
Встреча на Худоноговских островах

Фламинго, который появился в заказнике «Красноярский», поначалу приняли за
журавля

  

  

В ходе совместного рейда Дирекции по ООПТ и Енисейского территориального
управления Росрыболовства государственным инспектором по охране ООПТ краевого
значения Александром Карабановым была зафиксирована встреча с видом, внесенным в
Красные книги РФ и Красноярского края, — розовым фламинго (обыкновенным).

      

Инспектор заметил птицу на Худоноговских островах, расположенных на территории
кластерного участка № 1 заказника «Красноярский». Издали он принял ее за журавля,
но когда птица взлетела и села на протоку Быструю, по характерной форме клюва и
причудливому изгибу шеи он с удивлением признал в ней фламинго. На краевых ООПТ
факт пребывания этой экзотической птицы был отмечен впервые.

  

Типичными местами обитания розового фламинго являются острова крупных
мелководных соленых и солоноватых озер, морских заливов, а также мелководий,
нередко пересыхающих к концу лета. Фламинго используют эти водоемы как для
кормежки, так и для гнездования. Ближайшие гнездовья этой птицы расположены в
Северном Казахстане.

  

Встречи единичных особей фламинго в нашем крае — явление, конечно же, редкое, но
отмечалось уже неоднократно. Так, в 1986 году ослабшая птица была найдена на
острове Татышев (Красноярск) первым заместителем директора КГКУ «Дирекция по
ООПТ» Игорем Гавриловым, тогда еще студентом-орнитологом. По словам Гаврилова,
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примерно в те же годы молодую особь фламинго видели жители Северо-Енисейского
района.

  

— Регулярность появления фламинго в Красноярском крае пока не имеет научного
объяснения, — говорит член научно-методического совета при Дирекции по ООПТ,
доктор биологических наук, профессор кафедры прикладной экологии и
ресурсоведения СФУ Александр Савченко. — Не исключено, что это проявление у птиц
генетической памяти на прежние места гнездования или пролетные пути, имевшие
место в историческом прошлом.

  

Версия подтверждается данными археологических раскопок. Наскальные изображения
этой птицы, найденные около озера Алтын-Коль, датируются VII-VI веками до нашей
эры.

  

Это первая уникальная встреча столь редкого и необыкновенного вида за все время
существования Дирекции по ООПТ. Бытует поверье, что фламинго приносят счастье
тем, кто их увидит. Но даже сам факт столь неожиданной встречи с прекрасной птицей,
особенно в нашем регионе, и есть частичка этого счастья.

  

Анна ХОНЯК, методист экологического просвещения КГКУ «Дирекция по ООПТ
Красноярского края»
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  А «говор» — сорочий
    На территории Саяно-Шушенского заповедника вновь обнаружен длиннохвостый
суслик   Этот факт зафиксировали сотрудники научного отдела заповедника в ходе
очередных учетов сибирского горного козла в июле текущего года.   Ранее, по
результатам исследования 1979-1987 годов, на территории Саяно-Шушенского
заповедника и его охранной зоны, в пойме реки Енисей и по долине реки Большие Уры,
 обитало 16 колоний этого вида. Их численность колебалась от нескольких особей до
полутора тысяч. Общая численность суслика к 1983 году составляла уже вдвое больше.
 
Заселение территории этим грызуном, по мнению ученых, шло из Тувы вслед за
освоением этих мест скотоводами. Выпас домашних фивотных, часто неумеренный,
превратил эту местность в сухие злаковые степи, пригодные для проживания суслика.
Как известно, он предпочитает держаться сухих степей и лесостепей, селится на
остепненных участках возвышенностей, сухих лугах и в поймах рек.
 
В результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС и затопления территории
 водохранилищем часть колоний этого вида была уничтожена, другая вымерла в
результате коренного изменения растительности. После организации заповедника
животноводство было удалено с его территории, что привело к восстановлению
высокого травостоя, мало пригодного для проживания вида. Постепенно колонии
длиннохвостого суслика на территории заповедника «Саяно-Шушенский» вымерли.
Последний раз сусликов (всего шесть особей) видели в мае 1997 года в долине реки
Большие Уры.
 
Лишь в 2009 году на пешем маршруте по ручью Ур-Сайлыг, в типичном месте обитания
сибирского горного козла, на высоте около тысячи метров над уровнем моря учеными
заповедника был замечен длиннохвостый суслик.
 
Нынче практически в том же месте его удалось вновь обнаружить. Современное место
обитания на высоте 830 метров представляет собой крутой ложок, не имеющий
заметных площадок или полок со скудной, редко разбросанной растительностью.
 
Факт многолетнего обитания вида в столь несвойственном для него биотопе удивляет.
Дело в том, что выше и ниже от теперешнего местообитания длиннохвостого суслика, до
организации заповедника, располагались стоянки скотоводов, откуда зверьки и могли
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переселиться в этот каменистый ложок.
 
Длиннохвостый суслик — это сравнительно крупный грызун с длиной тела 20-30
сантиметров, массой тела до 500 граммов. Отличается длинным и пушистым хвостом,
составляющим почти половину длины тела. Имеет защечные мешки. Окраска спины —
буровато-охристая со светлым крапом, на боках и плечах переходит в рыжий цвет.
Брюхо яркое, рыжевато-желтое. Зимний мех густой, пушистый, с преобладанием серых
тонов. Смена летнего меха на зимний происходит в августе, а в апреле зимний мех
меняется на летний.
 
Эти подвижные животные порой удаляются от своих нор на сотни метров. Суслик легко
перепрыгивает камни, впадины и кустики, на бегу балансирует длинным хвостом.
Территорию колонии грызуны используют совместно и охраняют от «пришельцев».
Среди издаваемых ими звуков характерно отрывистое стрекотанье, похожее на «говор»
сороки.
 
Пресс-служба
 
Саяно-Шушенского заповедника
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  «Столбы» в союзе с бизнесом
  

Красноярцы делятся опытом, как продвигать познавательный туризм на особо
охраняемых природных территориях

  

Дирекция по ООПТ приняла участие в семинаре-практикуме «Развитие познавательного
туризма на особо охраняемых природных территориях на современном этапе»,
прошедшем на базе государственного природного заповедника «Столбы».

  

Координатором мероприятия выступила представитель отдела развития системы ООПТ
Минприроды России Евгения Филиппова, а его участниками стали гости таких
заповедников, как «Магаданский», «Кавказский», «Байкальский»,
«Центральносибирский», «Ростовский», «Жигулевский», «Тунгусский». Были
представлены также и национальные парки («Плещеево озеро», «Шульган-таш»,
«Прибайкальский», «Самарская Лука»).

  

В работе семинара приняли участие и зарубежные коллеги из службы по сохранению
природного наследия Финляндии.

  

Приветственным словом мероприятие открыли заместитель министра министерства
спорта, туризма и молодежной политики края Евгений Пьянков, директор заповедника
«Столбы» Вячеслав Щербаков и руководитель Дирекции по ООПТ Оксана Ногина. Все
они подчеркнули важность подобных мероприятий и пожелали участникам успешной
работы.

  

Первый день работы ознаменовался сразу несколькими событиями. К примеру, Вячеслав
Щербаков поделился опытом заповедника «Столбы», рассказав о реализации в
заповедниках федеральной программы познавательного туризма, а Татьяна Юшкова
раскрыла тонкости организации экопросветительских акций.

  

Разделившись на группы, участники семинара предложили проекты своих экологических
кампаний, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и по-настоящему
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творческий подход.

  

Гостям было предложено подняться на смотровую площадку «Столбов» и пройти часть
Каштаковской тропы, чтобы своими глазами увидеть и местные красоты, и пример
удачного взаимодействия природоохраны с бизнесом.

  

На второй день экологи совершили несколько экскурсий по заповеднику,
познакомившись с его туристической инфраструктурой и пройдя один из самых
популярных туристических маршрутов на Центральных Столбах. Дождливая погода не
испортила настроение участникам семинара ни в части осмотра территории, ни в части
продолжения активной работы.

  

На семинаре были рассмотрены вопросы создания фирменного стиля и актуальные
проблемы при оказании платных услуг на ООПТ. На конкретных примерах Вячеслав
Щербаков рассказал о типичных ошибках, с которыми могут столкнуться работники
ООПТ в сфере оказания платных услуг.

  

В завершение семинара заместитель директора по развитию заповедника «Столбы»
Марина Щербакова поделилась итогами прошедшего в Санкт-Петербурге семинара
пресс-служб, представив вниманию слушателей информацию о специфике работы
ООПТ со СМИ и общественностью. Евгения Филиппова рассказала о развитии
познавательного туризма на модельных особо охраняемых природных территориях,
включенных в специальную программу Минприроды России, после чего участники
семинара получили возможность озвучить опыт представляемых ими территорий.

  

Дарья ЛЫСЕНКО,

  

методист отдела экологического просвещения

  

КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края»
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