вздутая), недоспелка копьелистная, тростник обыкновен-
ный, норичник шишковатый, дудник лесной. В воде встречаются ман-
ник большой, вероника поручейная, наумбургия кистецветная, жеруш-
ник болотный, ряска малая, многокоренник обыкновенный.

На нарушенных хозяйственной деятельностью человека землях 
отмечена рудеральная растительность. Из сорняков произрастают 
осот полевой, желтушник левкойный, ежовник (куриное просо), чи-
стец лесной, тр¸хр¸берник продырявленный, резуха повислая, щавель 
малый, свербига восточная, сумочник пастуший, бодяк щетинистый, 
крапива двудомная, гулявник лекарственный, клоповник сорный, ко-
низа канадская, лопух паутинистый, чертополох колючий и курчавый, 
марь белая, пустырник пятилопастный, пасл¸н ч¸рный и др.

Всего насчитывается 296 видов высших сосудистых растений, 
относящихся к 61 семейству, или 46,6 % и 68,5 % от общего коли-
чества видов и семейств в городском округе соответственно [113]. 
Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 284 вида 
(95,9 %), из них на двудольные приходится 232 вида (78,3 %), од-
нодольные — 52 вида (17,6 %). Голосеменных — 2 вида (0,7 %), 
споровых — 10 видов (3,4 %). При этом 11 основных семейств об-
разуют более 65 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
являются астровые (15,9 %) и мятликовые (11,5 %). Представлено 
по одному виду растений из 26 семейств (42,6 %) (табл. 220). 
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Таблица 220

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Падунский»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 296 100,0
2 Общее число семейств 61 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 284 95,9

— двудольные 232 78,3
— однодольные 52 17,6

4 Голосеменные 2 0,7
5 Споровые 10 3,4
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 47 15,87
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 34 11,48
 3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 26 8,78
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 19 6,41
 5–7. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 12 4,05
 6–7. Polygonaceae — Гречишные 11 3,71
 7–7. Lamiaceae — Губоцветные 11 3,71
 8. Scrophulariaceae — Норичниковые 10 3,37
 9. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 9 3,04
 10–11. Ranunculaceae — Лютиковые 8 2,7
 10–11. Caryophyllaceae — Гвоздичные 8 2,7

7 Количество видов, входящих в основные семейства 195 65,82
8 Количество семейств из одного вида растений 26 42,6
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 8 2,7

Источники: составлена по: [113, 128].

В Красную книгу Тюменской области занесены 8 видов рас-
тений, из них 7 видов отнесены к покрытосеменным и 1 вид — 
к папоротникообразным. От общего количества зарегистрированных 
на территории городского округа особо охраняемых видов растений 
это составило 32 %, в том числе покрытосеменных — 30,4 %, па-
поротникообразных — 50 %. При этом 3 вида (37,5 %) отнесены 
ко II категории редкости и 5 видов (62,5 %) — к III категории [128] 
(табл. 221). 
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Таблица 221

Редкие и исчезающие виды растений  
памятника природы «Падунский»

Отделы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Покрытосеменные 
Очиток живучий +
Зверобой изящный +
Липа сердцевидная +
Вероника Крылова +
Пальчатокоренник Траунштейнера +
Ковыль перистый +
Скрученноостник Шелля +
Папоротникообразные 
Щитовник мужской +

Источники: составлена по: [113, 128].
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Редкие и исчезающие виды растений памятника природы «Падунский» 
Отделы  Категории статуса редкости 

0 I II III IV V 
Покрытосеменные        
Очиток живучий   +    
Зверобой изящный   +    
Липа сердцевидная    +   
Вероника Крылова    +   
Пальчатокоренник Траунштейнера   +    
Ковыль перистый    +   
Скрученоостник Шелля    +   
Папоротникообразные        
Щитовник мужской    +   

 

Источники: составлено по: [113, 128]. 

 
          а) млекопитающие                                            б) птицы 
 
Рис. 181. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 

«Падунский» 
Источник: составлено по: [113] 
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Рис. 181. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Падунский».

Источник: составлен по: [113]

Животный мир богат и разнообразен. Он включает по 4 вида 
амфибий и рептилий, 14 — рыб, 28 — млекопитающих, 99 — птиц. 
При этом млекопитающие представлены 6 отрядами, птицы — 11 от-
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рядами [113]. Среди первых больше всего представителей отряда 
грызунов (53,5 %), вторых — отряда воробьинообразных (52,4 %) 
(рис. 181). В Красную книгу Тюменской области занесены 10 видов 
животных, в том числе по одному виду млекопитающих, амфибий 
и насекомых, и 7 видов птиц, что в процентном соотношении состав-
ляет 33,3 %, 33,3 %, 33,3 % и 63,6 % от общего количества зареги-
стрированных на территории городского округа особо охраняемых 
видов млекопитающих, амфибий, насекомых и птиц соответственно. 
При этом все млекопитающие, амфибии, насекомые, а также 4 вида 
птиц (57,1 %) отнесены к III категории редкости и по 1 виду птиц — 
к I, II и IV категориям (по 14,3 %) [128] (табл. 222). 

Таблица 222

Редкие и исчезающие виды животных  
памятника природы «Падунский»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 
¨ж обыкновенный +
Амфибии 
Обыкновенная чесночница +
Птицы 
Беркут +
Кулик-сорока +
Большой кроншнеп +
Сплюшка +
Серая неясыть +
Обыкновенная горлица +
Дубровник +
Насекомые 
Красотка-девушка +

Источники: составлена по: [113, 128].
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§3. Городской округ город Ишим

Географическое положение

Городской округ город Ишим расположен в юго-восточной части 
Тюменской области в пределах Ишимской равнины. Площадь окру-
га — 6 тыс. га, административный центр — г. Ишим, численность 
населения на 01.01.2021 г. — 64 тыс. человек. Расстояние от рай-
онного центра до областного — 270 км. Через административный 
центр округа проходит железная дорога. Городской округ со всех 
сторон окруж¸н территорией Ишимского района (рис. 182). 

Рис. 182. Карта-схема ООПТ городского округа г. Ишим.  
Примечание: памятники природы:  

I — «Бер¸зовая роща», II — «Народный парк».
Источник: [166]

На территории городского округа естественные ландшафты пре-
образованы в основном полностью. Не затронутые или почти не за-
тронутые хозяйственной деятельностью человека земли практически 
отсутствуют. К ним условно можно отнести земли, отвед¸нные под 
особо охраняемые природные территории, а также земли, занятые 
городскими скверами и парками. Таких земель насчитывается всего 
189,6 га, или 3,15 % (табл. 223). 
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Таблица 223

Земельный фонд городского округа Ишим 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Жилая застройка 878,9 14,64
Сельскохозяйственного назначения и садоводче-
ские угодья

776,0 12,93

Транспорта, связи и пр. 721,2 12,01
Промышленности 625,5 10,42
Лесной фонд и искусственное озеленение 189,6 3,15
Специального назначения 63,9 1,06
Иные территории 2 746,4 45,79
Всего 6 001,5 100,0 

Источник: составлена по: [15].

Особо охраняемые природные территории

В городском округе Ишим ООПТ представлены 2 памятниками 
природы регионального значения — «Бер¸зовая роща» и «Народный 
парк» (рис. 182). Они занимают 86,9 га, или 1,4 % территории город-
ского округа.

Памятник природы «Бер¸зовая роща» образован в 2012 г. Рас-
положен в черте г. Ишима на левом берегу р. Ишим (рис. 182). Его 
площадь составляет 14,91 га, из них 13,9 га (93,2 %) покрыто лесом 
и 1,01 га (6,8 %) не покрыто лесом — прогалины. Земли относятся 
к землям насел¸нных пунктов [109]. 

Территория памятника природы расположена на надпойменной 
террасе р. Ишим с абсолютными отметками высот 79–95 м. Мест-
ность имеет незначительный уклон (до 3,5 м) с юга на север по 
направлению к руслу р. Мергеньки. Непосредственно в пределах 
памятника природы река не протекает. 

Бо́льшая часть территории памятника природы  занята луговыми, 
лесными и степными сообществами. Древесная растительность образо-
вана бер¸зами (повислой и пушистой), на отдельных участках — сосной 
обыкновенной. Возраст насаждений — 55–60 лет. Имеются отдельные 
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деревья бер¸зы возраста 85 лет. В древостое хорошо выражена ярусность. 
Подлесок состоит из кл¸на ясенелистного и караганы древовидной. На-
почвенный покров представлен вейником тростниковидным, мятликом 
луговым, купеной аптечной, земляникой лесной, малиной сахалинской, 
геранью сибирской, звездчаткой злаковой, астрагалом датским, мыши-
ным горошком, чиной гороховидной, горошком заборным и др.

Таблица 224

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Бер¸зовая роща»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 45 100,0
2 Общее число семейств 23 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 43 95,6

— двудольные 38 84,5
— однодольные 5 11,1

4 Голосеменные 1 2,2
5 Споровые 1 2,2
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 9 20,0
 2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 9 20,0
 3–4. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 3 6,66
 4–4. Poaceae — Мятликовые, Злаки 3 6,66

7 Количество видов, входящих в основные семейства 24 53,32
8 Количество семейств из одного вида растений 17 73,9
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: составлена по: [143].

Общий флористический список высших сосудистых растений 
включает 45 видов 23 семейств. Основу флоры образуют покры-
тосеменные растения — 43 вида (95,6 %), из них на двудольные 
приходится 38 видов (84,5 %), однодольные — 5 видов (11,1 %). Го-
лосеменные и споровые представлены по одному виду (по 2,2 %). 
При этом доля 4 основных семейств превышает 53 % разнообра-
зия флоры. Самыми многочисленными являются розовые и бобовые 
(по 20 %). Представлено по одному виду растений из 17 семейств 
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(73,9 %) (табл. 224). Видов растений, занес¸нных в Красную книгу 
Тюменской области, не выявлено.

Животный мир формируют 2 вида млекопитающих и 35 ви-
дов птиц, из которых 30 видов перел¸тных. Животных, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, на территории памятника при-
роды не обнаружено. 

Памятник природы «Народный парк» образован в 2012 г. Рас-
положен в черте г. Ишима на левом берегу р. Ишим (рис. 182). Его 
площадь составляет 72 га. Земли относятся к землям насел¸нных 
пунктов [110]. Памятник природы находится на надпойменной 
террасе Ишима с абсолютными отметками поверхности 79–95 м. 
С востока, севера и запада памятник природы окруж¸н старицей 
р. Ишим — оз. Ишимчик, в сторону которой отмечается понижение 
местности на 5 м. Непосредственно в пределах охраняемой террито-
рии гидрологические объекты отсутствуют. 

Памятник представляет собой искусственные лесопосадки с участ-
ками кленовых, топол¸вых и бер¸зовых лесов на надпойменной террасе 
р. Ишим. 95 % территории покрыто сосновыми лесами. Преимуществен-
ный тип леса — сосняк зел¸номошный (47 %) и сосняк разнотравный 
(48 %). Возраст насаждений — 45–50 лет. Подлесок состоит из ив (лом-
кая, остролистная), акации ж¸лтой, чер¸мухи обыкновенной, яблони 
ягодной. 

Среди травянистой растительности преобладают сорные ру-
деральные виды. Наиболее часто встречаются: одуванчик обыкно-
венный, клевер ползучий, мятлик луговой. Отмечены популяции 
типично боровых растений — ортилия однобокая, грушанка кру-
глолистная, зимолюбка зонтичная, купена лекарственная, земляника 
лесная, смол¸вка поникающая, герань сибирская, а также бобовых 
и вересковых — астрагал датский, мышиный горошек, звездчатка 
злаковая, чина гороховидная, горошек заборный.

Всего состав флоры насчитывает 48 видов высших сосудистых 
растений 23 семейств. Основу флоры образуют покрытосеменные 
растения — 44 вида (93,8 %), из них на двудольные приходится 
41 вид (85,5 %), однодольные — 4 вида (8,3 %). Голосеменных — 
3 вида (6,2 %), споровые отсутствуют. Доля 5 крупнейших семейств 
превышает 58 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными 
являются розовые и бобовые (по 16,7 %). Представлено по одному 
виду растений из 11 семейств (47,8 %) (табл. 225). Видов растений, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не выявлено.
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Таблица 225

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Народный парк»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 48 100,0
2 Общее число семейств 23 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 44 93,8

— двудольные 41 85,5
— однодольные 4 8,3

4 Голосеменные 3 6,2
5 Споровые 0 0,0
6 Основные семейства:

 1–2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 8 16,66
 2–2. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 16,66
 3–5. Poaceae — Мятликовые, Злаки 4 8,33
 4–4. Brassicаceae — Капустовые, Крестоцветные 4 8,33
 5–5. Salicaceae — Ивовые 4 8,33

7 Количество видов, входящих в основные семейства 28 58,31
8 Количество семейств из одного вида растений 11 47,8
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО – –

Источник: составлена по: [124].
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Рис. 183. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 

«Народный парк» 
Источник: составлено по: [155] 

 
Из животных отмечено обитание 13 видов млекопитающих и 35 видов птиц 
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– отряда воробьинообразных (77,1 %) (рис. 183). Животных, занесённых в Красную 
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§4. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТОБОЛЬСК 
 

§. Географическое положение 
 
Городской округ Тобольск расположен в северной части юга Тюменской обла-

сти в пределах Среднеиртышской низменности. Площадь округа – 23,6 тыс. га, ад-

министративный центр – г. Тобольск, численность населения на 01.01.2021 г. – 102,0 

тыс. чел. Через административный центр округа проходит железная дорога. Протя-

жённость с севера на юг 31,7 км, с запада на восток – 24,1 км. Расстояние от центра 

городского округа до областного – 240 км. Городской округ со всех сторон окружён 

территорией Тобольского района (рис. 184). 
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Рис. 183. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Народный парк».

Источник: составлен по: [155]
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Из животных отмечено обитание 13 видов млекопитающих 
и 35 видов птиц [155]. Среди первых больше всего представите-
лей отряда грызунов (77 %), вторых — отряда воробьинообразных 
(77,1 %) (рис. 183). Животных, занес¸нных в Красную книгу Тю-
менской области, на территории памятника природы не обнаружено. 

§4. Городской округ город Тобольск

Географическое положение

Городской округ город Тобольск расположен в северной части юга 
Тюменской области в пределах Среднеиртышской низменности. Пло-
щадь округа — 23,6 тыс. га, административный центр — г. Тобольск, 
численность населения на 01.01.2021 г. — 102 тыс. человек. Через адми-
нистративный центр округа проходит железная дорога. Протяж¸нность 
с севера на юг — 31,7 км, с запада на восток — 24,1 км. Расстояние 
от центра городского округа до областного — 240 км. Городской округ 
со всех сторон окруж¸н территорией Тобольского района (рис. 184).

Рис. 184. Городской округ г. Тобольск.
Источник: составлен по: [13]
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66 % территории городского округа подверглись полному преоб-
разованию. Сюда вошли земли, занятые жилым фондом, объектами 
промышленности, транспортной инфраструктуры, другими комму-
никациями, производственными и складскими объектами, объектами 
специального назначения и др. Более 20 % земель имеют высокую 
степень измен¸нности (земли сельскохозяйственного назначения), 
около 12 % — низкую и среднюю степени. Практически в перво-
зданном виде сохранились лишь земли водного фонда, но они зани-
мают менее 1 % территории городского округа (табл. 226). 

Таблица 226

Земельный фонд городского округа Тобольск 

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Промышленности, транспорта, связи и пр. 12,5 52,3
Сельскохозяйственного назначения 5,1 21,4
Лесной фонд 2,8 11,7
Жилой фонд поселений 3,3 13,8
Водный фонд 0,2 0,8
Всего 23,9 100,0 

Источник: составлена по: [13].

Особо охраняемые природные территории

В Тобольске ООПТ представлены 3 государственными памятни-
ками природы регионального значения — «Кисел¸вская гора с Чу-
вашским мысом», «Окрестности дома отдыха “Тобольский”» и «Па-
нин бугор» (рис. 185). Их общая площадь составляет 754 га, или 
3,4 % территории городского округа. 

Памятник природы «Кисел¸вская гора с Чувашским мысом» 
образован в 1968 г. Расположен в городской черте Тобольска на его 
южной окраине (рис. 185). Площадь памятника составляет 92 га. Все 
земли относятся к землям насел¸нных пунктов [23]. 

Памятник природы расположен на правобережье р. Иртыш, пред-
ставляющем собой юго-западную часть Тобольского материка. Его ко-
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ренной берег и склоны изрезаны густой эрозионной сетью на ряд бугров 
и гор, сохранивших историческое название — Алафеевы горы. Абсолют-
ные отметки высот составляют 97 м. Водные объекты отсутствуют. 

Рис. 185. Карта-схема размещения ООПТ городского округа г. Тобольск. 
Примечание: памятники природы:  

I — «Кисел¸вская гора с Чувашским мысом»,  
II — «Окрестности дома отдыха “Тобольский”», III — «Панин бугор».

Источник: составлен по: [215]

На северном склоне произрастает бер¸зовый лес, в подросте от-
мечаются ель, осина. Подлесок составляют ольха, липа сердцевид-
ная, рябина сибирская, калина обыкновенная. Здесь же встречаются 
чер¸муха обыкновенная, кизильник черноплодный, малина сахалин-
ская. Под пологом леса произрастают травы из семейств бобовых, 
гвоздичных, розоцветных и т. д. Вместе с тем же отмечены неболь-
шие популяции башмачка крапчатого, любки двулистной. Ближе 
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к берегу Иртыша на непокрытой лесом луговине обильны подмарен-
ник северный, зверобой продырявленный, герань луговая, нивяник 
обыкновенный и др. В южной части раст¸т редкий бер¸зовый лес. 
Травяной покров представлен нивяником обыкновенным, иван-чаем, 
вероникой дубравной, василистником.

Западный, очень крутой склон, покрыт разнотравьем, присут-
ствует бер¸за. Чаще встречаются липа сердцевидная, кизильник 
мелкоплодный, шиповник иглистый, чер¸муха обыкновенная, кое-
где присутствует боярышник кроваво-красный. По склонам произ-
растают цветковые растения — купальница европейская, княжик 
сибирский, чины (клубеньковая, луговая и лесная), солонечник уз-
колистный и др.

По предварительным данным, на территории памятника природы 
выявлено свыше 100 видов высших сосудистых растений 35 семейств. 
Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 104 вида 
(93,7 %), из них на двудольные приходится 78 видов (70,3 %), одно-
дольные — 26 видов (23,4 %). Голосеменных — 2 вида (1,8 %), спо-
ровых — 5 видов (4,5 %). Семь основных семейств формируют 58,5 % 
разнообразия флоры. Самыми многочисленными растениями являются 
мятликовые (13,5 %). Представлено по одному виду растений из 16 се-
мейств (45,7 %) (табл. 227). В Красную книгу Тюменской области зане-
сены 3 вида растений III категории редкости из покрытосеменных: липа 
сердцевидная, ковыль перистый и башмачок крапчатый [128]. От обще-
го количества особо охраняемых видов растений, зарегистрированных 
на территории городского округа, это составило 18,8 %.

Таблица 227

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Кисел¸вская гора с Чувашским мысом»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 2 3 4

1 Общее число видов 111 100,0
2 Общее число семейств 35 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 104 93,7

— двудольные 78 70,3
— однодольные 26 23,4
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1 2 3 4

4 Голосеменные 2 1,8
5 Споровые 5 4,5
6 Основные семейства:

 1. Poaceae — Мятликовые, Злаки 15 13,51
 2–3. Ranunculaceae — Лютиковые 13 11,71
 3–3. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 13 11,71
 4. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 8 7,2
 5. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 7 6,3
 6. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 4,5
 7. Orchidaceae — Ятрышниковые, Орхидные 4 3,6

7 Количество видов, входящих в основные семейства 65 58,53
8 Количество семейств из одного вида растений 16 45,7
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 2,7

Источник: составлена по: [142].

Видовое разнообразие животных не изучалось. Видов животных, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не зафиксировано. 

В южной части памятника природы расположен археологический 
памятник «Чувашский мыс». 

Памятник  природы  «Окрестности  дома  отдыха  “Тоболь-
ский”» образован в 1968 г. Расположен на южной окраине г. То-
больска и юго-западной части Прииртышского сельского поселении 
Тобольского района (рис. 185). Его площадь составляет 202 га. Па-
мятник природы состоит из двух участков: ¹ 1 площадью 157,67 га 
расположен в г. Тобольске; ¹ 2 площадью 44,37 га — в Приир-
тышском сельском поселении Тобольского района. Земли в пределах 
Тобольска относятся к землям насел¸нных пунктов (78 %), Тоболь-
ского района — лесного фонда (22 %) [36]. 

Охраняемая территория относится к юго-западной части возвы-
шенности Тобольский материк, охватывает часть коренного берега 
и поймы р. Иртыш. Максимальная отметка высот достигает 97 м над 
уровнем моря напротив корпусов бывшего дома отдыха «Тобольский». 

В юго-восточном направлении от участка бывшего дома отдыха 
местность представляет собой узкий водораздел с Иртышской до-

Окончание табл. 227
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линой. Севернее корпусов начинается Тимкин лог с двумя отрогами. 
Недалеко от устья в долину Тимкиного лога врезается каньонообраз-
ный отрог. На вс¸м протяжении границы памятника природы часть 
плато, обращ¸нная к реке, террасирована крупными оползнями. 

Центральная пойма имеет волнистый рельеф. Здесь встречаются 
неглубокие заболоченные понижения и полузаболоченные кочкова-
тые низины со стоячей водой. Параллельно р. Иртыш заметна высо-
кая грива, которая заливается талыми водами только при значитель-
ном уровне весеннего половодья.

В долине Тимкиного лога и в прирусловой пойме имеются по-
верхностные водо¸мы: р. Крушинская, озеро-старица, ключи, боло-
тины. Река Крушинская на протяжении всего Тимкиного лога имеет 
крутые и топкие берега, впадает в озеро-старицу. Большинство по-
верхностных водо¸мов отличаются небольшой глубиной (до 2,5 м), 
топким илистым дном, заболоченными вязкими берегами.

Склоны лощины Тимкинского лога и каньонообразного отрога 
покрыты сосной, бер¸зой, осиной, липой сердцевидной, ивой серой, 
шиповником иглистым, малиной сахалинской. Травостой злаково-раз-
нотравный. На сухих местах произрастают зверобой продырявленный, 
душица обыкновенная, купена лекарственная, подмаренник северный, 
медуница мягкая, мята полевая, княжик сибирский, купальница ев-
ропейская, горечавка л¸гочная, башмачок крапчатый, прострел жел-
теющий, лилия кудреватая, кувшинка чисто-белая, кубышка малая, 
любка двулистная и др., в понижениях — осоки. Центральная пойма 
представляет собой заливной луг, богатый разнотравьем (таволга вя-
золистная, осоки, сусак зонтичный, кровохл¸бка лекарственная и др.).

Всего произрастает более 100 видов растений. В Красную книгу 
Тюменской области занесены 3 вида растений из покрытосеменных 
III категории редкости: липа сердцевидная, башмачок крапчатый 
и кубышка малая [128]. От общего количества особо охраняемых ви-
дов растений, зарегистрированных на территории городского округа, 
это составило 18,8 %.

Видовое разнообразие фауны не определялось. Видов животных, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено. 

Памятник  природы  «Панин  бугор» образован в 1998 г. Рас-
положен на восточной окраине г. Тобольска (рис. 185). Его площадь 
составляет 460 га, состоит из двух участков, соприкасающихся друг 
с другом. Все земли относятся к землям насел¸нных пунктов [50]. 
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Рельеф местности — волнисто-западинный, осложн¸нный логом 
Жуковский, протянувшимся с северо-востока на юго-запад через 
всю территорию. Юго-западная и южная границы проходят по кру-
тому обрывистому склону коренного берега р. Иртыш, изрезанному 
эрозионными процессами. По северо-западной границе протекает 
р. Курдюмка. По днищу Жуковского лога теч¸т ручей без названия. 
Абсолютные отметки высот составляют 97 м.

Растительность сложена мелколиственными лесами, посадками 
хвойных культур, суходольными и остепн¸нными лугами.

Наибольшие площади занимают бер¸зовые разнотравные леса 
с единичными осинами, соснами. Подлесок из рябины обыкновенной, 
шиповника иглистого, ив, чер¸мухи обыкновенной, боярышника кро-
ваво-красного, жимолости лесной, местами — кустарниковой формой 
липы сердцелистной. Единично в подлеске и по опушкам встречаются 
яблоня ягодная, крушина ломкая и кизильник черноплодный.

Кустарничковый ярус практически отсутствует, изредка попада-
ются куртины брусники. Травяной ярус образован разнотравьем; до-
минируют сныть обыкновенная, костяника, земляника, дудник лес-
ной, герань лесная, чина весенняя, медуница мягонькая, звездчатка 
ланцетная, вероника дубравная, подмаренник северный. На почве 
встречаются эпифитные мхи и лишайники.

На склонах Жуковского лога и на севере памятника природы 
произрастают липово-бер¸зово-осиновые леса. Широкотравье пред-
ставлено снытью обыкновенной, геранью лесной, борцом северным, 
василистником малым, вороньим глазом, реброплодником ураль-
ским, медуницей мягонькой, фиалкой удивительной. Рассеянно 
встречаются злаки: вейник тростниковый, бор развесистый, перлов-
ник поникающий.

Дно некоторых сырых логов зарастает чистыми осинниками. Под-
лесок слабо развит и представлен единичными кустами чер¸мухи 
птичьей, рябины обыкновенной, шиповника иглистого. В травяном 
ярусе господствуют папоротник орляк и широкотравье. Наиболее 
обильны хвощ лесной, вейник тростниковый, фиалка удивительная, 
борец северный, медуница мягонькая.

На северо-западе распространены мелколиственные леса с уча-
стием сосны обыкновенной, а также кедрово-бер¸зово-осиновые раз-
нотравные леса с кедром. Здесь отмечены купена душистая и голо-
кучник тр¸храздельный. На почве произрастают зел¸ные мхи.
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Пойменный тип растительности слагается из нескольких групп 
ассоциаций: ивово-разнотравно-осоковых местами заболоченных со-
обществ и злаково-разнотравных лугов, которые занимают днище 
Жуковского лога, его ответвлений и берега р. Курдюмки. Пойма 
реки заросла ивами (пепельной, корзиночной, шерстистопобеговой, 
тр¸хтычинковой), ольхой серой, чер¸мухой обыкновенной. В травя-
ном покрове обилен хвощ лесной, единично или рассеянно встре-
чаются вейник ложнотростниковый, борец северный, недоспелка 
копьелистная, мятлик болотный, бодяк разнолистный, лабазник вя-
золистный, купальница европейская. По обрывистым берегам раст¸т 
мать-и-мачеха.

Ближе к руслу водотоков растут влаголюбивые травянистые 
растения: осоки (острая и пузырчатая), камыш лесной, хвощ болот-
ный, гравилат речной, наумбургия кистецветная, лапчатка гусиная. 
На заболоченном участке встречен триостренник болотный.

Мезофитная луговая растительность представлена лютиками 
(золотистым и многоцветковым), клеверами (луговым, гибридным, 
ползучим), тмином обыкновенным, манжеткой обыкновенной, бу-
тенем Прескотта, горошками (мышиным и заборным), лабазником 
вязолистным, чиной луговой, мятликами (болотным и луговым), ов-
сяницей луговой, лисохвостами (луговым и тростниковым), костре-
цом безостым, щучкой дернистой. У подножия склонов травостой 
по составу близок к суходольным лугам: зверобой продырявленный, 
васил¸к фригийский, репешок волосистый, душица обыкновенная, 
смол¸вка поникающая, подмаренники (мягкий, русский и северный), 
бедренец камнеломковый, лапчатка серебристая.

На залежах на месте бывших полей, в просеках линий электро-
передач и теплотрасс, вдоль автодорог, а также на бывших карьер-
ных выработках превалируют овсяница луговая, мятлики (болотный 
и луговой), лисохвост луговой, кост¸р безостый, щучка дернистая, 
вейник наземный, полевицы (гигантская и тонкая), пырей ползучий, 
ежа сборная, лютики (золотистый и многоцветковый), клевера (лу-
говой, средний, ползучий), тмин обыкновенный, бутень Прескотта, 
горошки (мышиный и заборный), зверобой продырявленный, васил¸к 
фригийский, подмаренники (мягкий и русский), бедренец камнелом-
ковый, тысячелистник обыкновенный, погремок летний, черноголов-
ка обыкновенная, крапива двудомная, одуванчик лекарственный, 
полынь обыкновенная, бодяк щетинистый, лопух войлочный, горец 
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птичий, гравилат алеппский, подорожник большой, хвощ полевой, 
пикульник двураздельный, ясколка дернистая, торица полевая. Те-
плотрасса заросла ивами, крапивой двудомной, снытью обыкновен-
ной, иван-чаем узколистным и пыреем ползучим.

Таблица 228

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Панин бугор»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 282 100,0
2 Общее число семейств 60 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 266 94,3

— двудольные 215 74,8
— однодольные 51 19,5

4 Голосеменные 4 1,4
5 Споровые 12 4,3
6 Основные семейства:

 1. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 34 12,14
 2. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 29 10,35
 3. Poaceae — Мятликовые, Злаки 23 8,21
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 18 6,42
 5. Caryophyllaceae — Гвоздичные 14 5,0
 6. Ranunculaceae — Лютиковые 13 4,64
 7. Apiаceae — Сельдерейные, Зонтичные 12 4,28
 8–9. Salicaceae — Ивовые 10 3,57
 9–9. Cyperaceae — Осоковые 10 3,57
 10. Lamiaceae — Яснотковые, Губоцветные 9 3,21

7 Количество видов, входящих в основные семейства 178 61,39
8 Количество семейств из одного вида растений 26 43,3
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 1,0

Источники: составлена по: [50, 128].

Общий флористический список сосудистых растений памятника 
природы включает 282 вида 60 семейств. Основу флоры образуют 
покрытосеменные растения — 266 видов (94,3 %), из них на дву-
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дольные приходится 215 видов (74,8 %), однодольные — 51 вид 
(19,5 %). Голосеменных — 4 вида (1,4 %), споровых — 12 видов 
(4,3 %). Свыше 61 % разнообразия флоры образованы десятью ос-
новными семействами. Самыми многочисленными являются астро-
вые (12,1 %) и розовые (10,3 %). По одному виду растений представ-
лено из 26 семейств (43,3 %) (табл. 228). На территории памятника 
природы также обнаружено 7 видов мхов [7].

В Красную книгу Тюменской области занесены 4 вида растений, 
из них 3 вида относятся к покрытосеменным и 1 вид — к папо-
ротникообразным. От общего количества особо охраняемых видов 
растений, зарегистрированных на территории городского округа, 
это составило 25 %, из них покрытосеменных — 27,3 %, папорот-
никообразных — 33,3 %. При этом все виды растений (башмачок 
крапчатый, щитовник мужской, липа сердцевидная, пололепестник 
зел¸ный) отнесены к III категории редкости [128]. 

Фауна представлена 3 видами амфибий, 4 — рептилий, 8 — 
насекомых, 25 — млекопитающих, 98 — птиц, что для небольшой 
территории, особенно расположенной в пределах городского округа, 
очень весомый показатель. При этом млекопитающие образованы 
5 отрядами, птицы — 11 отрядами. Среди первых больше всего пред-
ставителей отряда насекомоядных (36 %), вторых — отряда воробьи-
нообразных (69,4 %) (рис. 186).
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          а) млекопитающие                                            б) птицы 
Рис. 186. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 

«Панин бугор» 
Источник: составлено по: [50] 
 

36,0%

8,0%

4,0% 28,0%

24,0%

Насекомоядные Рукокрылые
Зайцеобразные Грызуны
Хищные

69,4%

5,1%
4,1%

5,1%

18,8%

Воробьинообразные Ржанкообразные
Соколообразные Дятлообразные
Прочие

16,3%

Рис. 186. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Панин бугор».

Источник: составлен по: [50]
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В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов живот-
ных, из них 1 вид млекопитающих и 5 видов насекомых, что в про-
центном соотношении составило 100 % и 41,7 % от общего коли-
чества зарегистрированных на территории городского округа особо 
охраняемых видов млекопитающих и насекомых соответственно. При 
этом млекопитающие и 3 вида насекомых отнесены к III категории 
редкости (60 %), по одному виду насекомых — ко II и IV категориям 
(по 20 %) (табл. 229). 

Таблица 229

Редкие и исчезающие виды животных  
памятника природы «Панин бугор»

Классы Категории статуса редкости
0 I II III IV V

Млекопитающие 

¨ж обыкновенный +
Насекомые 
Горная цикада +
Оса четыр¸хпоясная +
Сиреневая пяденица +
Ч¸рный аполлон +
Адмирал +

Источники: составлена по: [50, 128].

§5. Городской округ город Тюмень

Географическое положение

Городской округ город Тюмень расположен в юго-западной части 
Тюменской области в пределах Туринской равнины. Его площадь 
96,8 тыс. га, административный центр — г. Тюмень, численность 
населения на 01.01.2021 г. — 816,7 тыс. человек. Через админи-
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стративный центр округа проходит железная дорога. Протяж¸нность 
с севера на юг — 28 км, с запада на восток — 37 км. Соседями яв-
ляются: на западе, юге и востоке — Тюменский, на севере — Ниж-
нетавдинский районы (рис. 187).

Рис. 187. Городской округ г. Тюмень.
Источник: составлен по: [14] 

Полностью преобразовано около 17 % территории городского 
округа. Сюда вошли земли, занятые объектами промышленности, 
транспортной инфраструктуры, другими коммуникациями, в сель-
ском хозяйстве. Значительному воздействию подверглись земли лес-
ного фонда и запаса (более 15 %). В разной степени изменены зем-
ли, занятые под насел¸нными пунктами. Их доля превышает 67 %. 
Практически не затронуты антропогенезом земли, занятые водным 
фондом и отвед¸нные под особо охраняемые природные территории. 
Таких земель всего 0,6 % (табл. 230). 
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Таблица 230

Земельный фонд городского округа г. Тюмень

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Насел¸нных пунктов 47,1 67,3
Промышленности, транспорта, связи и пр. 8,1 11,6
Лесной фонд 7,0 10,0
Земли запаса 3,7 5,3
Сельскохозяйственного назначения 3,6 5,2
Водный фонд 0,4 0,5
Особо охраняемых природных территорий 0,06 0,1
Всего 69,96 100,0

Источник: составлена по: [14].

Особо охраняемые природные территории

В городском округе г. Тюмень ООПТ представлены 3 государ-
ственными памятниками природы регионального значения — «Ле-
сопарк им. Ю. А. Гагарина», «Лесопарк Затюменский» и «Тополя» 
(рис. 188). Общая площадь охраняемых земель составляет 263,8 га, 
или 0,3 % территории городского округа.

Памятник  природы  «Лесопарк  Затюменский»  образован 
в 1968 г. Расположен на западной окраине г. Тюмени. С севера 
и юга ограничен городскими улицами, с запада — жилым мас-
сивом, с востока — линией электропередач (рис. 188). Его пло-
щадь составляет 100 га, из них 99 га (99 %) занято лесами и 1 га 
(1 %) — незалес¸нные земли (болото). Все земли относятся к зем-
лям насел¸нных пунктов [32]. 

Местность слабо пересеч¸нная, абсолютные отметки около 100 м, 
перепады высот незначительны. Гидрологические объекты отсутству-
ют. Лесопарк включает бывший лесопитомник. Насаждения имеют 
смешанное (естественное и искусственное) происхождение. 

В древостое преобладает сосна обыкновенная — 60 % от об-
щей лесопокрытой площади, ещ¸ 40 % занято бер¸зой. В верхнем 
ярусе доминируют сосна и бер¸за, встречаются дубы, ясени, вязы. 
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Прич¸м это единственное место в области, где происходит есте-
ственное воспроизводство дуба черешчатого. Для второго яруса ха-
рактерны культуры сосны, кл¸на, тополя, встречаются также ель 
и липа сердцевидная. Подрост представлен осинником и бер¸зой 
повислой. В подлеске встречаются шиповник иглистый, боярышник 
кроваво-красный, малина обыкновенная, ивы, чер¸муха обыкновен-
ная. Травяной покров представлен разнотравьем: клевера (луговой, 
ползучий), подорожники (ланцетовидный, большой), земляника лес-
ная, костяника, крапива двудомная, одуванчик лекарственный, ты-
сячелистник обыкновенный, кошачья лапка, полынь обыкновенная, 
мать-и-мачеха, кост¸р безостый, прострел желтеющий и др. На тер-
ритории памятника также отмечены 26 видов мхов 15 семейств. 

Рис. 188. Карта-схема ООПТ городского округа г. Тюмень. 
Примечание: памятники природы: 1 — «Лесопарк Затюменский»,  

2 — «Парк им. Ю. А. Гагарина», 3 —«Тополя».
Источник: составлен по: [214]

Исследования по определению суммарного флористического раз-
нообразия не производились. В то же время на территории памятника 
природы отмечено произрастание 3 видов растений, занес¸нных в Крас-
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ную книгу Тюменской области, из них 2 вида относится к покрытосе-
менным и 1 вид — к папоротникообразным. От общего количества 
особо охраняемых видов растений, зарегистрированных на территории 
городского округа, это составило 8,6 %, из них покрытосеменных — 
6,3 %, папоротникообразных — 33,3 %. При этом 2 вида (щитовник 
мужской и липа сердцевидная) отнесены к III категории редкости, 1 вид 
(мякотница однолистная) — ко II категории [128].

Видовое разнообразие животных не изучалось. По предваритель-
ным данным, на территории памятника природы отмечен один вид 
насекомых, занес¸нный в Красную книгу Тюменской области, — 
чернушка медуза. Он отнес¸н ко II категории редкости. От общего 
количества особо охраняемых видов насекомых, зарегистрированных 
на территории городского округа, это составило 9 %.

Памятник природы «Лесопарк им. Ю. А. Гагарина» образо-
ван в 1968 г. Расположен в восточной части г. Тюмени. С севера 
ограничен Тобольским трактом, с юга — поймой Туры, с запада — 
железной дорогой, с востока — пос. Мыс (рис. 188). Его площадь 
составляет 104,8 га. Все земли относятся к землям насел¸нных пун-
ктов [29]. 

Расположен на левом коренном берегу Туры. Рельеф слабо 
пересеч¸нный с небольшим уклоном с востока на запад. Высшая 
точка рельефа (64,7 м) находится в юго-западной части памятника 
природы вблизи Мысовских курганов. Низшая точка (51,2 м) отме-
чена в центральной части памятника. В месте расположения Мысов-
ских курганов характерны ориентированные с юга на север невысо-
кие гривы. С юга лесопарк ограничен склоном надпойменных террас 
Туры. Гидрологическая сеть отсутствует, но в непосредственной бли-
зости протекает р. Тура. 

Территория лесопарка покрыта лесом почти на 100 %. Лишь по 
окраинам имеются небольшие участки редин и лугов, а в восточной 
части находятся две большие поляны. Вдоль южной границы тянется 
остепн¸нная полоса. 

В древостое преобладают бер¸за повислая (60 %) и сосна обык-
новенная (40 %). Верхний ярус (высота деревьев — 23–25 м) пред-
ставлен сосной 90-летнего возраста (встречаются также деревья 
110–120-летнего возраста) и бер¸зой 65–70-летнего возраста. Ли-
ственный лес образован чистыми березняками паркового типа. Под-
лесок и кустарниковый ярус развиты слабо и состоят из рябины 
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обыкновенной, чер¸мухи птичьей, кизильника черноплодного, ши-
повника (иглистого и майского), малины обыкновенной, жимолости 
лесной. Проективное покрытие травяного яруса близко к 100 %. 
Флористический состав травяного яруса — злаково-разнотравный 
с преобладанием мятликов и небольшой примесью осок и овсяниц. 
Из разнотравья характерны типичные лугово-лесные виды: смол¸вки 
(поникающая, зел¸ноцветковая), клевера (луговой, средний, пашен-
ный), папоротники, лабазник обыкновенный, подмаренник северный, 
лютики (ползучий, многоцветковый) и др.

В хвойном лесу подлеска практически нет. Иногда там встреча-
ются рябина обыкновенная, бузина сибирская и малина обыкновен-
ная. Травяной ярус разрежен и беден по видовому составу. Отме-
чены вейник лесной, грушанки (круглолистная и зел¸ноцветковая), 
майник двулистный, купена душистая, кошачья лапка обыкновен-
ная, хвощи (лесной и зимующий), орляк обыкновенный и др.

На границе между березняком и сосняком, в северо-восточной 
части лесопарка, расположены ивняк злаково-разнотравный в не-
большом понижении и открытая поляна с преобладанием устойчи-
вых к вытаптыванию видов: спорыша птичьего, мятлика однолетнего, 
подорожника большого.

На опушке соснового леса, выходящего к пойме Туры, произ-
растают степные виды флоры: очиток едкий, лядвенец украинский, 
еремогона наскальная, овсяница овечья, спирея городчатая, полыни 
(горькая, замещающая, обыкновенная). 

Всего на территории памятника природы произрастает 194 вида 
высших сосудистых растений. В кадастровом деле памятника при-
роды приведены сведения лишь о 92 видах растений. Поэтому 
нижепривед¸нная таблица, раскрывающая основные параметры фло-
ры, рассчитана исходя из этого числа видов. 

Основу флоры образуют покрытосеменные растения — 88 видов 
(94,6 %), из них на двудольные приходится 80 видов (86 %), одно-
дольные — 8 видов (8,6 %). Голосеменных — 1 вид (1,1 %), споро-
вых — 4 вида (4,3 %). Почти 59 % разнообразия флоры образованы 
9 основными семействами. Самыми многочисленными являются ро-
зовые (22,8 %) и астровые (10,9 %). Представлено по одному виду 
растений из 16 семейств (44,4 %) (табл. 231). В Красную книгу Тю-
менской области занесены 3 вида растений, из них 2 вида относится 
к покрытосеменным и 1 вид — к папоротникообразным. От общего 
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количества особо охраняемых видов растений, зарегистрированных 
на территории городского округа, это составило 8,6 %, из них покры-
тосеменных — 6,3 %, папоротникообразных — 33,3 %. При этом 
все виды (щитовник мужской, липа сердцевидная и гнездовка кло-
бучковая) отнесены к III категории редкости [128].

Таблица 231

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Лесопарк им. Ю. А. Гагарина»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 92 100,0
2 Общее число семейств 36 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 88 94,6

— двудольные 80 86,0
— однодольные 8 8,6

4 Голосеменные 1 1,1
5 Споровые 4 4,3
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 21 22,82
 2. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 10 10,86
 3–4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 4 4,34
 4–4. Ranunculаceae — Лютиковые 4 4,34
 5–9. Poaceae — Мятликовые, Злаки 3 3,26
 6–9. Polygonaceae — Гречишные 3 3,26
 7–9. Chenopodiaceae — Маревые 3 3,26
 8–9. Caryophyllaceae — Гвоздичные 3 3,26
 9–9. Lamiаceae — Яснотковые 3 3,26

7 Количество видов, входящих в основные семейства 54 58,69
8 Количество семейств из одного вида растений 16 44,4
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 3 3,2

Источник: составлена по: [29].

Видовое разнообразие фауны не определялось. 
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Памятник  природы  «Тополя» образован в 1983 г. Располо-
жен на южной окраине города в 400 м к северу от д. Патруше-
ва (рис. 188). Его площадь составляет 58,9 га, площадь охранной 
зоны — 15,4 га. Земли относятся к землям насел¸нных пунктов [62].

Рельеф местности плоский. Высоты менее 80 м. В центре участка 
имеется локальное понижение. Гидрологических объектов нет. Мест-
ность частично нарушена хозяйственной деятельностью человека. 

Почти вся территория покрыта древесной растительностью. 
В древесном ярусе преобладает бер¸за повислая, реже встречаются 
осина и липа сердцевидная. В подлеске развиваются крушина лом-
кая, чер¸муха птичья, яблоня ягодная, рябина обыкновенная, ивы 
(шерстистопобеговая и козья), боярышник кроваво-красный, кл¸н 
американский, шиповник майский, смородина ч¸рная, вишня обык-
новенная и крыжовник. Травяно-кустарничковый ярус представлен 
видами лугового разнотравья: дремлик зимовниковый, бедренец кам-
неломковый, овсяница луговая, полевица белая, мятлики (луговой 
и узколистный), щучка дернистая, лисохвост луговой, кост¸р без-
остый, полевица тонкая, ежа сборная, пырей ползучий, тимофеевки 
(степная и луговая), вейник лесной, манжетка обыкновенная и др., 
и ягодными кустарничками: земляника обыкновенная, костянка. 
В захламл¸нных местах встречаются сегентальные и рудеральные 
виды: бодяк полевой, крапива двудомная, марь белая, васил¸к шеро-
ховатый, лопух войлочный. 

Общий флористический список высших сосудистых растений 
памятника природы включает 96 видов 33 семейств [62]. Основу 
флоры образуют покрытосеменные растения — 93 вида (96,9 %), 
из них на двудольные приходится 71 вид (74 %), однодольные — 
22 вида (22,9 %). Споровые представлены 3 видами (3,1 %), голосе-
менные отсутствуют. Около 71 % разнообразия флоры образованы 
10 основными семействами. Самыми многочисленными являются 
розовые (15,6 %) и мятликовые (14,6 %). Представлено по одно-
му виду растений из 18 семейств (54,5 %) (табл. 232). В Крас-
ную книгу Тюменской области занесены 4 вида растений, из них 
3 вида относится к покрытосеменным и 1 вид — к папоротни-
кообразным. От общего количества особо охраняемых видов рас-
тений, зарегистрированных на территории городского округа, это 
составило 11,4 %, из них покрытосеменных — 9,4 %, папоротнико-
образных — 33,3 %. При этом папоротникообразные (гроздовник 
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виргинский) отнесены ко II категории редкости, покрытосеменные 
(дремлик болотный, гнездовка настоящая, липа сердцевидная) — 
к III категории редкости [128]. 

Таблица 232

Основные параметры флоры высших сосудистых растений 
памятника природы «Тополя»

¹
п/п

Параметры флоры Число видов
абсолют. %

1 Общее число видов 96 100,0
2 Общее число семейств 33 100,0
3 Покрытосеменные, в т. ч.: 93 96,9

— двудольные 71 74,0
— однодольные 22 22,9

4 Голосеменные 0 0,0
5 Споровые 3 3,1
6 Основные семейства:

 1. Rosaceae — Розовые, Розоцветные 15 15,62
 2. Poaceae — Мятликовые, Злаки 14 14,58
 3. Asteraceae — Астровые, Сложноцветные 10 10,41
 4. Fabaceae — Бобовые, Мотыльковые 8 8,33
 5. Apiaceae — Сельдерейные, Зонтичные 5 5,2
 6. Scrophulariaceae — Норичниковые 4 4,16
 7–10. Cyperaceae — Осоковые 3 3,12
 8–10. Orchidaceae — Орхидные 3 3,12
 9–10. Salicaceae — Ивовые 3 3,12
 10–10. Ranunculаceae — Лютиковые 3 3,12

7 Количество видов, входящих в основные семейства 56 70,78
8 Количество семейств из одного вида растений 18 54,5
9 Количество видов, занес¸нных в Красную книгу ТО 4 4,2

Источник: составлена по: [62].

Животный мир ввиду расположения в черте г. Тюмени, а также 
близости садово-огородных участков с дачными постройками небо-
гат. Встречается около 10 видов млекопитающих и более 10 видов 
птиц. При этом млекопитающие представлены 3 отрядами, птицы — 
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4 отрядами. Среди первых больше всего представителей отря-
да грызунов (50 %), вторых — отряда воробьинообразных (70 %) 
(рис. 189). Животных, занес¸нных в Красную книгу Тюменской об-
ласти, не обнаружено.
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а) млекопитающие                                           б) птицы 
Рис. 189. Систематика отрядов млекопитающих и птиц памятника природы 
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Рис. 189. Систематика отрядов млекопитающих  
и птиц памятника природы «Тополя».

Источник: составлен по: [62]

§6. Городской округ город Ялуторовск

Географическое положение

Городской округ город Ялуторовск расположен в юго-запад-
ной части Тюменской области в пределах Туринской равнины. Его 
площадь — 4,8 тыс. га, административный центр — г. Ялуторовск, 
численность населения на 01.01.2021 г. — 39,9 тыс. человек. Че-
рез административный центр округа проходит железная дорога. 
Протяж¸нность с севера на юг — 8 км, с запада на восток — 7 км. 
Расстояние от центра округа до областного — 75 км. Городской 
округ со всех сторон окруж¸н территорией Ялуторовского района. 
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Полностью преобразованы территории, занятые жилыми построй-
ками, объектами промышленности, транспортной инфраструктуры, 
другими коммуникациями, объектами промышленного и специаль-
ного назначения (39,6 %). Высокая степень измен¸нности перво-
начального состояния характерна для земель сельскохозяйственно-
го назначения (31,2 %), лесного фонда (10,4 %) и не вовлеч¸нных 
в градостроительную деятельность (14,6 %). Практически не затро-
нуты антропогенезом земли, занятые водным фондом и отвед¸нные 
под особо охраняемые природные территории. Таких земель всего 
4,2 % (табл. 233). 

Таблица 233

Земельный фонд городского округа г. Ялуторовск

Категории земель Площадь 
тыс. га %

Поселений 1,0 20,8
Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,9 18,8
Лесной фонд 0,5 10,4
Сельскохозяйственного назначения 1,5 31,2
Водный фонд 0,2 4,2
Особо охраняемых природных территорий … …
Земли, не вовлеч¸нные в градостроительную 
деятельность

0,7 14,6

Всего 4,8 100,0

Примечание: …. — менее 0,01 тыс. га и 0,01 %.
Источник: составлена по: [12].

Особо охраняемые природные территории

В Ялуторовске ООПТ представлены памятником природы регио-
нального значения «Роща декабристов» (рис. 190).

Памятник природы «Роща декабристов» образован в 1968 г. 
Расположен в западной части Ялуторовска. Его площадь составляет 
78,9 га. Все земли относятся к землям насел¸нных пунктов [42]. 
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Рис. 190. Карта-схема ООПТ «Роща декабристов»  
городского округа г. Ялуторовск.
Источник: составлен по: [214]

Территория, занятая памятником природы, характеризуется сла-
бой пересеч¸нностью. Гидрологическая сеть не развита. Грунтовые 
воды залегают близко к земной поверхности, поэтому местами тер-
ритория подтоплена, отмечаются вымочки.

Охраняемая территория представляет собой березняк парково-
го типа естественного происхождения с преобладанием бер¸зы по-
вислой в возрасте от 10 до 80 лет. В подросте встречаются осина, 
кл¸н ясенелистный; в подлеске преобладают яблоня ягодная, акация, 
малина обыкновенная. Травяной покров состоит из злаковых и осо-
ковых, характерно небольшое количество цветущих растений — кле-
вера среднего, земляники лесной, герани лесной.

Исследования по определению суммарного флористического 
разнообразия не производились. Тем не менее, по предварительным 
данным, на территории памятника природы отмечено произраста-
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ние 2 видов растений из покрытосеменных, занес¸нных в Крас-
ную книгу Тюменской области, — ятрышник шлемоносный и липа 
сердцевидная, отнес¸нные ко II и III категориям редкости соот-
ветственно [128]. Это составило 100 % от общего количества особо 
охраняемых видов растений, зарегистрированных на территории 
городского округа [180].

Животный мир в видовом отношении небогат. Встречаются толь-
ко птицы — 15 видов, относящиеся к 2 отрядам — дятлообразные 
(6,7 %) и воробьинообразные (93,3 %). Видов животных, занес¸нных 
в Красную книгу Тюменской области, не обнаружено.
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Приложение 1

Цель создания особо охраняемых природных территорий

¹ 
п/п ООПТ Цель создания

1 2 3

Заказники 
1 Тюменский Сохранение, восстановление и воспроизводство объ-

ектов животного мира, в т. ч. водных биологических 
ресурсов, их среды обитания и путей миграции, под-
держание экологического баланса территории

2 Иевлевский Сохранение ландшафта, видового разнообразия живот-
ных и растений, включая редкие виды

3 Ново-Тапов-
ский

Сохранение природных комплексов долины р. Тап 
и е¸ притоков, видового разнообразия растений, жи-
вотных и грибов, видов, занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО, списки МСОП

4 Рафайлов-
ский

Сохранение в естественном состоянии ландшафтов, видо-
вого разнообразия растений, животных и грибов, видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП

5 Тукузский Сохранение ландшафта возвышенных и пониженных 
элементов рельефа среди олиготрофных болот, видо-
вого разнообразия объектов животного мира, редких 
и исчезающих видов растений и животных, в т. ч. 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

6 Успенский Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, ценных охотничьих видов животных, видового 
разнообразия растений, животных и грибов, видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

7 Юргинский Охрана типичных южнота¸жных и подта¸жных ланд-
шафтов с фаунистическими и флористическими ком-
плексами долины р. Юрга и е¸ притоков, сохранение 
видового разнообразия животных, растений и грибов, 
в т. ч. видов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО
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8 Мошкарин-
ский 

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, ценных охотничьих 
видов животных, видового разнообразия растений, жи-
вотных и грибов, видов, занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО, списки МСОП

9 Окун¸вский Воспроизводство объектов животного мира, в т. ч. 
водоплавающих и околоводных птиц

10 Песочный Воспроизводство объектов животного мира, в т. ч. 
водоплавающих и околоводных птиц

11 Кабанский Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, популяций охотничьих видов животных, 
видового разнообразия растений, животных и грибов, 
видов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки 
МСОП, лекарственных растений

12 Таповский Сохранение эталонных ландшафтов южной тайги 
и подтайги с фаунистическими и флористическими 
комплексами в долине р. Тап и на водоразделах, видо-
вого разнообразия животных, растений и грибов, видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП

13 Викуловский Сохранение в естественном состоянии ландшафтов, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, диких животных, лекарственных растений, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО, списки МСОП

14 Белоозер-
ский 

Охрана и воспроизводство ресурсов охотничьих жи-
вотных и среды их обитания

15 Омутинский Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, ценных охотничьих видов животных, видового 
разнообразия растений, животных и грибов, в т. ч. 
видов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

16 Комиссаров-
ский

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
охотничьих видов животных, древесной, кустарни-
ковой и травянистой растительности, видового раз-
нообразия растений, животных и грибов, в т. ч. видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП
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17 Орловский Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, животных 
и грибов, лекарственных растений

18 Супринский Сохранение эталонных участков южнота¸жных биогео-
ценозов с глубокими лесными логами и пойменными 
лесами (ур¸мы), с самой высокой концентрацией некото-
рых особо охраняемых видов растений, мест, значимых 
для сохранения популяции охотничьих видов животных, 
мест от¸ла и путей сезонных миграций лосей

19 Таволжан-
ский 

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, ценных охотничьих 
животных, лекарственных растений, видов растений, жи-
вотных и грибов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО 

20 Ер¸минский Сохранение в естественном состоянии ландшафта, во-
дных объектов, древесной, кустарниковой и травяни-
стой растительности, лекарственных растений, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО, списки МСОП

21 Северный Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, ценных охотничьих видов животных, видового 
разнообразия растений, животных и грибов, в т. ч. 
видов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

22 Алабуга Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
водных объектов, древесной, кустарниковой и тра-
вянистой растительности, ценных охотничьих видов 
животных, видового разнообразия растений, животных 
и грибов, видов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

23 Клепиков-
ский 

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, ценных охотничьих 
видов животных, видового разнообразия растений, жи-
вотных и грибов, видов, занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО, списки МСОП

24 Песьянов-
ский 

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, видового разнообра-
зия растений, животных и грибов, видов, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП
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25 Тобольский 
материк

Сохранение природных комплексов, видового разно-
образия животных, растений и грибов, в т. ч. видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП

26 Упоровский Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, видового разно-
образия растений, животных и грибов, в т. ч. видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП

27 Афонский Сохранение природных комплексов и объектов, редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов рас-
тений, животных и грибов, лекарственных растений

28 Поваровский Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, видов растений, животных 
и грибов, в т. ч. занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

29 Стершиный, 
участок ¹ 1

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, ценных охотничьих 
видов животных, видов растений, животных и грибов, 
в т. ч. занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

30 Стершиный, 
участок ¹ 2

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, ценных охотничьих 
видов животных, видового разнообразия растений, жи-
вотных и грибов, в т. ч. занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО

31 Троицкий Сохранение в естественном состоянии эталонных 
оз¸рно-болотных экосистем Кондинской провинции, 
видового разнообразия растений, животных и грибов, 
в т. ч. видов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

32 Южный Охрана природных комплексов средней лесостепи 
(разнотравно-злаковых остепн¸нных бер¸зовых лесов 
и лугов, низинных тростниково-осоковых болот)

33 Барсучье Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, лекарственных рас-
тений, видов растений, животных и грибов, в т. ч. 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

34 Куньякский Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, видов растений, живот-
ных и грибов, в т. ч. занес¸нных в Красные книги РФ 
и ТО
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35 Дубынский Сохранение природных комплексов и объектов, видового 
разнообразия растений, животных и грибов, в т. ч. видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП

36 Гузенеево Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, животных и грибов, в т. ч. видов, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО

37 Абалакский 
ПИК

Сохранение в естественном состоянии природных 
комплексов и компонентов коренного берега р. Ирты-
ша, эталонных участков южной тайги Прииртышья, 
видового разнообразия флоры и фауны

38 Лебяжье Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, видов растений, занес¸нных в Красные книги РФ 
и ТО, бальнеологических и рекреационных ресурсов 
оз¸р Тараскульской группы

39 Алексан-
дровский 

Сохранение ландшафта, водных объектов, древесной, 
кустарниковой и травянистой растительности, видового 
разнообразия растений, животных и грибов, в т. ч. видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки МСОП

Памятники природы
40 Карташов-

ский бор
Сохранение эталонного ландшафта, представленного 
зел¸номошными мелкотравными и багульниково-
сфагновыми зрелыми темнохвойными лесами, охрана 
редких и исчезающих видов растений

41 Кисел¸вская 
гора с Чу-
вашским 
мысом

Сохранение ландшафта коренного берега и поймы 
р. Иртыша, древесной, кустарниковой и травянистой 
растительности, видов растений, занес¸нных в Крас-
ную книгу ТО

42 Колмаков-
ский парк

Сохранение и восстановление ландшафта, раститель-
ных культур (115–135-летнего возраста сосны, ели, 
липы и ясеня), биологического разнообразия, в т. ч. 
видов растений, занес¸нных в Красные книги РФ 
и ТО, списки МСОП, рекреационных ресурсов

43 Криволук-
ский бор

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, видов растений, животных и грибов, в т. ч. 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО
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44 Лесопарк 
Затюмен-
ский

Сохранение в естественном состоянии природных ком-
плексов и объектов в условиях интенсивного освоения 
прилегающих территорий

45 Лесопарк им. 
Ю. А. Гага-
рина

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
растительности, лекарственных растений, археологиче-
ских объектов

46 Медянская 
роща

Сохранение в естественном состоянии природных 
комплексов и объектов

47 Окрестности 
дома отдыха 
«Тоболь-
ский»

Сохранение в естественном состоянии ландшафта 
коренного берега и поймы р. Иртыша, древесной, 
кустарниковой и травянистой растительности, редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов рас-
тений, занес¸нных в Красную книгу ТО

48 Окрестности 
села Вагай

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
растительности

49 Полуянов-
ский бор

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
растительности

50 Роща дека-
бристов

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, рас-
тительности, животного мира, рекреационных ресурсов

51 Синицин-
ский бор

Сохранение в естественном состоянии древесной 
и кустарниковой растительности ленточных боров, 
видового разнообразия флоры и фауны, видов расте-
ний, животных и грибов, занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО, археологических объектов, рекреационных 
и лечебных ресурсов

52 Тополя Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, видов растений, животных и грибов, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО, рекреационных ресурсов

53 Брусничное1 Сохранение реликтового торфяника на оз. Бруснич-
ном, эталонного сообщества сосново-кустарничково-
сфагнового болота (ряма), редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений

54 Липняк 
Шайтанский1

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, видового разнообразия флоры и фауны, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО
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55 Панин бугор Сохранение в естественном состоянии ландшафтов 
коренного берега р. Иртыша с Жуковским логом 
и отрогами, древесной, кустарниковой и травянистой 
растительности, редких и исчезающих видов расте-
ний, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, списки 
МСОП, рекреационных ресурсов, а также археологи-
ческих объектов 

56 Оз¸рно-
болотный 
комплекс 
«Ишимбай»1

Сохранение в естественном состоянии оз¸рно-
болотного комплекса оз. Ишимбаевское, сплавины 
озера, видов растений, занес¸нных в Красную книгу 
ТО

57 Урочище 
Орлы1

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, редких и исчезающих видов растений и живот-
ных, лекарственных растений

58 Бочанка Сохранение природных комплексов и объектов
59 Зиновский 

курган
Сохранение видового разнообразия растительного 
и животного мира, видов, занес¸нных в Красную кни-
гу ТО, археологического памятника 

60 Припыш-
минские 
боры

Сохранение эталонного ландшафта, сочетающего 
разные типы соснового и бер¸зового лесов, флористи-
ческое разнообразие, в т. ч. гидрологического обекта 
в стадии вторичной сукцессии в зоне интенсивной 
неорганизованной рекреации и охраны сосен 125-лет-
него возраста

61 Сингульский 
лес

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, видов растений, животных и грибов, в т. ч. редких 
и находящихся под угрозой исчезновения

62 Урочище 
Бузан

Сохранение ландшафта, кустарниковой и травянистой 
растительности, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, лекарствен-
ных растений

63 Хохловский 
курган

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
видового разнообразия растительного и животного 
мира, видов растений, занес¸нных в Красную книгу 
ТО, археологического памятника 
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64 Боровский Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной и кустарниковой растительности, видового 
разнообразия флоры и фауны, видов растений, грибов 
и животных, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, 
археологических объектов, рекреационных ресурсов

65 Болото Ря-
мовое

Сохранение оз¸рно-болотной системы с истоком р. Ва-
гай, видов растений, животных и грибов, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО

66 Ишимские 
бугры — 
Афонькин-
ский

Сохранение ландшафта останцов надпойменной тер-
расы г. Ишима, растительных сообществ различных 
вариантов залесско- и коржинскоковыльных и разно-
травно-ковыльно-типчаковых луговых степей, редких 
и исчезающих видов растений, занес¸нных в Красную 
книгу ТО

67 Ишимские 
бугры — 
Гора Любви

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, видового разнообразия флоры и фауны, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО

68 Ишимские 
бугры — 
Кучумова 
Гора

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ности, видового разнообразия флоры и фауны, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО

69 Кулаково Сохранение ландшафта луговых степей, видов расте-
ний, животных и грибов, занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО

70 Озеро Мона-
стырское

Сохранение озера как гидрологического объекта, во-
дной и околоводной растительности, водоплавающих 
и околоводных птиц, видов растений, животных и гри-
бов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

71 Марьино 
ущелье 

Сохранение ландшафта древней террасы р. Исети со 
склонами и глубокими балками, родника, древесной, ку-
старниковой и травянистой растительности лесов и сте-
пей, видов растений, грибов и животных, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО, лекарственных растений, 
археологических объектов, рекреационных ресурсов

Продолжение прил. 1
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1 2 3

72 Минераль-
ные оз¸ра

Сохранение ландшафта, гидрологических объектов, 
древесной, кустарниковой, травянистой растительности

73 Озеро Табан Сохранение озера как гидрологического объекта, во-
дной и околоводной растительности, водоплавающих 
и околоводных птиц, видов растений, животных и гри-
бов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

74 Рахимов-
ский 

Сохранение ландшафта поймы р. Вагай и русла 
с местонахождением уникальной ископаемой фауны 
позвоночных

75 Шашовский, 
участок ¹ 1

Сохранение ландшафта древней террасы р. Тобол, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, флоры и фауны, включая виды растений, живот-
ных и грибов, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

76 Шашовский, 
участки 
¹ 2, 3

Сохранение в отложениях прибрежной части р. Тобол 
уникальной ископаемой фауны позвоночных

77 Заморозов-
ский 

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной растительности, видового разнообразия рас-
тений, животных и грибов, в т. ч. занес¸нных в Крас-
ные книги РФ и ТО

78 Новозаим-
ский парк

Сохранение ландшафта, древесной, кустарниковой 
и травянистой растительности, в т. ч. видов растений 
и животных, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, 
лекарственных растений

79 Южаковский Сохранение в естественном состоянии пойменного 
и лесного ландшафта, видового разнообразия расте-
ний, животных и грибов, в т. ч. занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО, лекарственных растений

80 Гусиный 
остров

Сохранение пойменных и луговых ландшафтов, 
видового разнообразия растений, животных и грибов, 
в т. ч. видов, занес¸нных в Красную книгу ТО, пале-
онтологических отложений четвертичного периода

81 Коневской 
бор

Сохранение ландшафта, видового разнообразия фло-
ры и фауны, редких и исчезающих видов растений, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, лекарствен-
ных растений, местообитаний насекомых на границе 
ареалов

Продолжение прил. 1
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82 Оз¸рный Сохранение в естественном состоянии водно-болот-
ного ландшафта, древесной, кустарниковой и травя-
нистой растительности, видов растений и животных, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО, реликтовых 
и лекарственных растений

83 Пихтовый 
мыс

Сохранение липово-пихтового леса на южной границе 
ареала распространения пихты сибирской и на север-
ной границе ареала липы сердцевидой, видов растений, 
животных и грибов, занес¸нных в Красные книги РФ 
и ТО, реликтовых и лекарственных видов растений 

84 Система 
Черноков-
ских оз¸р

Сохранение в естественном состоянии оз¸рно-
болотного комплекса с древесной, кустарниковой 
и травянистой растительностью

85 Вес¸лая 
грива 

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой, травянистой растительно-
сти, гидрологических объектов, флоры и фауны, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО, популяций и местообитаний бобров

86 Новоарак-
чинский 

Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
гидрологических объектов, флоры и фауны, видов 
растений, животных и грибов, занес¸нных в Красные 
книги РФ и ТО 

87 Озеро 
Сол¸ное 

Сохранение озера как гидрологического объекта, его 
бальнеологических ресурсов, древесной, кустарнико-
вой и травянистой растительности прибрежной зоны 

88 Бер¸зовая 
роща

Сохранение ландшафта, культурных насаждений со-
сны, лиственницы, кл¸на 60-летнего возраста, лекар-
ственных растений, рекреационных ресурсов

89 Народный 
парк

Сохранение ландшафта, представленного сосняком 
искусственного происхождения с участками кленовых 
и топол¸вых лесов на надпойменной террасе р. Иши-
ма, лекарственных растений, рекреационных ресурсов

90 Падунский Сохранение в естественном состоянии пойменных, 
лесных, луговых, болотных ландшафтов и фрагментов 
луговых степей, растительности, видового разноо-
бразия растений, животных и грибов, в т. ч. видов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО 

Продолжение прил. 1
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91 Успенский-2 Сохранение в естественном состоянии природных 
комплексов, видов растений, животных и грибов, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

92 Юртоборов-
ский

Сохранение эталонного ландшафта, представленного 
коренным сосняком, древесной, кустарниковой и тра-
вянистой растительностью, редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, лекарственных 
растений и рекреационных ресурсов

93 Язевский Сохранение в естественном состоянии эталонного 
южнота¸жного и подта¸жного ландшафта, животно-
го и растительного мира, редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, лекарственных 
растений и рекреационных ресурсов

94 Ембаево Сохранение в естественном состоянии ланшафта, ви-
дов растений, животных и грибов, занес¸нных в Крас-
ные книги РФ и ТО, рекреационных ресурсов

95 Каменское Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, видов растений, животных и грибов, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО, рекреационных ресурсов

96 Червишев-
ский

Сохранение в естественном состоянии природных ком-
плексов и объектов, всех видов растений, животных 
и грибов, в том числе занес¸нных в Красные книги 
РФ и ТО, рекреационных ресурсов

97 Успенское Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
сти, видов растений, животных и грибов, занес¸нных 
в Красные книги РФ и ТО, рекреационных ресурсов

98 Козлов мыс Сохранение в естественном состоянии ландшафта, 
животных и растений

99 Крюковское Сохранение в естественном состоянии водного объ-
екта, животных и растений

100 Баяновский Сохранение в естественном состоянии ландшафта, ги-
дрологических объектов, флоры и фауны, редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов растений, 
животных и грибов, занес¸нных в Красную книгу ТО

Продолжение прил. 1
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101 Старопо-
гостовский 
бугор

Сохранение в естественном состоянии бер¸зового леса 
с примесью осины и липы сердцевидной с уникаль-
ным сочетанием лесных, лугово-лесных, неморально-
бореальных и лугово-степных видов, видов животных 
и растений, занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

102 Озеро Боль-
шой Уват

Сохранение озера как гидрологического объекта, 
водоплавающих птиц, видов растений и животных, 
занес¸нных в Красные книги РФ и ТО

Иные категории 
103 Областной 

полигон эко-
логического 
мониторинга

Сохранение объекта фонового экологического монито-
ринга

Примечание: 1расположены в пределах заказника.
Источники: составлена по: [20–121].

Окончание прил. 1



603Перечень особо охраняемых...

Приложение 2

Перечень особо охраняемых природных территорий 
Тюменской области на 01.01.2022 г.

¹ 
п/п

Названия Площадь, 
га

Год 
создания

Профиль

1 2 3 4 5

Заказники 
1 Тюменский 54 025,0 1958 К
2 Иевлевский 13 514,7 1963 К
3 Ново-Таповский 8 319,1 1963 К
4 Рафайловский 16 904,6 1963 К
5 Тукузский 45 735,6 1963 К
6 Успенский 4 253,9 1963 К
7 Юргинский 8 144,4 1963 К
8 Мошкаринский 15 142,6 1968 К
9 Окун¸вский 2 227,0 1968 К
10 Песочный 1 406,3 1968 К
11 Кабанский 21 883,4 1981 К
12 Таповский 45 261,2 1984 К
13 Викуловский 75 995,7 1986 К
14 Белоозерский 17 850,0 1987 К
15 Омутинский 5 015,1 1988 К
16 Комиссаровский 4 389,9 1993 К
17 Орловский 12 969,4 1994 К
18 Супринский 24 585,3 1994 К
19 Таволжанский 1 071,0 1995 К
20 Ер¸минский 5 175,0 1995 К
21 Северный 17 563,8 1996 К
22 Алабуга 24 181,8 1996 К
23 Клепиковский 12 925,4 1996 К
24 Песьяновский 11 740,9 1996 К
25 Тобольский материк 4 192,9 1996 К
26 Упоровский 6 593,0 1996 К
27 Афонский 17 496,4 1997 К
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1 2 3 4 5

28 Поваровский 13 310,4 1998 К
29 Стершиный, участок ¹ 1 44 566,8 1998 К
30 Стершиный, участок ¹ 2 49 464,9 1998 К
31 Южный 5 685,0 1998 К
32 Барсучье 20 753,0 2001 К
33 Куньякский 116 215,8 2000 К
34 Дубынский 11 764,7 2001 К
35 Гузенеево 10 670,0 2005 К
36 Абалакский ПИК 88 173,1 2006 К
37 Лебяжье 2 786,6 2012 К
38 Троицкий 30 967,5 2016 К
39 Александровский 81 552,0 2021 К

Итого 954 473,2
Памятники природы

40 Карташовский бор 138,65 1968 К
41 Кисел¸вская гора с Чувашским 

мысом
92,0 1968 К

42 Колмаковский парк 5,9 1968 К
43 Криволукский бор 197,0 1968 К
44 Лесопарк Затюменский 100,0 1968 К
45 Лесопарк им. Ю. А. Гагарина 104,9 1968 К
46 Медянская роща 119,7 1968 К
47 Окрестности дома отдыха «Тоболь-

ский»
202,0 1968 н/о

48 Окрестности села Вагай 62,9 1968 К
49 Полуяновский бор 554,8 1968 К
50 Роща декабристов 78,9 1968 К
51 Синицинский бор 1 110,7 1968 К
52 Тополя 58,9 1983 н/о
53 Брусничное1 303,7 1994 К
54 Липняк Шайтанский1 30,0 1998 н/о
55 Панин бугор 460,0 1998 К

Продолжение прил. 2



605Перечень особо охраняемых...

1 2 3 4 5

56 Оз¸рно-болотный комплекс 
«Ишимбай»1

119,2 1999 н/о

57 Урочище Орлы1 42,25 1999 н/о
58 Бочанка 2 250,0 2000 К
59 Зиновский курган 0,3 2000 К
60 Припышминские боры 315,7 2000 н/о
61 Сингульский лес 735,9 2000 К
62 Урочище Бузан 6,8 2000 К
63 Хохловский курган 0,06 2000 К
64 Боровский 8,36 2004 К
65 Болото Рямовое 2 278,1 2005 н/о
66 Ишимские бугры — Афонькинский 79,9 2005 К
67 Ишимские бугры — Гора Любви 99,9 2005 К
68 Ишимские бугры — Кучумова Гора 318,8 2005 К
69 Кулаково 28,2 2005 н/о
70 Озеро Монастырское 1 277,6 2005 н/о
71 Марьино ущелье 26,9 2005 н/о
72 Минеральные оз¸ра 149,3 2005 н/о
73 Озеро Табан 180,3 2005 н/о
74 Рахимовский 867,2 2005 н/о
75 Шашовский, участок ¹ 1 636,3 2005 н/о
76 Шашовский, участки ¹ 2, 3 4,5 2005 н/о
77 Заморозовский 2 327,2 2006 н/о
78 Новозаимский парк 58,5 2006 н/о
79 Южаковский 3 833,6 2006 н/о
80 Гусиный остров 11,5 2007 К
81 Коневской бор 360,0 2007 н/о
82 Оз¸рный 2 822,0 2007 н/о
83 Пихтовый мыс 212,0 2007 К
84 Система Черноковских оз¸р 3 585,6 2007 н/о
85 Вес¸лая грива 501,0 2008 н/о
86 Новоаракчинский 318,5 2008 н/о
87 Озеро Сол¸ное 109,9 2011 н/о

Продолжение прил. 2
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88 Бер¸зовая роща 14,9 2012 н/о
89 Народный парк 72,0 2012 н/о
90 Падунский 534,7 2012 н/о
91 Успенский-2 40,7 2012 н/о
92 Юртоборовский 37,8 2012 К
93 Язевский 254,9 2012 К
94 Ембаево 68,3 2013 К
95 Каменское 5,0 2013 н/о
96 Червишевский 12,9 2013 н/о
97 Успенское 5,9 2013 н/о
98 Козлов мыс 85,9 2015 К
99 Крюковское 690,6 2018 н/о
100 Баяновский 466,0 2018 н/о
101 Старопогостовский бугор 18,0 2019 К
102 Озеро Большой Уват 19 087,0 2021 н/о

Иные категории
103 Областной полигон экологического 

мониторинга
3 695,0 2000 Г

Примечание: 1с уч¸том площади земель памятников природы, входящих 
в заказники; статус профиля: Г — гидрологический, К — комплексный, 
н/о — не определ¸н.

Источники: составлена по: [20–121].
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Приложение 4

Видовое разнообразие высших сосудистых растений, 
грибов и животных ООПТ Тюменской области

ООПТ Рас-
те-
ния

Гри-
бы

Животный мир
млеко-
питаю-

щие

птицы реп-
ти-
лии

ам-
фи-
бии

рыбы на-
се-
ко-
мые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заказники

Федеральные
Тюменский1 545 н/о 37 234 3 4 7 н/о
Белоозерский1 >250 н/о 31 >180 1 4 4 н/о

Региональные 
Абалакский 306 н/о 33 107 4 3 38 >1 

тыс.
Алабуга 297 25 38 210 3 3 15 119
Афонский 346 н/о 35(492) 124(2432) 2(42) 5(42) 2 н/о
Барсучье 136 н/о 20 44 2 5 1 32
Викуловский 429 33 32(462) 99(2182) 5(32) 6(42) 10 128
Гузенеево 519 н/о 44 136 4 4 16 н/о
Дубынский 320 н/о 49(382) 245(1322) 4 3 122 н/о
Ер¸минский 362 н/о 39 136 4 3 1 н/о
Иевлевский 165 47 14(442) 27(2182) 2(32) 2(42) 6 33
Кабанский 129 н/о 49 247 2 5 32 39
Клепиковский 149 н/о 8(452) 14(2182) 3(42) 5(42) 46
Комиссаров-
ский 

142 н/о 8(472) 150(2312) 1(42) 1(42) 5 40

Куньякский 214 40 25(402) 255(2072) 2(32) 3(42) н/о 92
Лебяжье 129 н/о 8 33 1 1 3 н/о
Мошкарин-
ский 

121 н/о 10 50 1 1 1 20

Ново-Тапов-
ский

158 46 17(442) 40(2152) 1(32) 2(42) 62 29

Окун¸вский 113 22 17 84 1 2 3 >20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Омутинский 145 н/о 8(472) 43(2262) 1(42) 1(42) 48
Орловский 205 н/о 49 225 1 1 7 22
Песочный 51 28 26 80 1 2 3 н/о
Песьяновский 150 н/о 43 217 3 4 36
Поваровский 271 н/о 54(402) 237(2222) 4(32) 5(42) н/о н/о
Рафайловский 480 н/о 40(472) 168(2362) 1(32) 2(42) 21 н/о
Северный 231 н/о (162) 17 н/о н/о 42 н/о
Стершиный, 
участок ¹ 1

183 29 29(352) 153(2122) 1(32) 2(42) н/о 79

Стершиный, 
участок ¹ 2

185 31 14(352) 156(2122) 1(42) 2(32) н/о 17

Супринский 242 93 40 215 2 3 6 126
Таволжанский 229 н/о 18 94 2 5 отс. 13
Таповский 172 58 44 210 4 4 4 29
Тобольский 
материк

32 н/о 29 11(1062) 3 4 н/о 160

Троицкий 292 н/о 39 111 3 3 н/о н/о
Тукузский 229 105 26(432) 104(2172) 2 2 10 139
Упоровский 131 н/о 9(492) 42(2352) 1(42) 1(42) 5 56
Успенский 137 н/о 14(462) 53(2362) 1(42) 1(32) 7 37
Южный 135 28 24 92 1 1 4 н/о
Юргинский 161 45 13(442) 23(2162) 4 4 8 26
Александров-
ский

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Памятники природы
Баяновский 222 84 27 70 отс. отс. отс. 224
Бер¸зовая 
роща

45 н/о 2 35 отс. отс. в/о н/о

Болото Рямо-
вое

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Боровский 42 4 н/о н/о н/о н/о в/о н/о
Бочанка 303 н/о 4 1 н/о н/о 11 3
Брусничное 36 н/о 2 >50 н/о н/о н/о
Вес¸лая грива 35 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Продолжение прил. 4



615Видовое разнообразие высших...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гусиный 
остров1

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Ембаево 55 н/о 4 9 отс. отс. отс. н/о
Заморозовский 152 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о
Зиновский 
курган

34 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Ишимские бу-
гры — Афонь-
кинский

78 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Ишимские 
бугры — Гора 
Любви

208 н/о 7 14 1 н/о в/о 5

Ишимские 
бугры — Ку-
чумова Гора

206 н/о 6 14 н/о н/о в/о н/о

Каменское 83 н/о 4 9 н/о н/о н/о н/о
Карташовский 
бор

150 1 34 82 4 3 в/о н/о

Кисел¸вская 
гора с Чуваш-
ским мысом

111 н/о н/о 9 н/о н/о в/о н/о

Козлов мыс 146 н/о отс. 15 н/о н/о в/о 18
Колмаковский 
парк

32 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Коневской бор 58 н/о 5 н/о н/о н/о в/о 19
Криволукский 
бор

н/о н/о 5 20 н/о н/о в/о н/о

Крюковское 153 13 37 93 4 4 7 339
Кулаково 81 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о
Лесопарк им. 
Ю. А. Гага-
рина

92 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Лесопарк За-
тюменский

н/о н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Липняк Шай-
танский

42 н/о н/о н/о н/о отс. н/о н/о

Продолжение прил. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Марьино 
ущелье

180 н/о н/о н/о н/о отс. в/о н/о

Медянская 
роща

171 н/о 34 82 4 3 в/о н/о

Минеральные 
оз¸ра

22 н/о н/о н/о н/о н/о отс. н/о

Народный 
парк

48 н/о 13 35 н/о н/о в/о н/о

Новоаракчин-
ский

>100 н/о н/о н/о н/о н/о 2 н/о

Новозаимский 
парк

51 н/о 15 31 2 3 н/о

Озеро Боль-
шой Уват

25 н/о отс. 23 отс. отс. 10 н/о

Озеро Мона-
стырское

н/о н/о 5 8 3 1 5 7

Озеро Сол¸ное н/о н/о 9 н/о н/о н/о отс. н/о
Озеро Табан 32 н/о 5 >10 2 1 6 3
Оз¸рно-болот-
ный комплекс 
«Ишмбай»

44 н/о 2 9 н/о н/о н/о н/о

Оз¸рный 104 17 5 8 1 2 3 н/о
Окрестности 
дома отдыха 
«Тобольский»

27 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Окрестности 
села Вагай

205 1 19 90 3 2 н/о н/о

Падунский 296 н/о 28 99 4 3 14 8
Панин бугор 281 н/о 25 98 4 3 н/о 8
Пихтовый мыс ~100 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о
Полуяновский 
бор

11 н/о 2 9 1 н/о н/о н/о

Припышмин-
ские боры

10 2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Рахимовский 38 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Продолжение прил. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Роща декабри-
стов

9 н/о 13 н/о н/о н/о в/о н/о

Синицинский 
бор

199 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Сингульский 
лес

>120 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Система 
Черноковских 
оз¸р

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Старопогостов-
ский бугор

84 26 1 8 1 н/о н/о н/о

Тополя 96 н/о 4 9 н/о н/о н/о н/о
Урочище 
Бузан

~100 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Урочище 
Орлы

44 н/о н/о н/о н/о н/о 7 н/о

Успенское 40 н/о 4 9 н/о н/о н/о н/о
Успенский-2 81 н/о 4 9 н/о н/о н/о н/о
Хохловский 
курган

20 н/о н/о н/о н/о н/о в/о н/о

Червишевский 104 н/о 4 9 н/о н/о в/о н/о
Шашовский, 
участок ¹ 1

44 н/о н/о н/о н/о н/о в/о 51

Шашовский, 
участки ¹ 2, 3

34 н/о н/о н/о н/о н/о в/о 10

Южаковский 338 н/о 36 155 4 4 22 н/о
Юртоборовский 52 21 н/о н/о н/о н/о в/о н/о
Язевский 84 8 н/о н/о н/о н/о 5 н/о

Иные категории 
Областной 
полигон эко-
логического 
мониторинга

104 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

Примечание:  в/о — водо¸мы отсутствуют, н/о — не определены, 
отс. — отсутствуют.

Источники: составлена по: [20–121, 2231, 1292].

Окончание прил. 4
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Приложение 5

Распределение млекопитающих по ООПТ Тюменской области 

Классы Количе-
ство

ООПТ

1 2 3
Заказники 

Грызуны 
1 место 31(3) Абалакский, Алабуга, Афонский, Белоозерский, 

Викуловский, Ер¸минский1, Гузенеево, Дубынский, 
Иевлевский, Кабанский, Клепиковский, Комисса-
ровский, Куньякский, Лебяжье, Ново-Таповский, 
Омутинский, Орловский, Песочный, Песьяновский, 
Поваровский, Рафайловский, Стершиный, участок 
¹ 11, Стершиный, участок ¹ 21, Супринский, 
Таповский, Тобольский материк, Троицкий, Тукуз-
ский, Упоровский, Успенский, Юргинский

2 место 6(1) Барсучье, Мошкаринский, Окун¸вский, Тавол-
жанский, Тюменский, Южный2

3 место
Хищные 
1 место 9(3) Барсучье, Ер¸минский1, Мошкаринский, 

Окун¸вский, Стершиный, участок ¹ 11, Стершиный, 
участок ¹ 21, Таволжанский, Тюменский, Южный 

2 место 27(1) Абалакский, Алабуга, Афонский, Белоозерский, 
Викуловский, Гузенеево, Дубынский, Иевлевский, 
Кабанский2, Клепиковский, Комиссаровский, 
Куньякский, Ново-Таповский, Омутинский, Ор-
ловский, Песочный, Песьяновский, Поваровский, 
Рафайловский, Супринский, Таповский, Тоболь-
ский материк, Троицкий, Тукузский, Упоровский, 
Успенский, Юргинский

3 место 1 Лебяжье
Насекомояд-
ные 
1 место 1(1) Ер¸минский1

2 место 2(1) Лебяжье, Южный2

3 место 30(2) Абалакский, Алабуга, Афонский, Белоозерский, 
Викуловский, Гузенеево, Дубынский, Иевлевский, 
Кабанский2, Клепиковский, Комиссаровский, 



619Распределение млекопитающих...

1 2 3

Куньякский, Ново-Таповский, Омутинский, 
Орловский, Песочный, Песьяновский, Поваров-
ский, Рафайловский, Стершиный, участок ¹ 1, 
Стершиный, участок ¹ 2, Супринский, Тапов-
ский, Тобольский материк3, Троицкий, Тукузский, 
Тюменский, Упоровский, Успенский, Юргинский

Парноко-
пытные 
1 место
2 место 1 Мошкаринский 
3 место 3(1) Барсучье, Окун¸вский, Таволжанский3

Рукокрылые 
1 место
2 место
3 место 2(2) Таволжанский3, Тобольский материк3

Зайцеобраз-
ные 
1 место
2 место
3 место 1 Мошкаринский

Памятники природы
Грызуны 
1 место 13(2) Баяновский, Бер¸зовая роща, Ембаево, Камен-

ское1, Крюковское, Медянская роща, Народный 
парк, Оз¸рный1, Падунский, Успенское, Успен-
ский-2, Червишевский, Южаковский

2 место 5(1) Карташовский бор, Новозаимский парк, Падун-
ский, Панин бугор, Тополя2

3 место 1 Окрестности села Вагай
Хищные 
1 место 4(1) Баяновский2, Карташовский бор, Медянская роща, 

Новозаимский парк
2 место 6(2) Ембаево2, Каменское2, Крюковское, Окрестности 

села Вагай, Падунский, Южаковский
3 место 1 Панин бугор

Приложение прил. 5
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1 2 3

Насекомояд-
ные
1 место 3(1) Оз¸рный1, Окрестности села Вагай, Панин бугор
2 место 7(5) Баяновский2, Народный парк, Новозаимский парк, 

Тополя2, Успенское2, Успенский-22, Червишевский2

3 место 6 Карташовский бор, Крюковское, Медянская роща, 
Новозаимский парк, Падунский, Южаковский

Зайцеобраз-
ные 
1 место 1 Тополя
2 место 6(6) Баяновский3, Ембаево2, Каменское2, Успенское2, 

Успенский-22, Червишевский2

3 место
Рукокрылые 
1 место
2 место
3 место 1 Оз¸рный 

Примечание: в скобках указано количество ООПТ, имеющих одинако-
вое число отрядов: 11–2 места, 22–3 места, 33 место.

Источники: составлена по: [20–121, 223].

Окончание прил. 5
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Приложение 6

Распределение основных отрядов птиц 
по ООПТ Тюменской области 

Отряды Коли-
чество

ООПТ

1 2 3

Заказники 
Воробьино-
образные 
1 место 36 Абалакский, Алабуга, Афонский, Белоозерский, Ви-

куловский, Ер¸минский, Гузенеево, Дубынский, Иев-
левский, Кабанский, Клепиковский, Комиссаровский, 
Куньякский, Лебяжье, Мошкаринский, Ново-Тапов-
ский, Окун¸вский, Омутинский, Орловский, Песоч-
ный, Песьяновский, Поваровский, Рафайловский, 
Стершиный, участок ¹ 1, Стершиный, участок ¹ 2, 
Супринский, Таволжанский, Таповский, Тобольский 
материк, Троицкий, Тукузский, Тюменский, Упоров-
ский, Успенский, Южный, Юргинский

2 место 1 Барсучье 
3 место
Ржанко-
образные 
1 место
2 место 29 Абалакский, Алабуга, Афонский, Белоозерский, 

Викуловский, Гузенеево, Дубынский, Иевлевский, 
Кабанский, Клепиковский, Комиссаровский, Ку-
ньякский, Ново-Таповский, Омутинский, Орлов-
ский, Песьяновский, Поваровский, Рафайловский, 
Стершиный, участок ¹ 1, Стершиный, участок 
¹ 2, Супринский, Таповский, Тобольский материк, 
Троицкий, Тукузский, Тюменский, Упоровский, 
Успенский, Юргинский

3 место 5 Ер¸минский, Лебяжье, Песочный, Таволжанский, 
Южный

Гусеобразные 
1 место 1 Барсучье
2 место 4 Ер¸минский, Окун¸вский, Таволжанский, Тукузский 
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1 2 3

3 место 27(1) Абалакский, Алабуга, Афонский, Белоозерский, 
Викуловский, Гузенеево, Дубынский, Иевлевский, 
Кабанский, Клепиковский, Комиссаровский, Ку-
ньякский, Ново-Таповский, Омутинский, Орлов-
ский, Песьяновский, Поваровский, Стершиный, 
участок ¹ 1, Стершиный, участок ¹ 2, Суприн-
ский, Таповский, Троицкий, Тукузский, Тюмен-
ский, Упоровский, Успенский2, Юргинский

Соколо-
образные
1 место
2 место 4(1) Лебяжье, Мошкаринский1, Песочный, Южный
3 место 6(1) Барсучье, Лебяжье, Окун¸вский, Тобольский мате-

рик, Успенский2, Рафайловский 
Курообраз-
ные 
1 место
2 место 1 Лебяжье 
3 место
Дятлообраз-
ные 
1 место
2 место 1(1) Мошкаринский1

3 место
Памятники природы

Воробьино-
образные
1 место 10 Баяновский, Карташовский бор, Крюковское, 

Медянская роща, Новозаимский парк, Оз¸рный, 
Окрестности села Вагай, Падунский, Панин бугор, 
Южаковский

2 место
3 место
Ржанко-
образные
1 место

Продолжение прил. 6
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1 2 3

2 место 7(3) Крюковское, Оз¸рный, Окрестности села Вагай1, 
Падунский, Панин бугор1, Южаковский, Озеро 
Большой Уват1

3 место 2 Карташовский бор, Новозаимский парк
Соколо-
образные 
1 место
2 место 3(1) Карташовский бор, Медянская роща, Окрестности 

села Вагай1

3 место 4(3) Крюковское2, Оз¸рный3, Падунский, Озеро Боль-
шой Уват2

Гусеобраз-
ные 
1 место 1 Озеро Большой Уват
2 место
3 место 4(1) Крюковское, Оз¸рный3, Падунский, Южаковский
Дятлообраз-
ные 
1 место
2 место 4(3) Баяновский1, Новозаимский парк, Окрестности 

села Вагай1, Панин бугор1

3 место 2(1) Медянская роща, Оз¸рный3

Совообраз-
ные 
1 место
2 место 2(2) Баяновский1, Новозаимский парк1

3 место 1(1) Озеро Большой Уват2

Курообраз-
ные 
1 место
2 место 1(1) Озеро Большой Уват1

3 место 1(1) Крюковское2

Примечание: с скобках указано количество ООПТ, имеющих одинако-
вое число отрядов: 12–3 места, 23 места.

Источники: составлена по: [20–121, 223].

Окончание прил. 6
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Приложение 9

Группировка основных семейств высших сосудистых растений  
по ООПТ Тюменской области 

Семейства Количество ООПТ
1 2 3

Заказники 
Астровые 
1 место 28 Абалакский, Алабуга, Афонский, Барсучье, 

Викуловский, Ер¸минский, Гузенеево, Ду-
бынский, Иевлевский, Кабанский, Клепиков-
ский, Лебяжье, Мошкаринский, Ново-Тапов-
ский, Окун¸вский, Омутинский, Орловский, 
Песьяновский, Поваровский, Рафайловский, 
Северный, Супринский, Таволжанский, 
Таповский, Тюменский, Успенский, Южный, 
Юргинский

2 место 3 Комиссаровский, Тобольский материк, Ту-
кузский

3 место 3(1) Песочный2, Стершиный, участок ¹ 1, Упо-
ровский

Мятликовые 
1 место 3(1) Песочный, Троицкий2, Тукузский
2 место 26(5) Абалакский, Алабуга, Афонский, Викулов-

ский, Ер¸минский, Гузенеево, Дубынский, 
Кабанский, Куньякский, Лебяжье1, Мошка-
ринский, Окун¸вский, Омутинский, Песья-
новский, Поваровский, Рафайловский, Север-
ный, Стершиный, участок ¹ 12, Стершиный, 
участок ¹ 2, Супринский, Таволжанский, 
Троицкий0, Тюменский, Упоровский2, Успен-
ский1, Южный 

3 место 5(1) Орловский, Юргинский, Иевлевский, Клепи-
ковский, Таповский2 

Розовые 
1 место 4(1) Комиссаровский, Троицкий0, Упоровский, 

Юргинский
2 место 5(1) Лебяжье1, Иевлевский, Ново-Таповский, Пе-

сочный, Таповский
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1 2 3

3 место 19(4) Абалакский, Алабуга, Афонский, Барсучье, 
Ер¸минский, Гузенеево, Кабанский, Поваров-
ский, Рафайловский2, Северный, Стершиный, 
участок ¹ 12, Стершиный, участок ¹ 2, 
Супринский, Таволжанский, Таповский, Ту-
кузский2, Тюменский, Успенский1, Южный 

Осоковые 
1 место 4 Куньякский, Стершиный, участок ¹ 1, Стер-

шиный, участок ¹ 2, Тобольский материк
2 место
3 место 6(4) Песочный2, Поваровский, Таповский2, Троиц-

кий2, Тукузский2, Тюменский
Бобовые 
1 место
2 место 2 Барсучье, Иевлевский
3 место 15(2) Викуловский, Дубынский, Клепиковский, Ко-

миссаровский, Куньякский, Мошкаринский, 
Ново-Таповский, Окун¸вский, Омутинский, 
Орловский, Песьяновский, Рафайловский2, 
Троицкий, Упоровский2, Юргинский

Орхидные 
1 место
2 место
3 место 1 Куньякский
Ивовые 
1 место
2 место
3 место 1(1) Троицкий2

Памятники природы и иные категории
Розовые 
1 место 22(10) Бер¸зовая роща0, Боровский0, Вес¸лая грива0, 

Ембаево, Каменское, Колмаковский парк1, 
Коневской бор, Медянская роща0, Народный 
парк0, Новоаракчинский, Новозаимский парк, 
Синицинский бор0, Старопогостовский бугор,

Продолжение прил. 9
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1 2 3

Тополя, Урочище Орлы, Успенское, Успенский-2, 
Червишевский0, Шашовский, участок ¹ 1, Ша-
шовский, участки ¹ 2, 31, Язевский1, Областной 
полигон экологического мониторинга

2 место 15(2) Баяновский, Заморозовский, Зиновский 
курган, Ишимские бугры — Афонькинский, 
Ишимские бугры — Гора Любви, Ишимские 
бугры — Кучумова Гора, Карташовский 
бор, Кисел¸вская гора с Чувашским мысом, 
Крюковское, Кулаково, Липняк Шайтанский1, 
Окрестности села Вагай, Панин бугор, Рахи-
мовский1, Урочище Орлы

3 место 5(1) Бочанка2, Минеральные оз¸ра, Падунский, 
Южаковский, Юртоборовский

Астровые 
1 место 18(5) Баяновский, Боровский0, Бочанка, Зиновский 

курган, Ишимские бугры — Афонькинский, 
Ишимские бугры — Гора Любви, Ишимские 
бугры — Кучумова Гора, Карташовский бор, 
Кулаково, Медянская роща0, Озеро Табан2, 
Оз¸рный, Падунский, Панин бугор, Рахимов-
ский2, Червишевский0, Шашовский, участки 
¹ 2, 3, Южаковский

2 место 8(2) Бер¸зовая роща2, Каменское, Кисел¸вская 
гора с Чувашским мысом1, Минеральные 
оз¸ра, Старопогостовский бугор, Успен-
ский-2, Хохловский курган, Юртоборовский

3 место 7(1) Ембаево, Коневской бор2, Крюковское, 
Окрестности села Вагай, Синицинский бор, 
Тополя, Успенское

Мятликовые 
1 место 7(1) Заморозовский, Кисел¸вская гора с Чувашским 

мысом, Окрестности села Вагай, Рахимовский, 
Озеро Табан, Хохловский курган, Язевский1

2 место 11(3) Бер¸зовая роща1, Бочанка, Ембаево, Конев-
ской бор, Падунский, Тополя, Успенское, Ша-
шовский, участок ¹ 11, Шашовский, участ-
ки ¹ 2, 31, Южаковский, Областной полигон 
экологического мониторинга

Продолжение прил. 9
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1 2 3

3 место 15(6) Баяновский, Зиновский курган, Ишимские 
бугры — Афонькинский, Ишимские бу-
гры — Кучумова Гора, Каменское, Карта-
шовский бор, Коневской бор2, Медянская 
роща2, Народный парк2, Новоаракчинский2, 
Новозаимский парк2, Оз¸рный, Панин бугор, 
Успенский-2, Червишевский2

Бобовые 
1 место 8(4) Бер¸зовая роща0, Ембаево, Крюковское, Ми-

неральные оз¸ра, Народный парк0, Синицин-
ский бор0, Юртоборовский, Язевский1

2 место 5(3) Кисел¸вская гора с Чувашским мысом1, 
Новозаимский парк, Оз¸рный, Шашовский, 
участок ¹ 11, Язевский1

3 место 11(5) Боровский, Бочанка2, Ишимские бугры — 
Гора Любви, Каменское, Коневской бор2, 
Кулаково, Озеро Табан2, Старопогостовский 
бугор, Успенский-2, Червишевский2, Област-
ной полигон экологического мониторинга2

Осоковые 
1 место 2 Брусничное, Оз¸рно-болотный комплекс 

«Ишимбай»
2 место
3 место 5(4) Бер¸зовая роща2, Заморозовский, Медянская 

роща2, Новоаракчинский1, Рахимовский2

Лютиковые 
1 место 2(1) Вес¸лая грива0, Липняк Шайтанский
2 место 1 Кисел¸вская гора с Чувашским мысом
3 место 6(5) Колмаковский парк2, Коневской бор2, Старо-

погостовский бугор, Новоаракчинский2, 
Новозаимский парк2, Областной полигон 
экологического мониторинга2

Ивовые 
1 место 1(1) Колмаковский парк1

2 место 2 Новоаракчинский, Оз¸рно-болотный ком-
плекс «Ишимбай»

Продолжение прил. 9
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1 2 3

3 место 4(2) Рахимовский2, Озеро Табан2, Брусничное, 
Ембаево

Ятрышниковые 
1 место
2 место 2 Коневской бор, Юртоборовский
3 место
Рдестовые 
1 место 2 Озеро Табан, Озеро Большой Уват
2 место
3 место
Сосновые 
1 место 2(1) Вес¸лая грива0, Урочище Орлы
2 место 1(1) Колмаковский парк2

3 место
Норичнико-
вые
1 место
2 место
3 место 2 Каменское, Зиновский курган
Грушанковые
1 место
2 место
3 место 1 Боровский
Колокольчиковые
1 место
2 место
3 место 1 Зиновский курган
Кочедыжниковые
1 место
2 место 1(1) Липняк Шайтанский1

3 место
Вересковые 
1 место

Продолжение прил. 9
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1 2 3

2 место
3 место 1 Юртоборовский
Капустовые 
1 место
2 место
3 место 1(1) Народный парк2

Примечание:  в скобках указано число ООПТ, имеющих одинаковый 
набор семейств: 01–2 места, 12–3 места, 23–4 места.

Источники: составлена по: [20–121, 217, 223].

Окончание прил. 9
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Приложение 11

Перечень видов животных, растений и грибов, 
занес¸нных в Красную книгу Тюменской области 

¹ 
п/п

Таксоны Категория 
редкости

1 2 3
Животные

Класс Млекопитающие — Mammalia

1 Обыкновенный (Среднерусский) ¸ж — Erinaceus 
europaeus (Linnaeus, 1758)

III

2 Рыжая вечерница — Nyctalus noctula (Schreber, 1774) IV
3 Бурый ушан — Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) IV
4 Заяц-русак — Lepus europaeus (Pallas, 1778) III
5 Степной сурок — Marmota bobak (Müller, 1776) 0
6 Левобережный малый суслик — Spermophilus 

pygmaeus (Pallas, 1779)
0

7 Западносибирский обыкновенный бобр — Castor fiber 
pohlei Serebr. (1929)

0

8 Cтепная мышовка — Sicista subtilis (Pallas, 1773) IV
9 Тарбаганчик (Земляной зайчик) — Pygeretmus pumilio 

(Kerr, 1792)
IV

10 Большой тушканчик — Allactaga major (Kerr, 1792) III
11 Джунгарский хомячок — Phodopus sungorus (Pallas, 1770) III
12 Серый хомячок — Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) IV
13 Хомячок Эверсманна — Allocricetulus eversmanni 

(Brandt, 1859)
IV

14 Обыкновенная слепушонка — Ellobius talpinus (Pallas, 1770) IV
15 Корсак — Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) III
16 Европейская норка — Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) 0
17 Лесной хорь — Mustela putorius (Linnaeus, 1758) 0
18 Лесной северный олень — Rangifer tarandus valentinae 

(Flerow, 1933)
II

Класс Птицы

19 Чернозобая гагара — Gavia arctica (Linnaeus, 1758) III
20 Розовый пеликан — Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) III
21 Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus (Bruch, 1832) V
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1 2 3

22 Волчок, или малая выпь — Ixobrychus minutus 
(Linnaeus, 1766)

III

23 Ч¸рный аист — Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 0
24 Краснозобая казарка — Branta ruficollis (Pallas, 1769) III
25 Пискулька — Anser erythropus (Linnaeus, 1758) II
26 Лебедь-шипун — Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789) III
27 Белоглазый нырок — Aythya nyroca (Güldenstädt, 1769) I
28 Турпан — Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) I
29 Савка — Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) I
30 Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) III
31 Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) III
32 Степной лунь — Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771) III
33 Луговой лунь — Circus pygargus (Linnaeus, 1758) III
34 Змееяд — Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) IV
35 Степной ор¸л — Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) IV
36 Большой подорлик — Aquila clanga (Pallas, 1811) III
37 Могильник — Aquila heliaca (Savigny, 1809) I
38 Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) IV
39 Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) III
40 Кречет — Falco rusticolus (Linnaeus, 1758) I
41 Балобан — Falco cherrug (J. E. Gray, 1834) I
42 Сапсан — Falco peregrinus (Tunstall, 1771) I
43 Степная пустельга — Falco naumanni (Fleischer, 1818) IV
44 Стерх — Grus leucogeranus (Pallas, 1773) I
45 Красавка — Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) IV
46 Дрофа — Otis tarda (Linnaeus, 1758) 0
47 Стрепет — Otis tetrax (Linnaeus, 1758) 0
48 Авдотка — Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) 0
49 Шилоклювка — Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) III
50 Кулик-сорока — Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758) III
51 Тонкоклювый кроншнеп — Numenius tenuirostris 

(Vieillot, 1817)
0

52 Большой кроншнеп — Numenius arquata (Linnaeus, 1758) III
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53 Азиатский бекасовидный веретенник — Limnodromus 
semipalmatus (Blyth, 1848)

IV

54 Степная тиркушка — Glareola nordmanni J. G. Fischer 
(1842)

III

55 Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus (Pallas, 1773) III
56 Чеграва — Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) IV
57 Малая крачка — Sterna albifrons (Pallas, 1764) IV
58 Обыкновенная горлица — Streptopelia turtur (Linnaeus, 

1758)
II

59 Филин — Bubo bubo (Linnaeus, 1758) II
60 Сплюшка — Otus scops (Linnaeus, 1758) III
61 Серая неясыть — Strix aluco (Linnaeus, 1758) III
62 Серый сорокопут — Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) II
63 Дубровник — Ocyris aureolus (Pallas, 1773) I

Класс Пресмыкающиеся

64 Веретеница ломкая — Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) III
65 Обыкновенная медянка — Coronella austriaca (Laurenti, 

1768)
II

Класс Земноводные

66 Обыкновенный тритон — Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) IV
67 Обыкновенная чесночница — Pelobates fuscus (Laurenti, 

1768) 
III

68 Травяная лягушка — Rana temporaria (Linnaeus, 1758) III
Класс Костные рыбы

69 Сибирский ос¸тр — Acipenser baerii (Brandt, 1869) II
Класс Паукообразные

70 Южнорусский тарантул — Lycosa singoriensis 
(Laxmann, 1770)

III

Класс Насекомые

71 Стрекоза решетчатая — Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 
1758)

III

72 Сжатобрюх перевязанный — Sympetrum pedemontanum 
(Allioni, 1766)

III

73 Красотка-девушка — Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) III
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74 Горная цикада — Cicadetta montana (Scopoli, 1772) III
75 Зел¸ная цикада — Cicadetta prasina (Pallas, 1773) II
76 Севчук Лаксманна — Onconotus laxmanni (Pallas, 1771) III
77 Рыжеватый метатропис — Metatropis rufescens 

(Herrich-Schaeffer, 1835)
III

78 Сетчатая дыбовския — Dybowskyia reticulata (Dallas, 
1851) 

III

79 Пахучий красотел — Calosoma sycophanta (Linnaeus, 
1758) 

II

80 Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi (Hummel, 
1827)

II

81 Ребристая жужелица — Carabus canaliculatus 
M. F. Adams (1812)

III

82 Жужелица Щеглова — Carabus stscheglowi Mannerheim 
(1827)

III

83 Жужелица Эстрейхера — Carabus estreicheri Fischer 
von Waldheim (1822) 

III

84 Перевязанный донник — Omophron limbatum (Fabricius, 
1777)

III

85 Трескучий бомбардир — Brachinus crepitans (Linnaeus, 
1758) 

III

86 Двупятнистый афодий — Aphodius bimaculatus (Laxmann, 
1770)

0

87 Красная плоскотелка — Cucujus haematodes Erichson 
(1845)

III

88 Уральская майка — Meloe uralensis (Pallas, 1777) III
89 Степной медляк — Blaps halophila Fischer von Waldheim 

(1822)
III

90 Косматогрудый дровосек — Tragosoma depsarium 
(Linnaeus, 1767) 

III

91 Стенокорис европейский — Stenocorus meridianus 
(Linnaeus, 1758) 

I

92 Круглогрудый усач-краснокрыл — Purpuricenus 
globulicollis Dejean in Mulsant (1839)

III

93 Мускусный усач — Aromia moshata (Linnaeus, 1758) III
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94 Усач-хлорофорус Гербста — Chlorophorus herbsti 
(Brachm, 1790)

I

95 Клит ивовый лунчатый — Xylotrechus pantherinus 
(Savenius, 1825) 

III

96 Травянистый п¸стрый усач — Echinocerus floralis 
(Pallas, 1773) 

III

97 Сколия мохнатая — Scolia hirta (Schrank, 1781) III
98 Сколия Шренка — Scolia schrencki Eversmann (1846) IV
99 Оса четыр¸хпоясная — Cerceris quadricincta (Panzer, 

1799)
IV

100 Моховый шмель — Bombus muscorum Fabricius (1775) III
101 Шмель Шренка — Bombus schrencki F. Morawitz (1881) III
102 Бабочковидный ручейник — Semblis phalaenoides 

(Linnaeus, 1758) 
III

103 Окончатый мотыл¸к — Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) III
104 Малая павлиноглазка — Saturnia pavonia (Linnaeus, 1761) III
105 Жимолостная шмелевидка — Hemaris fuciformis 

(Linnaeus, 1758)
III

106 Скабиозовая шмелевидка — Hemaris tityus (Linnaeus, 
1758) 

III

107 Бражник молочайный — Hyles euphorbiae (Linnaeus, 
1758) 

III

108 Эверсманния украшенная — Eversmannia exornata 
(Eversmann, 1837) 

III

109 Пяденица лунчатая — Selenia lunularia (Hübner, 1788) III
110 Сиреневая пяденица — Apeira syringaria (Linnaeus, 

1758) 
III

111 Бузинная крылохвостка — Ourapteryx sambucaria 
(Linnaeus, 1758) 

III

112 Серпокрылка крюковидная — Sabra harpagula (Esper, 
1786) 

III

113 Шелкопряд молочайный — Malacosoma castrensis 
(Linnaeus, 1758)

III

114 Дубовый коконопряд — Lasiocampa quercus (Linnaeus, 
1758) 

III
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115 Совка желтопятнистая — Chrysorithrum flavomaculatum 
(Bremer, 1861) 

II

116 Скромновидная совка — Euchalcia modestoides Poole 
(1989) 

III

117 Медведица-хозяйка — Pericallia matronula (Linnaeus, 
1758) 

III

118 Толстоголовка луговая — Carcharodus alceae (Esper, 
1780) 

III

119 Парусник Подалирий — Iphiclides podalirius (Linnaeus, 
1758)

III

120 Обыкновенный аполлон — Parnassius apollo (Linnaeus, 
1758) 

I

121 Ч¸рный аполлон (мнемозина) — Driopa mnemosyne 
(Linnaeus, 1758) 

II

122 Желтушка золотистая — Colias chrysotheme (Esper, 
1781) 

III

123 Желтушка Аврора — Colias heos (Herbst, 1792) III
124 Желтушка ракитниковая — Colias myrmidone (Esper, 

1781) 
III

125 Многоцветница L-белое — Nymphalis vaualbum (Denis 
et Schiffermüller, 1775)

III

126 Адмирал — Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) III
127 Перламутровка зеленоватая — Argyronome laodice 

(Pallas, 1771)
III

128 Перламутровка Дафна — Brenthis daphne (Bergsträsser, 
1780)

III

129 Перламутровка Оскар — Clossiana oscarus (Eversmann, 
1844)

III

130 Краеглазка каменистая — Lopinga deidamia (Eversmann, 
1851) 

III

131 Чернушка циклоп — Erebia cyclopia (Eversmann, 1844) III
132 Чернушка медуза — Erebia medusa (Denis et 

Schiffermüller, 1775) 
II

133 Бархатница автоноя — Hipparchia autonoe (Esper, 1784) I
134 Сатир Бризеида — Chazara briseis (Linnaeus, 1764) I
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135 Энеис Тарпея — Oeneis tarpeia (Pallas, 1771) III
136 Голубянка Фривальдского — Ahlbergia frivaldszkyi 

(Kindermann in Lederer, 1853)
I

137 Голубянка Орион — Scolitantides orion (Pallas, 1771) III
138 Пятнистокрылка черноватая — Maculinea nausithous 

(Bergsträsser, 1779) 
III

139 Голубянка Арион — Maculinea arion (Linnaeus, 1758) III
140 Голубянка гераниевая — Aricia nicias (Meigen, 1830) III
141 Голубянка зеленоватая — Polyommatus damon (Denis 

et Schiffermüller, 1775)
III

142 Голубянка Буадюваля — Polyommatus boisduvalli 
(Herrich-Schaffer, 1844)

III

Растения
Отдел Мохообразные

143 Тортула усеч¸нная — Tortula truncata (Hedw.) Mitt. III
144 Меезия топяная — Meesia uliginosa Hedw. IV
145 Меезия тр¸хгранная — Meesia triquetra (Jolycl.) Еngstr. III
146 Бриум моравский — Bryum moravicum Podp. III
147 Бриум топяной — Bryum uliginosum (Brid.) Bruch et al. III
148 Некера перистая — Neckera pennata Hedw. III
149 Брайдлерия луговая — Breidleria pratensis 

(W. D. J. Koch ex Spruce) Loeske
III

150 Пилезия Селвина — Pylaisia selwynii Kindb. III
151 Кампилиум вытянутый — Campylium prоtensum (Brid.) 

Kindb.
III

152 Томентипнум блестящий — Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske

II

153 Скорпидиум скорпионовидный (Scorpidium scorpioides 
(Hedw.) Limpr.)

III

Отдел Плаунообразные

154 Баранец обыкновенный — Huperzia selago (L.) Bernh. 
ex Schrank et Mart. s.l.

I

155 Ликоподиелла заливаемая — Lycopodiella inundata (L.) 
Holub

V
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156 Полушник оз¸рный — Iso¸tes lacustris L. IV
157 Полушник щетинистый — Iso¸tes setacea Durieu IV

Отдел Папоротникообразные

158 Корневищник горный — Rhizomatopteris montana 
(Lam.) A. P. Khokhr.

II

159 Корневищник судетский — Rhizomatopteris sudetica 
(A. Braun et Milde) A. P. Khokhr.

III

160 Пузырник ломкий — Cystopteris fragilis (L.) Bernh. II
161 Щитовник мужской — Dryopteris filix-mas (L.) Schott III
162 Фегоптерис связывающий — Phegopteris connectilis 

(Michx.) Watt
III

163 Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) 
Sw.

II

164 Гроздовник ланцетовидный — Botrychium lanceolatum 
(S. G. Gmel.) Еngstr.

I

165 Гроздовник полулунный — Botrychium lunaria (L.) Sw. 0
166 Ужовник обыкновенный — Ophioglossum vulgatum L. II

Отдел Покрытосеменные
Класс Двудольные

167 Кубышка малая — Nuphar pumila (Timm) DC. III
168 Кувшинка четыр¸хгранная — Nymphaea tetragona 

Georgi
III

169 Копытень европейский — Asarum europaeum L. I
170 Хохлатка плотная — Corydalis solida (L.) Clairv. III
171 Адонис волжский — Adonis wolgensis Steven I
172 Адонис сибирский — Adonis sibirica Patrin I
173 Борец вьющийся — Aconitum volubile Pall. s.l. III
174 Василистник вонючий — Thalictrum foetidum L. III
175 Воронец колосистый — Actaea spicata L. III
176 Лютик лесостепной — Ranunculus silvisteppaceus 

Dubovik
II

177 Курчавка кустарниковая — Atraphaxis frutescens (L.) 
K. Koch

III
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178 Гониолимон красивый — Goniolimon speciosum (L.) 
Boiss.

III

179 Кермек каспийский — Limonium caspium (Willd.) 
P. Fourn.

III

180 Гвоздика иглолистная — Dianthus acicularis Fisch. ex 
Ledeb. s.l.

II

181 Гвоздика пышная — Dianthus superbus L. II
182 Смол¸вка ползучая — Silene repens Patrin III
183 Смол¸вка сибирская — Silene sibirica (L.) Pers. III
184 Ясколка малоцветковая — Cerastium pauciflorum Steven 

ex Ser.
II

185 Пион уклоняющийся — Paeonia anomala L. III
186 Очиток живучий — Sedum aizoon L. s. str. II
187 Камнеломка болотная — Saxifraga hirculus L. III
188 Истод сибирский — Polygala sibirica L. II
189 Астрагал австрийский — Astragalus austriacus Jacq. III
190 Астрагал сарептский — Astragalus sareptanus 

A. K. Becker
III

191 Астрагал рогоплодный — Astragalus cornutus (Pall.) 
Kuntze 

III

192 Астрагал яичкоплодный — Astragalus testiculatus Pall. III
193 Солодка Коржинского — Glycyrrhiza korshinskyi Grig. IV
194 Солодка уральская — Glycyrrhiza uralensis Fisch. II
195 Остролодочник колокольчатый — Oxytropis 

campanulata Vassilcz.
III

196 Термопсис монгольский — Thermopsis mongolica Czefr. II
197 Вишня кустарниковая — Cerasus fruticosa (Pall.) 

Woronow
III

198 Ежевика сизая — Rubus caesius L. III
199 Спирея зверобоелистная — Spiraea hypericifolia L. III
200 Зверобой изящный — Hypericum elegans Stephan ex 

Willd.
II

201 Зверобой пушистый — Hypericum hirsutum L. III
202 Бурачок ленский — Alyssum lenense Adams III
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203 Бурачок обратнояйцевидный — Alyssum obovatum 
(C. A. Mey.) Turcz.

III

204 Липа сердцевидная — Tilia cordata Mill. (древесная 
форма естественного происхождения)

III

205 Первоцвет длиннострелковый — Primula longiscapa 
Ledeb.

II

206 Первоцвет крупночашечный — Primula macrocalyx 
Bunge

I

207 Гирча тминолистная — Selinum carvifolia (L.) L. III
208 Горичник Морисона — Peucedanum morisonii Besser ex 

Schult
III

209 Ворсянка Гмелина — Dipsacus gmelinii M. Bieb. I
210 Скабиоза бледно-ж¸лтая — Scabiosa ochroleuca L. III
211 Скабиоза исетская — Scabiosa isetensis L. II
212 Бубенчик лилиелистный — Adenophora liliifolia (L.) 

A. DC.
III

213 Астра альпийская — Aster alpinus L. III
214 Астра степная — Aster amellus L. II
215 Большеголовник серпуховый — Rhaponticum serratuloi-

des (Georgi) Bobrov
II

216 Васил¸к сибирский — Centaurea sibirica L. s.l. II
217 Горькуша мелкоцветковая — Saussurea parviflora (Poir.) 

DC.
IV

218 Козелец австрийский — Scorzonera austriaca Willd. III
219 Козелец мелкоцветковый — Scorzonera parviflora Jacq. III
220 Мордовник курчавый — Echinops crispus S. Majorov III
221 Наголоватка васильковая — Jurinea cyanoides (L.) Rchb. I
222 Наголоватка многоцветковая — Jurinea multiflora (L.) 

В. Fedtsch.
III

223 Пиретрум щитковидный — Pyrethrum corymbosum (L.) 
Scop.

III

224 Серпуха чертополоховая — Serratula cardunculus (Pall.) 
Schischk.

I

225 Цмин песчаный — Helichrysum arenarium (L.) Moench IV
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226 Оносма простейшая — Onosma simplicissima L. III
227 Вероника Крылова — Veronica krylovii Schischk. III
228 Вероника лекарственная — Veronica officinalis L. I
229 Вероника седая — Veronica incana L. III
230 Кастиллея бледная — Castilleja pallida (L.) Kunth I
231 Коровяк фиолетовый — Verbascum phoeniceum L. III
232 Мытник мохнатоколосый — Pedicularis dasystachys 

Schrenk
III

233 Мытник перев¸рнутый — Pedicularis resupinata L. II
234 Наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora 

Mill.
III

235 Шалфей степной — Salvia stepposa Des.-Shost. III
236 Шизонепета многонадрезная — Schizonepeta multifida 

(L.) Briq.
II

237 Чистец лесной — Stachys sylvatica L. III
238 Марена татарская — Rubia tatarica (Trev.) F. Schmidt III
239 Подмаренник красильный — Galium tinctorium L. III

Класс Однодольные
240 Аир болотный — Acorus calamus L. IV
241 Каулиния малая — Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. II
242 Наяда морская — Najas marina L. IV
243 Рдест сарматский — Potamogeton sarmaticus Mäemets IV
244 Заннихеллия длинноножковая — Zannichellia peduncu-

lata Rchb.
IV

245 Заннихеллия ползучая — Zannichellia repens Boenn. IV
246 Руппия морская — Ruppia maritima L. I
247 Гусиный лук зернистый — Gagea granulosa Turcz. IV
248 Рябчик малый — Fritillaria meleagroides Patrin ex 

Schult. et Schult. f.
II

249 Лук мелкосетчатый — Allium microdictyon Prokh. II
250 Лук поникающий — Allium nutans L. II
251 Ирис низкий — Iris humilis Georgi III
252 Ирис русский — Iris ruthenica Ker Gawl. I
253 Ирис сизоватый — Iris glaucescens Bunge 0
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254 Башмачок вздутый — Cypripedium Х ventricosum Sw. II
255 Башмачок крапчатый — Cypripedium guttatum Sw. III
256 Башмачок крупноцветковый — Cypripedium macranthon 

Sw.
II

257 Башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L. III
258 Бровник одноклубневый — Herminium monorchis (L.) 

R. Br.
III

259 Дремлик болотный — Epipactis palustris (L.) Crantz III
260 Дремлик т¸мно-красный — Epipactis atrorubens 

(Hoffm.) Besser
I

261 Гнездовка настоящая — Neottia nidus-avis (L.) Rich. III
262 Гнездовка клобучковая — Neottianthe cucullata (L.) 

Schltr.
III

263 Калипсо луковичная — Calypso bulbosa (L.) Oakes II
264 Кокушник длиннорогий — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. III
265 Ладьян тр¸хнадрезный — Corallorhiza trifida Châtel. III
266 Липарис Л¸зеля — Liparis loeselii (L.) Rich. II
267 Мякотница однолистная — Malaxis monophyllos (L.) Sw. II
268 Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum Sw. II
269 Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata 

(L.) Soу
II

270 Пальчатокоренник Руссова — Dactylorhiza russowii 
(Klinge) Holub

II

271 Пальчатокоренник Траунштейнера — Dactylorhiza 
traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soу s. str.

II

272 Пололепестник зел¸ный — Coeloglossum viride (L.) 
Hartm.

III

273 Скрученник китайский — Spiranthes sinensis (Pers.) Ames III
274 Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br. 0
275 Тайник яйцевидный — Listera ovata (L.) R. Br. II
276 Хаммарбия болотная — Hammarbya paludosa (L.) Kuntze IV
277 Ятрышник обожж¸нный — Orchis ustulata L. I
278 Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L. II
279 Осока Арнелля — Carex arnellii Christ ex Scheutz III
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280 Осока горная — Carex montana L. III
281 Осока Седакова — Carex sedakowii C. A. Mey. ex Meinsh. II
282 Осока притупл¸нная — Carex obtusata Lilj. III
283 Влагалищецветник маленький — Coleanthus subtilis 

(Tratt.) Seidel ex Roem. & Schult.
II

284 Зме¸вка растопыренная — Cleistogenes squarrosa (Trin. 
ex Ledeb.) Keng

II

285 Ковыль Залесского — Stipa zalesskii Wilensky III
286 Ковыль Коржинского — Stipa korshinskyi Roshev. III
287 Ковыль красивейший — Stipa pulcherrima K. Koch I
288 Ковыль Лессинга — Stipa lessingiana Trin. et Rupr. III
289 Ковыль опушеннолистный — Stipa dasyphylla (Lindem.) 

Czern. ex Trautv.
II

290 Ковыль перистый — Stipa pennata L. III
291 Ковыль узколистный — Stipa tirsa Steven III
292 Скрученноостник пустынный — Helictotrichon 

desertorum (Less.) Pilg.
III

293 Скрученноостник Шелля — Helictotrichon schellianum 
(Hack.) Kitag.

III

Грибы
Лихенизированные грибы (Лишайники)

294 Лобария л¸гочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. II
295 Гетеродермия японская — Heterodermia japonica 

(M. Sato) Swinscow & Krog
IV

296 Цетрелия цетрариевидная — Cetrelia cetrarioides (Del. 
ex Duby) W. L. Cuib. et C. F. Culb.

IV

Отдел сумчатые грибы (Аскомицеты)

297 Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum 
(Schmiedel) Casp.

III

Отдел Базидиальные грибы (Базидиомицеты)

298 Ганодерма блестящая — Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst.

III

299 Амилоцистис лапландский — Amylocyctis lapponica 
(Romell) Bondartsev et Singer ex Singer

III

Продолжение прил. 11
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300 Полипорус зонтичный — Polyporus umbellatus III
301 Полипорус корнелюбивый — Polyporus rhizophilus Pat. III
302 Гаплопорус пахучий — Haploporus odorus (Sommerf.) 

Bondartsev et Singer in Singer
IV

303 Пилолистник Мартьянова — Lentinus martianoffianus 
Kalchbr.

III

304 Тиромицес дымчато-шляпочный — Tyromyces 
fumidiceps G. F. Atk

IV

305 Фаволус ложнобер¸зовый — Favolus pseudobetulinus 
(Murashk. ex Pilát) Sotome & T. Hatt.

III

306 Саркодонция пенообразная — Sarcodontia spumea 
(Sowerby) Spirin

III

307 Спарассис курчавый — Sparassis crispa (Wulfen) Fr III
308 Антродиелла листозубчатая — Antrodiella 

foliaceodentata (Nikol.) Gilb. & Ryvarden
III

309 Герициум гребенчатый — Hericium erinaceus (Bull.) 
Pers.

IV

310 Рогатик пестиковый — Clavariadelphus pestillaris (L.) 
Donk

III

311 Гомфус булавовидный — Gomphus clavatus (Pers.) 
Gray

III

312 Рамариопсис красивейший — Ramariopsis pulchella 
(Boud.) Corner

III

313 Рамария финская — Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken III
314 Гиднеллум душистый — Hydnellum suaveolens (Scop.) 

P. Karst.
III

315 Плютей Фенцля — Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol & 
P.-A. Moreau

III

316 Аррения розоводисковая — Arrhenia discorosea (Pilát) 
Zvyagina, Alexandrova & Bulyonkova

IV

317 В¸шенка дубовая — Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. IV

Примечание: 0 — вероятно исчезнувшие, I — находящиеся под угрозой 
исчезновения, II — сокращающиеся в численности, III — редкие, IV — 
неопредел¸нные по статусу, V — численность восстанавливается.

Источник: [152].

Окончание прил. 11
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Приложение 13

Редкие и исчезающие виды животных в ООПТ Тюменской области 
по категориям статуса редкости, %

ООПТ Всего Категории статуса редкости
Кол-
во

% 0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заказники 

Тюменский
— птицы 15 100,0 20,0 73,3 6,7
В среднем 15 100,0 20,0 73,3 6,7
Иевлевский
— птицы 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Ново-Таповский
— птицы 1 50,0 100,0
— насекомые 1 50,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Рафайловский
— млекопитающие 1 6,25 100,0
— птицы 6 37,5 16,6 83,4
— земноводные 1 6,25 100,0
— насекомые 8 50,0 12,5 87,5
В среднем 16 100,0 12,5 87,5
Тукузский
— млекопитающие 1 25,0 100,0
— птицы 3 75,0 33,3 63,7
В среднем 4 100,0 25,0 75,0
Успенский н/о
Юргинский н/о
Мошкаринский 
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Окун¸вский 
— млекопитающие 2 16,7 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

— птицы 10 83,3 10,0 10,0 70,0 10,0
В среднем 12 100,0 8,3 8,3 75,1 8,3
Песочный 
— млекопитающие 4 13,8 100,0
— птицы 24 82,8 16,6 12,5 54,2 12,5 4,2
— насекомые 1 3,4 100,0
В среднем 29 100,0 13,8 10,3 62,2 10,3 3,4
Кабанский 
— млекопитающие 2 22,2 100,0
— птицы 6 66,7 83,4 16,6
— насекомые 1 11,1 100,0
В среднем 9 100,0 88,9 11,1
Таповский 
— птицы 2 100,0 50,0 50,0
В среднем 2 100,0 50,0 50,0
Викуловский
— млекопитающие 1 8,3 100,0
— птицы 11 91,7 9,1 9,1 54,5 27,3
В среднем 12 100,0 8,3 8,3 58,4 25,0
Белоозерский 
— млекопитающие 4 19,0 100,0
— птицы 17 81,0 23,5 11,7 58,9 5,9
В среднем 21 100,0 17,7 9,5 68,0 4,8
Омутинский 
— птицы 4 100,0 25,0 50,0 25,0
В среднем 4 100,0 25,0 50,0 25,0
Комиссаровский 
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Орловский 
— птицы 6 16,7 66,6 16,7
— насекомые 1 100,0
В среднем 7 100,0 14,3 71,4 14,3

Продолжение прил. 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Супринский 
— млекопитающие 1 25,0 100,0
— птицы 3 75,0 33,3 33,3 33,3
В среднем 4 100,0 25,0 25,0 50,0
Таволжанский 
— млекопитающие 4 14,3 100,0
— птицы 17 60,7 5,9 11,8 11,8 52,8 11,8 5,9
— насекомые 6 21,4 16,7 83,3
— паукообразные 1 3,6 100,0
В среднем 28 100,0 3,6 7,1 7,1 71,5 7,1 3,6
Ер¸минский 
— млекопитающие 3 33,3 33,3 33,4 33,3
— птицы 6 66,7 16,7 33,3 50,0
В среднем 9 100,0 11,1 11,1 22,2 44,5 11,1
Северный 
— млекопитающие 1 5,6 100,0
— птицы 17 94,4 5,9 17,6 17,6 53,0 5,9
В среднем 18 100,0 5,6 16,7 16,7 55,4 5,6
Алабуга 
— рептилии 1 9,1 100,0
— птицы 10 90,9 20,0 20,0 60,0
В среднем 11 100,0 18,2 18,2 63,6
Клепиковский
— земноводные 2 66,7 100,0
— насекомые 1 33,3 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Песьяновский н/о
Тобольский материк
— млекопитающие 1 5,6 100,0
— птицы 1 5,6 100,0
— насекомые 16 88,8 6,25 12,5 81,25
В среднем 18 100,0 5,6 11,1 77,7 5,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Упоровский 
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Афонский
— млекопитающие 1 10,0 100,0
— птицы 6 60,0 16,7 83,3
— насекомые 3 30,0 66,7 33,3
В среднем 10 100,0 33,3 10,0 56,7
Поваровский
— млекопитающие 1 5,6 100,0
— птицы 16 88,8 6,3 25,0 18,8 43,6 6,3
— земноводные 1 5,6 100,0
В среднем 18 100,0 5,6 22,2 16,6 50,0 5,6
Стершиный,  
участок ¹ 1
— млекопитающие 1 16,7 100,0
— птицы 5 83,3 60,0 40,0
В среднем 6 100,0 50,0 16,7 33,3
Стершиный,  
участок ¹ 2
— птицы 5 83,3 20,0 80,0
— насекомые 1 16,7 100,0
В среднем 6 100,0 16,7 83,3
Южный 
— млекопитающие 3 20,0 100,0
— птицы 12 80,0 16,7 58,3 16,7 8,3
В среднем 15 100,0 13,3 66,7 13,3 6,7
Барсучье 
— млекопитающие 2 15,4 100,0
— птицы 11 84,6 18,2 9,1 72,7
В среднем 13 100,0 15,4 7,7 76,9
Куньякский
— млекопитающие 1 16,7 100,0
— птицы 4 66,6 25,0 75,0
— насекомые 1 16,7 100,0
В среднем 6 100,0 16,7 16,7 66,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дубынский
— млекопитающие 6 46,2 83,3 16,7
— птицы 7 53,8 14,3 71,4 14,3
В среднем 13 100,0 7,7 76,9 7,7 7,7
Гузенеево
— птицы 3 13,0 33,3 66,6
— рептилии 1 4,3 100,0
— земноводные 1 4,3 100,0
— насекомые 18 78,4 5,6 94,4
В среднем 23 100,0 4,3 4,3 91,4
Абалакский 
— рептилии 1 7,7 100,0
— птицы 6 46,2 16,7 16,7 66,6
— рыбы 1 7,7 100,0
— насекомые 5 38,4 100,0
В среднем 13 100,0 8,3 7,7 84,0
Лебяжье 
— птицы 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Троицкий 
— млекопитающие 1 33,3 100,0
— птицы 2 66,7 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Александровский 
— млекопитающие 1 16,7 100,0
— птицы 5 83,3 20,0 80,0
В среднем 6 100,0 16,7 83,3

Памятники природы
Карташовский бор
— млекопитающие 1 50,0 100,0
— птицы 1 50,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кисел¸вская гора 
с Чувашским мысом
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Колмаковский парк животный мир не изучался
Криволукский бор
— птицы 9 100,0 33,3 55,6 11,1
В среднем 9 100,0 33,3 55,6 11,1
Лесопарк Затюмен-
ский
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Лесопарк им. 
Ю. А. Гагарина

животный мир не изучался

Медянская роща
— млекопитающие 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Окрестности дома от-
дыха «Тобольский»

животный мир не изучался

Окрестности села Ва-
гай
— млекопитающие 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Полуяновский бор
— птицы 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Роща декабристов н/о
Синицинский бор
— млекопитающие 1 16,7 100,0
— птицы 2 33,4 100,0
— насекомые 3 50,0 33,3 66,7
В среднем 6 100,0 16,7 83,7
Брусничное н/о
Тополя н/о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Липняк Шайтанский животный мир не изучался
Панин бугор
— насекомые 3 100,0 33,3 66,7
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Оз¸рно-болотный 
комплекс «Ишимбай»

н/о

Урочище Орлы н/о
Бочанка 
— насекомые 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Зиновский курган животный мир не изучался 
Областной полигон 
экологического мони-
торинга

животный мир не изучался

Припышминские 
боры

животный мир не изучался

Сингульский лес
— насекомые 4 100,0 100,0
В среднем 4 100,0 100,0
Урочище Бузан
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Хохловский курган животный мир не изучался
Боровский животный мир не изучался
Болото Рямовое животный мир не изучался
Ишимские бугры — 
Афонькинский
— насекомые 6 100,0 16,7 16,7 66,6
В среднем 6 100,0 16,7 16,7 66,6
Ишимские бугры — 
Гора Любви
— рептилии 1 20,0 100,0
— насекомые 4 80,0 75,0 25,0
В среднем 5 100,0 40,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ишимские бугры — 
Кучумова Гора
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Кулаково животный мир не изучался
Озеро Монастырское н/о
Марьино ущелье
— насекомые 6 100,0 16,7 16,7 66,6
В среднем 6 100,0 16,7 16,7 66,6
Минеральные оз¸ра животный мир не изучался
Озеро Табан н/о
Рахимовский 
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Шашовский,  
участок ¹ 1
— насекомые 3 100,0 33,3 66,7
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Шашовский,  
участки ¹ 2, 3

животный мир не изучался

Заморозовский 
— млекопитающие 1 50,0 100,0
— птицы 1 50,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Новозаимский парк
— млекопитающие 2 50,0 100,0
— земноводные 1 25,0 100,0
— птицы 1 25,0 100,0
В среднем 4 100,0 100,0
Южаковский
— млекопитающие 1 10,0 100,0
— птицы 7 70,0 100,0
— земноводные 1 10,0 100,0
— рыбы 1 10,0 100,0
В среднем 10 100,0 10,0 90,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гусиный остров животный мир не изучался

Коневской бор животный мир не изучался

Оз¸рный 

— птицы 1 100,0 100,0

В среднем 1 100,0 100,0

Пихтовый мыс животный мир не изучался

Система Черноков-
ских оз¸р

животный мир не изучался

Вес¸лая грива животный мир не изучался

Новоаракчинский животный мир не изучался

Озеро Сол¸ное

— насекомые 1 100,0 100,0

В среднем 1 100,0 100,0

Бер¸зовая роща н/о

Народный парк н/о

Падунский 

— млекопитающие 1 9,1 100,0

— птицы 7 63,6 14,3 71,4 14,3

— земноводные 1 9,1 100,0

— насекомые 2 18,2 100,0

В среднем 11 100,0 9,1 81,8 9,1

Успенский-2 н/о

Юртоборовский животный мир не изучался

Язевский животный мир не изучался

Ембаево

— насекомые 1 100,0 100,0

В среднем 1 100,0 100,0

Каменское н/о

Червишевский 

— насекомые 4 100,0 100,0

В среднем 4 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Успенское 
— насекомые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Козлов мыс
— птицы 1 50,0 100,0
— насекомые 1 50,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Крюковское 
— млекопитающие 1 100,0
— птицы 4 36,4 100,0
— земноводные 1 9,1 100,0
— насекомые 12 54,5 8,3 91,7
В среднем 18 100,0 5,6 88,8 5,6
Баяновский 
— млекопитающие 1 25,0 100,0
— птицы 1 25,0 100,0
— насекомые 2 50,0 100,0
В среднем 4 100,0 100,0
Старопогостовский 
бугор

н/о

Озеро Большой Уват
— птицы 4 100,0 33,3 66,7
В среднем 4 100,0 33,3 66,7

Примечание: н/о — не определено.
Источники: составлена по: [20–121, 128, 223].
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Приложение 15

Редкие и исчезающие виды растений  
в ООПТ Тюменской области по категориям статуса редкости, %

ООПТ Всего Категории статуса редкости
кол-
во

% 0 I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заказники 

Тюменский
— покрытосеменные 10 45,5 10,0 20,0 70,0
— споровые 3 13,6 100,0
— мохообразные 9 40,9 11,1 88,9
В среднем 22 100,0 4,5 13,6 81,9
Иевлевский
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Ново-Таповский
— покрытосеменные 3 100,0 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Рафайловский
— покрытосеменные 21 72,4 19,0 81,0
— споровые 4 13,8 100,0
— мохообразные 4 13,8 50,0 50,0
В среднем 29 100,0 24,1 75,9
Тукузский
— покрытосеменные 4 100,0 50,0 50,0
В среднем 4 100,0 50,0 50,0
Успенский
— покрытосеменные 3 75,0 33,3 67,7
— споровые 1 25,0 100,0
В среднем 4 100,0 25,0 75,0
Юргинский 
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Мошкаринский 
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
В среднем 2 100,0 100,0
Песочный 
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Таповский 
— покрытосеменные 3 100,0 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Викуловский
— покрытосеменные 6 85,7 33,3 66,7
— споровые 1 14,3 100,0
В среднем 7 100,0 42,9 57,1
Белоозерский 
— покрытосеменные 6 100,0 66,7 33,3
В среднем 6 100,0 66,7 33,3
Комиссаровский 
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Орловский 
— покрытосеменные 4 100,0 25,0 75,0
В среднем 4 100,0 25,0 75,0
Супринский 
— покрытосеменные 4 100,0 50,0 50,0
В среднем 4 100,0 50,0 50,0
Таволжанский 
— покрытосеменные 5 83,3 20,0 40,0 40,0
— мохообразные 1 16,7 100,0
В среднем 6 100,0 16,7 50,0 33,3
Ер¸минский 
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Северный 
— покрытосеменные 4 100,0 25,0 75,0
В среднем 4 100,0 25,0 75,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Алабуга 
— покрытосеменные 5 100,0 20,0 80,0
В среднем 5 100,0 20,0 80,0
Клепиковский 
— покрытосеменные 3 100,0 33,3 66,7
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Тобольский материк
— покрытосеменные 8 100,0 50,0 50,0
В среднем 8 100,0 50,0 50,0
Упоровский
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Афонский
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Поваровский
— покрытосеменные 3 50,0 33,3 66,7
— мохообразные 3 50,0 100,0
В среднем 6 100,0 16,7 83,3
Стершиный, участок ¹ 1
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Стершиный, участок ¹ 2
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Южный 
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Куньякский
— покрытосеменные 13 86,7 7,7 30,8 61,5
— споровые 2 13,3 50,0 50,0
В среднем 15 100,0 6,7 33,3 60,0
Дубынский
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Гузенеево
— покрытосеменные 7 70,0 33,3 63,7
— споровые 1 10,0 100,0
— мохообразные 3 30,0 100,0
В среднем 10 100,0 20,0 80,0
Абалакский 
— покрытосеменные 12 92,3 33,3 58,4 8,3
— споровые 1 7,7 100,0
В среднем 13 100,0 38,5 53,8 7,7
Троицкий 
— покрытосеменные 4 100,0 100,0
В среднем 4 100,0 100,0
Александровский 
— покрытосеменные 5 83,3 100,0
— мохообразные 1 16,7 100,0
В среднем 6 100,0 100,0

Памятники природы и иные категории
Карташовский бор 1 100,0 100,0
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Кисел¸вская гора с Чу-
вашским мысом
— покрытосеменные 4 100,0 75,0 25,0
В среднем 4 100,0 75,0
Колмаковский парк
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Криволукский бор
— покрытосеменные 3 60,0 33,3 66,7
— споровые 2 40,0 50,0 50,0
В среднем 5 100,0 20,0 20,0 60,0
Лесопарк Затюменский
— покрытосеменные 2 66,7 50,0 50,0
— споровые 1 33,3 100,0
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лесопарк им. Ю. А. Га-
гарина
— покрытосеменные 2 66,7 100,0
— споровые 1 33,3 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Медянская роща
— споровые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Окрестности дома отды-
ха «Тобольский»
— покрытосеменные 3 100,0 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Окрестности села Вагай
— покрытосеменные 2 66,7 50,0 50,0
— споровые 1 33,3 100,0
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Полуяновский бор
— споровые 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Роща декабристов 
— покрытосеменные 2 100,0 50,0 50,0
В среднем 2 100,0 50,0 50,0
Синицинский бор
— покрытосеменные 4 100,0 25,0 75,0
В среднем 4 100,0 25,0 75,0
Тополя 
— покрытосеменные 2 66,7 100,0
— споровые 1 33,3 100,0
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Роща декабристов 
— покрытосеменные 2 100,0 50,0 50,0
В среднем 2 100,0 50,0 50,0
Тополя 
— покрытосеменные 2 66,7 100,0
— споровые 1 33,3 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Брусничное 
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Липняк Шайтанский
— покрытосеменные 3 100,0 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Панин бугор
— покрытосеменные 4 100,0 100,0
В среднем 4 100,0 100,0
Оз¸рно-болотный ком-
плекс «Ишимбай»
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Урочище Орлы
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Бочанка 
— покрытосеменные 6 100,0 100,0
В среднем 6 100,0 100,0
Зиновский курган
— покрытосеменные 3 100,0 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Областной полигон эко-
логического мониторинга
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Сингульский лес
— покрытосеменные 5 100,0 20,0 80,0
В среднем 5 100,0 20,0 80,0
Урочища Бузан
— покрытосеменные 3 100,0 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Хохловский курган
— покрытосеменные 2 100,0 100,0

Продолжение прил. 15



684 Приложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В среднем 2 100,0 100,0
Болото Рямовое
— покрытосеменные 2 100,0 50,0 50,0
В среднем 2 100,0 50,0 50,0
Ишимские бугры — 
Афонькинский
— покрытосеменные 11 100,0 9,1 36,4 54,5
В среднем 11 100,0 9,1 36,4 54,5
Ишимские бугры — Гора 
Любви
— покрытосеменные 26 100,0 3,8 7,6 88,6
В среднем 26 100,0 3,8 7,6 88,6
Ишимские бугры — Ку-
чумова Гора
— покрытосеменные 26 100,0 3,8 11,5 84,7
В среднем 26 100,0 3,8 11,5 84,7
Кулаково
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Марьино ущелье
— покрытосеменные 17 100,0 11,8 88,2
В среднем 17 100,0 11,8 88,2
Минеральные оз¸ра
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Рахимовский 
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Шашовский, участок 
¹ 1
— покрытосеменные 6 100,0 100,0
В среднем 6 100,0 100,0
Заморозовский 
— покрытосеменные 10 90,9 20,0 80,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
— споровые 1 9,1 100,0
В среднем 11 100,0 18,2 81,8
Новозаимский парк
— покрытосеменные 4 100,0 100,0
В среднем 4 100,0 100,0
Южаковский
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Коневской бор
— покрытосеменные 4 100,0 25,0 75,0
В среднем 4 100,0 25,0 75,0
Оз¸рный 
— покрытосеменные 3 100,0 33,3 33,3
В среднем 3 100,0 66,7 66,7
Пихтовый мыс
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Вес¸лая грива
— покрытосеменные 3 100,0 33,3 66,7
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Новоаракчинский 
— покрытосеменные 1 33,3 100,0
— споровые 2 66,7 100,0
В среднем 3 100,0 100,0
Озеро Сол¸ное 
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0
Падунский 
— покрытосеменные 8 88,9 37,5 62,5
— споровые 1 11,1 100,0
В среднем 9 100,0 33,3 66,7
Успенский-2
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
В среднем 1 100,0 100,0
Юртоборовский
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Язевский
— покрытосеменные 2 100,0 50,0 50,0
В среднем 2 100,0 50,0 50,0
Козлов мыс
— покрытосеменные 2 100,0 100,0
В среднем 2 100,0 100,0
Крюковское 
— покрытосеменные 2 66,7 100,0
— споровые 1 33,3 100,0
В среднем 3 100,0 33,3 66,7
Баяновский 
— покрытосеменные 15 93,7 6,7 33,3 53,3 6,7
— споровые 1 6,3 100,0
В среднем 16 100,0 6,3 37,4 50,0 6,3
Старопогостовский бугор
— покрытосеменные 2 100,0 50,0 50,0
В среднем 2 100,0 50,0 50,0
Озеро Большой Уват
— покрытосеменные 1 100,0 100,0
В среднем 1 100,0 100,0

Источники: составлена по: [20–121, 128].
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