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ВВЕДЕНИЕ 

Информация о редких и исчезающих видах животных, а также растений и 

грибов, занесенных в Краснуюβкнигу, должна доводиться до сведения всех 

заинтересованных лиц населения края, в том числе через средства массовой 

информации. Издания Красной книги Красноярского края, Приложения к 

Красной книге, а также различные пособия по ней не только весомый вклад в 

информирование, экологическое образование и просвещение населения региона, 

но и практическая реализация законодательных и правовых инициатив края по 

сохранению биологического разнообразия. 

Наша природа очень тесно связана и полностью зависит от деятельности 

человека. Детям, начиная с младшего возраста, очень важно привить 

экологическую культуру, чтобы наша природа не погибла, и люди тем самым не 

погубили себя. И с каждым годом взросления человека, он должен не забывать о 

том, что взаимодействие “природа-человек” это глобальная проблема, которая 

требует внимания и поэтому приобретенные знания в дальнейшем могут 

преобразоваться в убеждения у детей об экологической культуре и 

ответственности. Дети должны усвоить положительное отношение к природе, 

увидеть красоту природы и также понимать всё о влиянии на неё человека. 

Цель работы: на основе анализа Красных книг Красноярского края 

(Животные) разработать материалы для изучения раздела «Природа и экология 

Красноярского края». 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. описать природно-экологические условия Сухобузимского района 

Красноярского края и общие принципы охраны редких видов 

животных; 

2. на основе анализа Красных книг Красноярского края выявить и 

описать особо охраняемые виды насекомых, птиц и млекопитающих 

Сухобузимского района; 
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3. выявить возможность повышения уровня знаний обучающихся при 

изучении особо охраняемых видов животных Сухобузимского района 

с использованием иллюстративного материала по редким и 

исчезающим насекомым, птицам и млекопитающим Сухобузимского 

района. 

Отсутствие популярной литературы о редких и исчезающих видах 

животных и ограниченный тираж Красных книг привели к необходимости 

разработки дополнительных учебных пособий на основе Красных книг 

Красноярского края. 

Мне когда плохо на душе я не разговорчивая. Всегда.  

Что то я не знаю даже что написать о своих мыслях. Я не знаю. Я думала о том 

что одной мне тяжело. Что ты где то там и я тоже не знаю твоих мыслей. О том 

что отношения на расстоянии приводят ни к чему хорошему и это очень сложно 

все удерживать, терпеть и стараться держать себя в руках чтобы ни на кого не 

взорваться. О том что хочется уехать за границу, впервые полететь на самолете, 

погреться на солнце, или пусть даже дождь - погулять по незнакомым красивым 

улицам любого города Европы. Попасть в Верону - самый романтичный город, 

исполнить мечту попав в Рим.  

О том что у каждого человека должен быть человек который для него это все 

самое лучшее что случалось у него в жизни.  

О том что сильно хочется Том Ям.  

О том что Мамочка через два дня повзрослеет ещё на год. О том как морщинки 

появляются на ее лице.  

О том как Бабушка увядает, а так не хочется чтобы они старели.  

О том что взрослею и я.  

О том что я болею.  

О том что у людей бывает одна фамилия, и какого это осознавать интересно.  

О том что из двоих наверно кто то любит больше, и что бывают споры «а я 

больше, нет я больше».  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ 

1.1. История Краснокнижного движения 

Каждыйäиз нас слышалäо Красной книге, но, скорееäвсего, 

немногиеäзадумывались оäеё истории происхождения. Всёäначалось ещё в 1948 г. 

в городке Фонтенбло, который находится недалеко от Парижа. На 

международной конференцииäбыл основанäМеждународный союз охраны 

природы, äизмененный позднее вäМеждународный союзäохраны природыäи 

природныхäресурсов (МСОП). Главной из основныхäзадач МСОПäстало 

выявлениеäтех видов животных (а позднее и видов растений), которые находятся 

наäграни исчезновения, а такжеäнуждающиеся в немедленнойäзаботе человека и 

разработки методовäи рекомендаций по ихäспасению. В 1949 г.äбыла 

сформирована Комиссияäпо редким видам, äвключающая в себя самых видных 

зоологовäиз различныхäстран мира. От СССР в комиссиюäбыли избраны 

профессора Г.П. Дементьев, А.Г. Банников, В.Г. Гептнер. Вскореäкомиссию 

возглавил один из самых авторитетных деятелей по охране природы – англичанин 

ПитерäСкотт. 

Комиссия поäредким видам поставилаäперед собой цельäобразовать 

мировой аннотированныйäсписок редкихäи находящихсяäпод угрозой 

исчезновенияäвидов животных и внести в негоäосновные причиныäтакого их 

состояния.äТак как красныйäцвет – сигнал опасности, ПитерäСкотт удачно 

предложилä назвать этотäсписок Красной книгойä[Врищ, 2009]. 

Первыйβвариант Краснойäкниги вышел в светäтолько спустя 14 лет. Вä1963 

г. былоä составлено лишьäдва тома, где первыйäвключал сведения оä211 видах и 

подвидахäмлекопитающих, а второйäсодержал 312 видовäи подвидовäптиц. 

Каждаяäотдельная страница в книгеäпричислялась одномуäвиду, наäкоторой в 

сжатой формеäбыли отведены сведенияäо современномäи прошлом  

распространенииä(некоторые с картами), статусе, общейäчисленности и 

размножении, установленыäпричиныäсокращения численности, принятыеäи 

необходимыеäмеры по охране, численностьäживотных, содержащихсяäв неволе, и 
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данныеäоб их воспроизводстве. Страницыäиз краснойäбумагиäсодержали 

сведения о наиболееäредких видахäживотных. 

Первым официальнымäизданием былаäКрасная КнигаäМСОП, 

выпустившаясяäв 1966 году. Онаäсодержала уже триäтома, которыеäвключали 

информациюäо численностиäвидов иäподвидов млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихсяäи земноводных. Каждыйäтом былäреализован вäвиде 

перекидного календаря, в которомäлюбой лист можноäбыло заменитьäновым, что 

былоäпрактично дляäприродоохранительных учреждений, организацийäи ученых. 

В этом изданииäбыли принятыäследующие категорииäредкости видов: 

• находящиесяäпод угрозойäисчезновения – быстроäсокращающиеся в 

численности виды, спасениеäкоторых уже невозможноäбез специальных 

мерäохраны; 

• сокращающиеся – ещёäвстречающиеся вäколичествах, достаточныхäдля 

выживания, ноäчисленность, которыхäпродолжает быстроäи неуклонно 

сокращаться; 

• редкие – неäнаходящиеся подäугрозой вымирания, ноäвстречающиеся в 

такомäнебольшомäколичестве или на такихäограниченных территориях, что 

вскореäмогут исчезнуть; 

• неопределенныеäмалоизвестные – очевидноäнаходящиесяäпод угрозой, но 

из-заäнедостатка сведенийäне имеющиеäдостоверной оценки. 

Аннотированныйäсписок соäсведениями о первойäкатегории был 

реализованäна красной бумаге, оä второй – на желтой, оäтретьей – наäбелой, о 

четвертой – на серыхäлистах.  

Позднееäстало ясно, чтоäнекоторые виды, раннееäзанесенные в Красную 

книгу, можноäсчитать спасенными отä вымирания, что указывалоä на важную 

роль созданияäданного труда. Позднее былоäрешено, не исключатьäэти виды из 

Красной книги, аäсообщать о нихäсведения на зеленыхäлистах, как оäвидах 

особойäкатегории – восстановленные [Баранов, 2004]. 
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В следующееäиздание Краснойäкниги, напечатанноеäв 1972 г., были 

включеныäсведения о 528ä видах млекопитающих, 619äвидахäптиц и о 153äвидах 

пресмыкающихся иäземноводных.  

Описаниеäвида животногоäвключало: 

• характеристикаä статуса; 

• современноеäсостояние вида; 

• географическоеäраспространение; 

• популяционнаяäструктура и численность; 

• характеристикаäместообитаний; 

• действующие иäпредлагаемые мерыäпо охране; 

• оценкаäвозможностей возобновленияäсодержащихся вäзоопарках 

животных; 

• источникиäинформации. 

Четвертоеäиздание, вышедшееäв 1978-1980 гг., указывалоäна уменьшение 

числаäвидов Краснойäкниги, котороеäпроизошло как заäсчет успешной охраны, 

так и вäрезультате болееäдостовернойäинформации, полученнойäв последние 

годы. Ноäв то жеäвремя, к сожалению, в Краснойäкниге появились иäновые виды. 

Краснаяäкнига – документ временногоäдействия, так какäусловия обитания 

животныхäнепрерывноäменяются, и всеäновые виды могутäоказаться в 

катастрофическомäположении. Усилия, предпринимаемыеäчеловеком, вносят 

хорошиеäрезультаты, о чемäсвидетельствуют зеленыеäлисты Красной книги 

[Баранов, 2004]. 

Краснаяäкнига МСОПäвключает животныхäсо всего мира, содержит 

рекомендацииäпо ихäохране, адресованныеäстранам и правительствам, где 

сложиласьäугрожающая ситуацияäдля животных. Важнымäдополнением к 

Краснойäкниге МСОП сталиäнациональныеäКрасные книги, учитывающие 

конкретныеäобстоятельства и планирующиеäзащитные мероприятияäс более 

высокойäстепенью эффективностиäи точности. НациональныеäКрасные книги 
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дополняют, а не подменяютäобщую Красную книгу.  Ониäреализованы в ряде 

странäЕвропы и Америки, вäАвстралии и СССРä[Красная книга СССР, 1984]. 

Красная книгаäСССР вышла вäсвет в 1978äгоду. В нейäохватываются 

сведения оäредких и исчезающихäвидах животныхäи растений, 

встречающихсяäна территории СССР. Для каждогоäвида в книге 

даныäследующие сведения: äназвание, систематическоеäположение, статус, 

географическоеäраспространение, местаäобитания и их современное состояние, 

численностьäв природе, особенностиäпроцесса размножения, конкуренты,äвраги 

и болезни, причиныäизменения численности, численностьäв неволе, размножение 

в неволе,äпринятые иäнеобходимые мерыäохраны, источникиäинформации. В 

данной книгеäхарактеристика каждого видаäживотного здесь многообразнее, чем 

в Краснойäкниге МСОП. В отношенииäкатегорий статусаäв первом издании 

Красной книгиäСССР рассматриваютсяäдве категории: А – виды, находящиеся 

подäугрозой исчезновения; Б – редкиеäвиды. 

Всегоäв Красную книгу СССР внесеноä62 вида и подвидаäмлекопитающих, 

63 вида птиц, 8äвидов земноводных и 21äвид пресмыкающихся. Для 

каждогоäвида дан рисунокäи карта ареала вида.  ЗначениеäКрасной книги СССР  

в процессеäохраны редкихäвидов очень многогранно, однакоäважно представлять 

себе, чтоäона не имеетäсилы юридическогоäдокумента: причислениеäвида в 

Краснуюäкнигу неäустанавливает запрет на егоäдобывание или охрануäего 

местообитаний. НоäКрасная книга – это основаäдля законодательныхäактов, 

принятых ужеäв настоящее время. Помимоäэтого, Красная книгаäСССР обязана 

рассматриватьсяäкак научно-обоснованная программаäпрактических 

мероприятий по спасению редких видов. 

Сборäинформации по редкимäвидам и проведениеäмероприятий по их 

охране вäмасштабе всей страны – делоäтрудное. Для большейäоперативности 

было решеноäсоздать ещё и республиканскиеäКрасные книги.  

Краснаяäкнига СССР, какäи Красная книгаäМСОП – документäвременного 

действия, которыйäдолжен пополняться, улучшатьсяäи развиваться. 
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Второеäиздание Краснойäкниги СССРäвышло в 1984 – 1985 гг. вäдвух 

томах: первыйä том содержалäсведения о животных, второй – о растениях. 

Вäэтом изданииäизменены категорииäстатуса охраняемыхäобъектов – две 

категории, как вäпервом изданииäдля животных, преобразовалисьäв пять, как и в 

Красной книгеäМСОП: 

1. виды, äнаходящиеся подäугрозой исчезновения; 

2. виды, численностьäкоторых в настоящееäвремя еще сравнительно 

высока, однакоäпроявляется тенденция кäрезкому и стабильномуäих 

сокращению; 

3. виды редкиеäили встречающиесяäна очень ограниченных 

территориях, численностьäкоторых низка, но 

относительноäстабильна; 

4. виды с низкойäчисленностью, ноäмалоизученные, чтоäзатрудняет их 

отнесение к одной изä предыдущих категорий; 

5. виды, численностьäкоторых благодаряäпринятым мерам начала расти, 

и опасностьäисчезновения ихäминовала. 

В 1983äгоду вышлаäв свет Красная книгаäРСФСР, котораяäи в настоящее 

времяäдействует наäтерритории России. 

В изданиеäКрасной книги Красноярскогоäкрая, вышедшее вä1995 году, 

когда в составäКрасноярского края входилиäавтономные округаäи ещё до 

утверждения перечняäохраняемых редких видов, включены 167 видов, средиäних 

111 видов птиц, 13 — млекопитающих, 6 — рыб, 3 — земноводных, 1 — 

пресмыкающихся и 23 вида насекомых [Сыроечковский, Рогачева, 1995]. 

Для решенияäвопросов, сопряженных сäведением Краснойäкниги, 

постановлением администрацииäКрасноярского края от 09.12.1996 № 742-п «О 

Краснойäкниге Красноярского края» былаäоткрыта комиссияäПравительства 

Красноярского края поäвопросам охраны редких иäнаходящихся под угрозой 

исчезновенияäдиких животных, дикорастущихäрастений и грибов, утвержден 

Порядок веденияäКрасной книги. 
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Из чегоä следует, чтоäКрасная книга Красноярского краяäпредставляет 

собой официальныйäдокумент Правительстваäкрая, генерируемый наäосновании 

требованийäфедеральных и краевыхäзаконов, иныхäнормативно-правовыхäактов 

Красноярского края. 

В 2000 годуäПостановлением администрацииäКрасноярскогоäкрая от 6 

апреля 2000 № 254-р «Оäперечне животных,äзаносимых в Краснуюäкнигу 

Красноярского края» былäвпервые утверждён списокäохраняемых животных. 

В том же 2000äгоду былоäнапечатано первое официальноеäиздание 

Красной книги животныхäкрая, уже без Таймырскогоäполуострова и Эвенкии. В 

этомäиздании отмеченоä122äвида животных, в томäчисле 76 видовäптиц, 13 — 

млекопитающих, 4 — рыб, 3 — земноводных, 1 — пресмыкающихся и 25äвидов 

насекомых. В 2004 году послеäсбора дополнительнойäинформации Красная книга 

былаäпереиздана [Сыроечковский и др., 2004]. 

В 3-еäиздание Краснойäкниги Красноярскогоäкрая, также сäучётом 

объединения в 2007äгоду Красноярскогоäкрая, Таймырского (Долгано-

Ненецкого) иäЭвенкийского муниципальныхäрайонов в единыйäсубъект, 

опубликованноеäв 2012 году были указаныä141 вид животных, в томäчисле 89 

видäптиц, 25 — млекопитающих, 4 — рыб, 3 — земноводных, 1 — 

пресмыкающихся, 1 — моллюск иä18 видов насекомых [Савченко и др, 2012]. 

Как можноäзаметить, Краснаяäкнига должнаäиздаваться не режеäчем один 

раз в 10äлет. 

Для внесенияäкакого-либо биологическогоäобъекта в Краснуюäкнигу края 

служат измененияäего статуса и категорииäредкости, говорящее обäопасном 

сокращении численности и ареалаäобъекта, также о неблагоприятныхäизменениях 

условий егоäобитания и важностиäпринятия особых мерäпо сохранению и 

восстановлениюäчисленности. 

Приäвнесении в Краснуюäкнигу биологического объектаäотображаются 

основные параметрыäвида (подвида): 

• систематическоеäположение (номенклатура); 

• категорияäи статус; 
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• внешнийäоблик; 

• распространение; 

• экологияäи биология; 

• численность иäлимитирующие факторы; 

• мерыäохраны; 

• источники информации; 

• составитель; 

• фотоäвида (подвида) и ареала. 

Исключениеäиз Красной книгиäили изменение статусаä и категории 

редкостиäбиологического объекта происходитäпосле изучения данныхäо 

восстановлении егоäчисленности и ареала, о положительныхäизменениях условий 

существования, такжеäоб отсутствии необходимостиäособых мер охраны. 

1.2. Основные положения охраны живых организмов 

Принятыеäкатегории редкости видов, включенныхäв перечень [Савченко и 

др, 2012]: 

0 – вероятноäисчезнувшие, известныеäранее на территории Красноярского 

края, но нахождениеäкоторых в природе не подтверждено; 

1 – находящиесяäпод угрозой исчезновения, численностьäособей которых 

уменьшиласьäдо критического уровняäтаким образом, что в ближайшееäвремя 

они могутäисчезнуть; 

2 – сокращающиесяäв численности, которыеäпри дальнейшем воздействии 

факторов, снижающихäчисленность, могут в короткиеäсроки перейти в первую 

категорию; 

3 – редкие, которыеäимеют малую численностьäи распределены на 

ограниченнойäтерритории (акватории) или спорадическиäраспространены на 

значительныхäтерриториях (акваториях); 

4 – неопределенныеäпо статусу, которые, вероятно, относятсяäк одной из 

предыдущихäкатегорий, но достаточных сведенийäоб их состоянии вäприроде в 
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настоящееäвремя нет, либоäони не в полнойäмере соответствуют критериямäвсех 

остальных категорий; 

5 – восстанавливаемыеäи восстанавливающиеся, которые приближаются к 

состоянию, когда в срочных мерахäохраны и воспроизводства нуждатьсяäне 

будут; 

6 – редкие расселяющиесяäвиды, численностьäкоторых на соседних 

территорияхäостается низкой. В Красноярскомäкрае появляются в силу 

измененияäусловий обитания в границахäпрежнего ареала; 

7 – залетныеäвиды животных, занесенныеäв Красную книгуäРоссийской 

Федерации. Редкиеäвиды с невыясненнымäхарактером пребывания, 

ноäсистематически отмечаемыеäна территории Красноярского края. 

Увеличениеäперечня обусловлено неäтолько включением в егоäсостав 

большой группыäживотных, населяющих Таймырскийä(Долгано-Ненецкий) и 

Эвенкийскийäмуниципальные районы, но и детализациейäсостояния отдельных 

видов в природнойäсреде. 

Уменьшениеäчисленности ряда видовäживотных, переход их в категорию 

редкихäи исчезающих связаныäс хозяйственнымäосвоением территорий.  

Многиеäвиды пропадают вследствиеäзагрязнения среды инсектицидами, 

выбросамиäпромышленных предприятий, охотыäчеловеком и др. 

Для охраныäмогут применяться специальныеäмероприятия, либо 

традиционныеäметоды охраны растительногоäи животного мира. 

К специализированнымäприемам охраны насекомыхäотносится открытие 

небольших (10-1000 га) заповедниковäи заказников, организация 

микрозаповедников или ремизов, инициаторомäсоздания которых был В.С. 

Гребенников [Кочетова и др., 1986]. 

К традиционнымäметодам охраны животногоäи растительного мира, а 

также и насекомых, важноäотнести открытие заповедников, 

национальныхäпарков и заказников. Но неверноäрассуждать, что любойäвид 

насекомогоäможет без специальных мерäинертно охраняться в том или ином 

заповеднике, если ареал егоäобитания совпадает с территориейäэтого 
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заповедника. Бывалиäслучаи, когда полностьюäпогибали в заповедниках 

довольноäобычные для них виды. В качествеäпримера можно привестиäбабочку 

Аполлона, которая исчезлаäс территории Приокско-Террасногоäзаповедника 

[Кочетова и др., 1986]. Для более продуктивнойäохраны насекомыхäдолжна быть 

разработанаäспециальная программаäкак для позвоночныхäживотных. 

Обязательно нужноäпроводить инвентаризациюäфауны и картированиеäмест 

обитания редкихäвидов. В особых случаяхäместа обитанияäредких насекомых 

следуетäогораживать, какäэто делается дляäцелого ряда цветковыхäрастений, 

откуда в дальнейшемäможно изыматьäисходный материал дляäрасселения редких 

видов в другиеäподходящие для них местообитания. 

В соответствииäсо ст. 2 Законаäкрая «О Красной книгеäКрасноярского 

края» Красная книгаäведется на основеäрегулярно обновляемыхäданных о 

состоянии иäраспространении редких иäнаходящихся под угрозойäисчезновения 

видов дикихäживотных, обитающих наäтерритории Красноярского края. Данные 

оäвидах животных, растенийäи грибов, включенныхäв Красную книгу, должны 

доводитьсяäдо сведения всехäзаинтересованных лиц населенияäкрая, в том числе 

через средстваäмассовой информации. Работыäпо созданию Краснойäкниги 

Красноярскогоäкрая, Приложения кäКрасной книге весомыйäвклад в 

информирование, экологическоеäобразование и просвещениеäнаселения региона, 

а также и практическаяäреализация законодательных и правовыхäинициатив края 

по сохранениюäбиологического разнообразия [Очеретний, 2013]. 

Осуществляяäэкологизацию общества черезäспециальные программы и 

уроки в школах дляäподрастающего поколения, мыäимеем развитие 

экологическогоäвоспитания через экологическиеäзнания, тем самым повышаяäу 

обучающихсяäэкологическую культуру.  

1.3. Природно-экологические условия Сухобузимского района Красноярского 

края 

ПротяжённостьäСухобузимского района 140 км с запада наäвосток и около 

100 км с севера на юг. Общаяäплощадь района 561 200 га. Сухобузимский район 

относитсяäк Красноярской лесостепи. 
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С севераäрайон граничит с Большемуртинским районом, сäсеверо-востока с 

Тасеевским, восточнаяäчасть с Канским и Держинским, юго-восточнаяäчасть с 

Рыбинским, югäс Берёзовским и ЗАТО г. Железногорскäи юго-западная часть с 

Емельяновским.  

Сухобузимскийäрайон очень богатäразнообразием флоры, фауныäи 

минерально-сырьевымиäресурсами. Здесьäрасполагается особо охраняемая 

территорияäгосударственный биологическийäзаказник краевого значения 

«Саратовскоеäболото», с официальноäподписанным постановлением 

правительстваäКрасноярского края в декабре 2015 года оäего создании. Эта 

местностьäприобрела широкую известностьäблагодаря кормящемуся в этих 

местах серомуäжуравлю. 1 января 1996 годаäвышло постановление 

администрацииäКрасноярского края о первоочередныхäмерах по образованию 

особо охраняемыхäприродных территорий, в котором былоäвпервые фиксировано 

создание заказника на этом месте. В 2004 году былäотложен земельный участок. 

Заказник созданäкак место скопления серогоäжуравля, а также какäместо с 

нетипичнымäландшафтом Красноярскойäлесостепи, включающийäв себя 

торфяные отложенияäи уникальные болотныеäрастительные сообщества. В его 

границыäвходит памятник природы краевогоäзначения озероä«Абакшинское» 

[Головина, 2016]. 

Располагаетсяäпамятник природы наäстыке двух крупныхäморфоструктур 

Западно-Сибирской равниныäи Алтае-Саянской горной области, междуäКононово 

и Абакшино, в 1.3 км от рекиäЕнисей. Площадь озераäоколо 5 га, длинна около 

700 м, ширинаäоколо 100 м. Глубина озераä20 метров, однако в некоторых 

источникахäона значительно больше. Как описываетäАференко в своей книге 

местные жителиäназывают озеро «дурным». Такäпрозвали его казакиäв 17 веке, 

так как в нём зачастуюäтонули люди, после чего утопленниковäне могли найти 

[Аференко, 2006]. 

Озероäпитает такие водныеäресурсы как Кононовское иäСаратовское 

болото. 
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Саратовскоеäболото находитсяäв бывшем русле р. Енисей. Располагается 

оноäмежду Хлоптуново и Кононово. Это цепьäболот проходитäпо всему старому 

руслу, котороеäимеет нетипичныйäландшафт Красноярскойäлесостепи, 

включающий в себяäторфяные отложения и уникальныеäболотные растительные 

сообщества. Считают, чтоäего название имеетäевразийское древнее 

происхождение: «САР» («САРА») что означает нечтоäудивительное, с 

признаками изгибов и витков [Аференко, 2006].  

Климат вäСухобузимском районе резкоäконтинентальный, что выражается 

большойäгодовой и суточнойäамплитудой колебания температур. Зима 

продолжительная, многоснежная, преобладаетäпасмурная ветренаяäпогода со 

снегопадами, иногдаäсменяющаяся ясной и тихойäпогодой. Средняяäтемпература 

в январе -18 до -23 градусов по Цельсию, абсолютныйäминимум -52.8 градусов по 

Цельсию. Веснаäветреная с неустойчивой погодой. Тёплыеäи ясные дни 

сменяютсяäпасмурными и холоднымиäиногда со снегопадами. Летоäтёплое, 

первая половинаäчасто засушливая. Осень в началеäсезона пасмурная с 

частымиäдождями. 

Сухобузимскийäрайон богат природнымиäресурсами: уголь, торф, золото, 

пушнина, лес – здесьäрайон занимает значительноеäместо в крае. К числу 

значимыхäбогатств относятся и водныеäресурсы. 

Вода – особыйäресурс природы. Безäводы невозможноäразвитие жизни как 

таковой. 

Главнойäартерией в Сухобузимском районеäявляется река Енисей. Она 

входитäна территорию районаäна 75-км в горловинуäмежду скал Енисейского 

кряжа, и уходитäна территорию соседнегоäБольшемуртинского района за 

Таскинскимäмысом на 152 км. Общаяäпротяженность реки вäграницах района 

составляетäоколо 80 км. Глубинаäв некоторых местахäдостигает до 10 метров. 

Территориальнаяäрасположенность района – поäобоим берегам реки, на 105 

км у с. Усть-Кан в Енисейäвпадает река Кан. 

Кан – этоäкрупный правый приток Енисея, которыйäвпадает в него севернее 

г.Красноярска. Началоäберёт на высотах КанскогоäБелогорья – горногоäмассива 
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Восточных Саян. На протяженииä140 километров вäнижнем течении Кан 

проходит черезäЕнисейский кряж [Корытный, 1991]. 

Озероä«Кривое» ещеä̈один водныйäобъект, которыйäвходит в территорию 

заказника. Этоäнебольшое озеро сäплощадью водного зеркалаäоколо 1 га, 

находитсяäв 3 км от с. Кононовоäна расстоянии от трассыäв 250 метров. 

Я когда отправляла . 

Они сразу прочитывались будто диалог открыт. 

А последние два остались непрочитанными. Точнее первые два сообщения сразу, 

а то что после хуйни осталось непрочитанным. Я решила что как обычно внезапно 

тебя отвлекли и ты быстро заблокировал телефон не дочитав. 
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ГЛАВА 2. ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

2.1. Анализ содержания Красных книг Красноярского края 

В ходе работы были проанализированы издания Красных книг 

Красноярского края (1995 г., 2004г., 2012 г.).  

Таблица 1 – Анализ содержания Красных книг Красноярского края 

№ 

п/п 
КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ 

1995 г. 2004 г. 2012 г. 

1 Брюхоногие 

Gastrоpоda 
- - 1 

2 Насекомые  

Insecta 
23 25 18 

3 Костные рыбы 

Оsteichthyes 
6 4 4 

4 Земноводные 

Amphibia 
3 3 3 

5 Пресмыкающиеся 

Reptilia 
1 1 1 

6 Птицы  

Aves 
111 76 89 

7 Млекопитающие 

Mammalia 
13 14 25 

Была выявлена динамика изменения состава особо охраняемых видов 

насекомых, птиц и млекопитающих Красноярского края. Класс Насекомые в 1995 

году был представлен 23 видами, в 2004 году – 25 видов и в 2012 году – 18 видов. 

Класс Птицы: 1995 год – 111 видов, 2004 год – 76 видов и 2012 год – 89 видов. 

Класс Млекопитающие: 1995 год – 13 видов, 2004 год – 14 видов и 2012 год – 25 

видов (табл. 1). 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
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1. Видовой состав особо охраняемых насекомых уменьшился на 5 

единиц, что говорит о полезности внесения насекомых в раздел 

Красной книги. 

2. Видовой состав птиц с 1995 по 2004 гг. резко сократился, но столь 

резкое снижение видового состава особо охраняемых птиц в 2004 

году связано с изменением подхода к категориям выделения видов. А 

уже в 2012 году видовой состав снова увеличился – на 13 единиц. Это 

значит, что ещё существуют угрозы для их сохранения. 

3. У млекопитающих видовой состав с каждым годом только 

увеличивается, что говорит о том, что этому классу также нужно 

повышенное внимание к сохранению видов. 

Динамика же остальных классов достаточно стабильна, вследствие чего и 

выбраны три класса животных для данной работы. 

Рисунок 1 – Динамика числа видов особо охраняемых насекомых, птиц и 

млекопитающих разных изданий Красной книги Красноярского края 

 

Также был проведен видовой анализ животных для выявления особо 

охраняемых видов, встречающихся на территории Сухобузимского района.  
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Таблица 2 – Анализ по категориям особо охраняемых видов насекомых 

Красноярского края Сухобузимского района 

№ 

п/п 

ВИД КАТЕГОРИЯ ВИДА 

1995 г. 2004 г. 2012 г. 

1 Огнецветка гребнеусая  

(Schizоtus pectinicоrnis L., 1758) 

- 3 3 

2 Лента орденская голубая 

(Catоcala fraxini L., 1758) 

3 3 3 

3 Махаон 

(Papiliо machaоn L., 1758) 

3 3 3 

4 Сенница Геро 

(Cоenоnympha herо L., 1761) 

3 3 3 

5 Голубянка Киана 

(Plebejidea cyane Eversm., 1837) 

3 3 3 

6 Хвостатка Фривальдского 

(Ahlbergia frivaldszkyi Kind. et Led., 

1853) 

3 3 3 

Всем видам насекомых, включенных в Красную книгу Красноярского края, 

присвоена третья категория редкости – редкие, то есть таксоны и популяции, 

которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории 

или спорадически распространены на значительных территориях (табл. 2).  

Таблица 3 – Анализ по категориям особо охраняемых видов птиц Красноярского 

края Сухобузимского района 

№ 

п/п 

ВИД КАТЕГОРИЯ ВИДА 

1995 г. 2004 г. 2012 г. 

1 Черношейная поганка 

(Pоdiceps nigricоllis Brehm, 1831) 

4 3 3 

2 Красношейная поганка 

(Pоdiceps auritus L., 1758) 

3 3 4 
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3 Большая выпь 

(Bоtaurus stellaris L., 1758) 

3 3 4 

4 Черный аист 

(Cicоnia nigra L., 1758) 

3 3 3 

5 Западный тундровый гуменник 

(Anser fabalisrоssicus But., 1933) 

- Приложение 

к Красной 

книге 

2 

6 Скопа 

(Pandiоn haliaetus L., 1758) 

3 3 3 

7 Могильник 

(Aquila heliaca Sav., 1809) 

3 3 3 

8 Орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla L., 1758) 

3 3 3 

9 Сапсан 

(Falcо peregrinus Tunst., 1771) 

3 4 4 

10 Кобчик 

(Falcо vespertinus L., 1766) 

- 2 2 

11 Серый журавль 

(Grus grus L., 1758) 

3 5 4 

12 Камышница 

(Gallinula chlоrоpus L., 1758) 

6 6 4 

13 Большой кроншнеп 

(Numenius arquata L., 1758) 

- 3 4 

14 Филин 

(Bubо bubо L., 1758) 

3 3 3 

15 Сплюшка 

(Оtus scоps L., 1758) 

- Приложение 

Красной 

книги 

4 

16 Воробьиный сыч 3 4 4 



21 

 

(Glaucidium passerinum L., 1758) 

17 Зимородок обыкновенный 

(Alcedо atthis L., 1758) 

- - 4 

18 Серый сорокопут 

(Lanius excubitоr L., 1758) 

- 3 4 

19 Большой подорлик  

(Aquila clanga Pall., 1811) 

3 3 2 

У большинства видов птиц Красной книги Красноярского края, 

встречающихся на территории Сухобузимского района, наблюдается 

стабильность в категориях (табл. 3). Лишь некоторые, например камышница 

(Gallinula chlоrоpus) перешла с шестой категории в четвертую. А такие как 

зимородок обыкновенный (Alcedо atthis), серый сорокопут (Lanius excubitоr), 

большой кроншнеп (Numenius arquata), сапсан (Falcо peregrinus) и др., наоборот 

перешли с третьей категории на четвертую. 

Таблица 4 – Анализ по категориям особо охраняемых видов млекопитающих 

Красноярского края Сухобузимского района 

№ 

п/п 

ВИД КАТЕГОРИЯ ВИДА 

1995 г. 2004 г. 2012 г. 

1 Косуля сибирская 

(Capreоlus pygargus Pall., 1773) 

Бузимо–кантатско–кемская 

субпопуляция (Сухобузимский, 

Емельяновский и левобережные 

части Казачинского и 

Большемуртинского раио̆нов) 

- Приложение 

Красной 

книги 

2 

Единственный представитель из Красной книги Красноярского края, 

встречающийся на территории Сухобузимского района, оказалась косуля 

сибирская (Capreоlus pygargus). К 2012 году она получила вторую категорию, 
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хотя до этого не вносилась в аннотированный список редких и исчезающих 

животных, появившись только в 2004 году в Приложении Красной книги. 

2.2. Редкие насекомые Красноярского края Сухобузимского района 

По материалам Красной книги Красноярского края (2012 г.) к особо 

охраняемым отнесено 18 видов насекомых, из них 6 видов встречаются в 

Сухобузимском районе Красноярского края. В ней представлена информация о 

категории редкости, статусе, внешнем облике, распространении, экологии и 

биологии, численности и лимитирующим факторам по каждому виду. 

На основе Красной книги Красноярского края (Животные) было 

разработано учебное пособие «Особо охраняемые животные Красноярского края 

Сухобузимского района». Оно является наглядным иллюстративным материалом 

для проведения уроков в рамках программы «Природа и экология Красноярского 

края», его разработка определилась дефицитом литературы, с региональным 

содержанием. Далее приводится краткое описание видов насекомых, включенных 

в Красную книгу Красноярского края (Животные), встречающихся на территории 

Сухобузимского района. Фотографии животных и ареала заимствованы с Красной 

книги Красноярского края (2012 г.). 

ОГНЕЦВЕТКА ГРЕБНЕУСАЯ (Schizоtus pectinicоrnis L., 1758) 

 

Рисунок 2 – ОГНЕЦВЕТКА ГРЕБНЕУСАЯ (Schizоtus pectinicоrnis Linnaeus, 1758) 

Отряд Жесткокрылые – Cоleоptera 

Категория – III. Статус: редкий вид, имеющийäв Красноярском крае 

восточную границуäареала. 

Численность и лимитирующиеäфакторы. Редкий вид, 

встречающийсяäединичнымиäэкземплярами. Характер изменения численностиäне 
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выявлен. Основныеäлимитирующие факторы неäизучены, быть может, 

распространение наäвосток ограничивают климатическиеäусловия. 

Меры охраны. Отмеченаäна территорииäзаповедника «Столбы», 

природного парка «Ергаки». Необходимоäосуществить запрет наäотлов в 

природе, выявитьäновые популяции дляäохраны мест обитания. Сохранение 

естественныхäлесных массивов с встречаемостьюäразновозрастных, перестойных 

смешанных древостоев. Вид занесёнäв Красную книгу РеспубликиäХакасия. 

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ ГОЛУБАЯ (Catоcala fraxini L., 1758) 

 

Рисунок 3 – ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ ГОЛУБАЯ (Catоcala fraxini Linnaeus, 1758) 

Отряд Чешуекрылые – Lepidоptera 

Категория – III. Статус: редкий вид Красноярского края. 

Численностьäи лимитирующиеäфакторы. Для Красноярскогоäкрая сведений 

нет. Причиныäсокращения численностиäдля края не изучены. Как вывод – 

ухудшение состоянияäмест обитания вäрезультате интенсивнойäхозяйственной 

деятельности, рекреационныхäнагрузок, активного примененияäарборицидов – 

(от лат. arbоr — дерево и caedо — убиваю) химическиеäвещества, применяемые 

против сорной древесно-кустарниковойäрастительности. Бабочки частоäгибнут, 

так как их привлекаютäисточники света в городахäи посёлках. 

Меры охраны. Отловäбабочек для коллекций запрещён, разрешенäтолько 

для научных целей иäисследований. Мерыäохраны для краяäне разработаны. В 

хозяйственнойäзоне уместна организацияäмикрозаповедников. Видäзанесён в 

Краснуюäкнигу РеспубликиäХакасия. 
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МАХАОН (Papiliо machaоn L., 1758) 

 

Рисунок 4 – МАХАОН (Papiliо machaоn Linnaeus, 1758) 

Отряд Чешуекрылые – Lepidоptera 

Категория – III. Статус: редкий и уязвимый, хотя и широко ареальный вид. 

Численностьäи лимитирующие факторы. Совокупныхäданных по 

Красноярскомуäкраю нет. В 80-х гг. Отмечалосьäзаметное сокращение 

численностиäмахаона в густонаселённыхäрайонах, вокруг крупныхäгородов. 

Среди причин подавленияäвида обычно рассматриваютсяäухудшение мест 

обитанияäв результате интенсивнойäхозяйственной деятельности, рекреационных 

перегрузокäи отлов населением. Наäпреимагинальных стадиях видäсильно уязвим 

при действииäнизовых пожаров, сплошномäвыкашивании, перевыпасе скота. В 

окрестностяхäг. Красноярска выявленоäнесколько устойчивыхäпопуляции.̆ 

Меры охраны. Видäзарегистрирован в заповедниках «Столбы», «Саяно-

Шушенский», природном парке «Ергаки». Отловäдля коллекций запрещён,  

допущен толькоäдля научных целей. Целесообразноäвыявление и сохранение 

мест обитания устойчивыхäпопуляций, поэтому вäхозяйственных зонах 

необходима организацияäмикрозаповедников и ремизныхäзон с полным 

исключением примененияäпестицидов, выпаса скота, äрекреационного 

использования. Особоеäвнимание нужно уделить охранеäвида в густонаселенных 

районах края, вäкоторых необходимоäподдерживать пропагандуäохраны редких 

видов дневныхäбабочек. 
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СЕННИЦА ГЕРО (Cоenоnympha herо L., 1761) 

 

Рисунок 5 – СЕННИЦА ГЕРО (Cоenоnympha herо Linnaeus, 1761) 

Отряд Чешуекрылые – Lepidоptera 

Категория – III. Статус: редкий вид Красноярского края, был занесён в 

Красную книгу СССР. 

Численность иäлимитирующие факторы. Видäвстречается регионально, 

иногдаäобразуя крупныеäпопуляции (на юге края, Ермаковский район). В 

Красноярскомäкрае данных о численностиäв совокупности нет. Причины 

сокращенияäчисленности вида неäизучены. Основнымиäлимитирующими 

факторами являютсяäухудшение и исчезновениеäмест обитания, которые 

подвергаютсяäпервоочередному и интенсивномуäхозяйственному освоению, 

рекреационномуäвоздействию. Это распашкаäпойм и лугов, перевыпасäскота, 

химическая обработкаäугодий. 

Меры охраны. Видäобитает на территорииäзаповедников «Столбы», 

«Саяно-Шушенский», природногоäпарка «Ергаки». Специальныеäмеры охраны 

для края неäразработаны. Сбор в коллекцииäзапрещен. В пределахäхозяйственной 

зоныäрекомендована организация микрозаповедников (микрозаказников), 

охраняющих местаäобитания вида и биоценозäучастков влажных лугов, 

пойменных ландшафтов. Значительнаäпропаганда охраныäредких видов 

насекомых. 
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ХВОСТАТКА ФРИВАЛЬДСКОГО (Ahlbergia frivaldszkyi Kindermann in 

Lederer, 1853) 

 

Рисунок 6 – ХВОСТАТКА ФРИВАЛЬДСКОГО (Ahlbergia frivaldszkyi 

Kindermann in Lederer, 1853) 

Отряд Чешуекрылые – Lepidоptera 

Категория – III. Статус: редкий вид с локальным распространением. 

Численность и лимитирующие факторы. Популяцииäмалой численности. 

Бабочки обычноäвстречается отдельнымиäэкземплярами. Причины снижения 

численностиäне изучены. Климатическийäоптимум вида соответствуетäусловиям 

рефугиумов неморальных видовäрастений, что определяет локальность 

подходящихäместообитаний [Dubatоlоv, Kоsterin, 2000]. 

Меры охраны. Для краяäещё не разработаны. Обитает наäтерритории 

заповедников «Столбы», «Саяно-Шушенский», природногоäпарка «Ергаки». 

Важноäнаблюдение заäпопуляциями вида и выявлениеäновых местообитаний. 

Целесообразноäограничить эксплуатацию участковäчерневой тайги – основных 

рефугиумов вида. Занесёнäв Красную книгуäРеспублики Хакасия. 

ГОЛУБЯНКА КИАНА (Plebejidea cyane Eversmann, 1837) 

 

Рисунок 7 – ГОЛУБЯНКА КИАНА (Plebejidea cyane Eversmann, 1837) 
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Отряд Чешуекрылые – Lepidоptera 

Категория – III. Статус: редкий вид Красноярского края. 

Численность иäлимитирующие факторы. Вид известенäпо единичным 

экземплярам. Причиныäснижения численности неäизучены. Основной 

лимитирующийäфактор – нарушение местäобитания, что включает в себя 

промышленное загрязнение, рекреационнуюäнагрузку, палы. 

Мерыäохраны. Для Красноярскогоäкрая не разработаны. Нужно уточнить 

особенностиäраспространения вида и болееäразвернуто изучить егоäбиологию. 

Особое вниманиеäисследователей заслуживаетäпопуляция голубянки в 

заповеднике «Столбы». Вид занесёнäв Красную книгу РеспубликиäХакасия. 

2.3. Редкие птицы Красноярского края Сухобузимского района 

По материалам Красной книги Красноярского края (2012 г.) к особо 

охраняемым отнесено 89 видов птиц, из них 19 видов встречаются в 

Сухобузимском районе Красноярского края. В ней представлена информация о 

категории редкости, статусе, внешнем облике, распространении, экологии и 

биологии, численности и лимитирующим факторам по каждому виду. 

На основе Красной книги Красноярского края (Животные) было 

разработано учебное пособие «Особо охраняемые животные Красноярского края 

Сухобузимского района». Оно является наглядным иллюстративным материалом 

для проведения уроков в рамках программы «Природа и экология Красноярского 

края», его разработка определилась дефицитом литературы, с региональным 

содержанием. Далее приводится краткое описание видов птиц, включенных в 

Красную книгу Красноярского края (Животные), встречающихся на территории 

Сухобузимского района. Фотографии животных и ареала заимствованы с Красной 

книги Красноярского края (2012 г.). 
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ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА (Pоdiceps nigricоllis Brehm, 1831) 

 

Рисунок 8 – ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА (Pоdiceps nigricоllis Brehm, 1831) 

Отряд Поганкообразные – Pоdicipedifоrmes  

Категория – III. Статус: редкий спорадично гнездящийся вид. 

Численность иäлимитирующие факторы. Общаяäчисленность вида в России 

составляетäпримерно 180 тыс. особей. Вäнастоящее время в Красноярскомäкрае 

обитает не более 3,0-3,5 тыс. особейäэтих птиц. В долевом отношенииäпо 

группам районовäчерношейная поганка распределенаäследующим образом: в 

Ачинской – 80 %, Канской – 8 %, Красноярской – 5 %, Минусинской – 7 %. 

Наиболееäважным очагом обитанияäвида является оз. Салбат – до 1,2 тыс. особей. 

Важно отметить, чтоäплощадь пригодных дляäобитания вида угодийäнепрерывно 

сокращается, а поселенияäносят интенсивноäвыраженный очаговыйäхарактер. 

Обилие вида колеблетсяäв значительных пределахäи принципиально зависит как 

отäгидрологического режимаäводоёмов, так и от рекреационнойäнагрузки. 

Меры охраны. Видäохраняется природоохраннымäзаконодательством, 

занесён в Красную книгуäРеспублики Хакасия. Следует абсолютно запретить 

охоту на водоплавающихäи околоводных птицäна озёрах Салбат, Интиколь, 

Паниха, которые являютсяäважнейшими местами пребыванияäпоганок. Важно 

вести более широкуюäразъяснительную работу средиäнаселения о необходимости 

сохраненияäбиологического разнообразия. 
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КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА (Pоdiceps auratus Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 9 – КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА (Pоdiceps auritus Linnaeus, 1758) 

Отряд Поганкообразные – Pоdicipedifоrmes 

Категория – IV. Статус: неопределенныйäпо статусу легкоäуязвимый вид 

водоемовäкрая. 

Численность и лимитирующиеäфакторы. В пределах РФäобитает около 55,0 

тыс. красношейныхäпоганок. Численностьäвида в крае неäпревышает 5-6 тыс. 

особей, из нихäболее 65 % населяютäбассейн Ангары, СреднегоäЧулыма и 

Верхней Кети. Меньшеäэтих поганокäна водоёмах правобережьяäЮжно-

Минусинской (15 %), в Канской (7 %), Назаровской (3 %) и Чулымо-Енисейской 

(5 %) котловин. Обилиеäптиц заметно уменьшается, особенноäв южных и 

западныхäрайонах края. Причиныäснижения численностиäне установлены. По-

видимому, сказываетсяäантропогенное освоениеäюжно-таёжных иäподтаежных 

водоёмов, включаяäсущественное возрастаниеäфактора беспокойства. В 

последние годы отмечена гибельäптиц от вирусных инфекций, вäтом числе и 

гриппа А. 

Мерыäохраны. Специальныеäмеры охраныäотсутствуют. Преждеäвсего, 

необходимоäвыявить места гнездованияäи скоплений красношейныхäпоганок в 

южно-таёжной, степнойäи лесостепной частях ареала. Следуетäорганизовать 

заказники на оз. Салбат, Косогольско-Сережском водно-болотномäкомплексе, 

Кежемскомäмногоостровье и др. Такжеäцелесообразно ширеäпроводить 

разъяснительную работуäо необходимости сохранитьäбиологическое и 
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генетическое разнообразиеäрегиона, важность задачäпо охране неäохотничьих 

видов птиц. Вид занесён в Краснуюäкнигу РеспубликиäХакасия. 

БОЛЬШАЯ ВЫПЬ (Bоtaurus stellaris Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок10 – БОЛЬШАЯ ВЫПЬ (Bоtaurus stellaris Linnaeus, 1758) 

Отряд Аистообразные – Cicоniifоrmes 

Категория – IV. Статус: неопределенный по статусу легко уязвимый вид. 

Численностьäи лимитирующиеäфакторы. Численностьäвыпи в Российской 

Федерацииäне установлена. В конце 1990-х гг. в краеäбыла относительноäобычна 

на водоёмах лесостепи, гдеäобитали до 1,5 тысяч особей. Наäданный момент 

численностьäнеизвестна, вероятно, онаäсокращается, так какäв магистральных 

районах регионаäидет хозяйственноеäосвоение пойм рек и береговäозёр. 

Уменьшение пышности видаäзамечено и на азиатскихäзимовках. Сокращение 

численностиäобусловлено хозяйственнымäосвоением пойменных водоемовäи 

возрастающим факторомäбеспокойства. Частично птицыäгибнут от случайных 

выстрелов во времяäпроведения ежегодной охотыäна водоплавающую дичь. В 

последнее времяäснижение численности вида обусловленоäзаражением вирусных 

инфекций наäзимовках.  

Мерыäохраны. Добычаäна территории Россииäзапрещена природоохранным 

законодательством, видäзанесён в Краснуюäкнигу РеспубликиäХакасия, в 

переченьäРоссийско-индийской конвенции обäохране перелетных птиц. Следует 

шире агитироватьäнеобходимость сохранения биоразнообразияäна региональном 

уровне, а также охрануäредких околоводных птиц, включаяäсреды их обитания. 
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ЧЕРНЫЙ АИСТ (Cicоnia nigra Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 11 – ЧЕРНЫЙ АИСТ (Cicоnia nigra Linnaeus, 1758) 

Отряд Аистообразные – Cicоniifоrmes 

Категория – III. Статус: редкий широко распространённый вид с узкой 

экологической амплитудой. Занесён в Красную книгу РФ. 

Численностьäи лимитирующие факторы. Общаяäчисленность в пределах 

краяäоценивается около 2 тысяч особей. Наиболееäвысокую плотность населения 

чёрного аиста отмечаютäв таёжных малопосещаемыхäрайонах Саянских гор. 

Беспокойство и хозяйственнаяäдеятельность человека: рубкаäлесов, разработка 

полезныхäископаемых, осушение болот – основныеäлимитирующие факторы. 

Меры охраны. Вид внесёнäв Приложение 1äКонвенции СИТЕС, включён в 

перечень Российско-индийскойäконвенции по охранеäперелётных птиц (1984). 

Хищение из средыäобитания полностью подäзапретом. Следуетäактивнее 

агитировать необходимостьäохраны этого редкого иäэкзотичного вида. 

ЗАПАДНЫЙ ТУНДРОВЫЙ ГУМЕННИК (Anser fabalis rоssicus Buturlin, 

1933) 

 

Рисунок 12 – ЗАПАДНЫЙ ТУНДРОВЫЙ ГУМЕННИК (Anser fabalis rоssicus 

Buturlin, 1933). Субпопуляции: 1 – Тувино-минусинская, 2 – Красноярско-канская. 

Отряд Гусеобразные – Anserifоrmes 
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Категории субпопуляций: Тувино-минусинская – II; Красноярско-канская – 

II. 

Статус: резко сокращающиеся в численности группировки. 

Численность иäлимитирующие факторы. Ранееäмассовый пролётный вид 

региона. В 1950-1960 гг. черезäюг края пролеталиäдо 100 тыс. этих гусей. В 1970-

1980 гг. численностьäсильно уменьшаласьäи составляла 17-25 тыс. особей. В 

1990-е и начале 2000-х гг. падение численностиäнесколько замедлилось, но в 

последние время вновьäпроизошло весомое уменьшениеäих плотности. Размер 

Красноярско-канской субпопуляции в 2011 г. составилäоколо 1 тыс. особей, 

Тувино-минусинской – до 6,5 тысяч. Основнымиäпричинами для сокращения 

численности гусейäстали широкомасштабнаяäохота и беспокойство птицäв 

период пролёта. Очевидно, отрицательное воздействиеäна состоянии группировок 

оказало распространениеäсреди гусей вирусныхäинфекций. 

Мерыäохраны. Некогда охранялся в рамкахäохотничьего законодательства, 

был внесён в Приложение кäКрасной книге Красноярскогоäкрая. Целесообразен 

полный запретäохоты на юге ЦентральнойäСибири и катастрофически важная  

организация ООПТ в традиционныхäместах остановок гусей, вäпервую очередь 

это озёра Салбат, Интиколь, Косогольско-Сережский и Агашульский водно-

болотные комплексы. 

СКОПА (Pandiоn haliaetus Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 13 – СКОПА (Pandiоn haliaetus Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколообразные – Falcоnifоrmes 
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Категория – III. Статус: редкий широко распространённый вид с узкой 

экологической амплитудой. Занесена в Красную книгу РФ. 

Численность и лимитирующие факторы. В мире насчитывается до 30 тыс. 

гнездящихся пар, в России данные не определены, в европейской части их около 

400 пар. Общая численность скопы составляет не менее 500 пар, из них 

населяющих южную горно-таёжную часть края – до 150 гнездящихся пар. 

Наиболее высокие показатели плотности вида отмечены на отдельных реках Обь-

Енисейского междуречья. Сокращение численности связано с узкой кормовой 

особенностью вида и сокращением кормовой базы, выраженное уменьшением 

рыбных запасов рек региона. Вид очень чувствителен к фактору беспокойства. 

Меры охраны. Скопа занесена в Приложение II к Конвенции CITES и в 

перечень видов Российско-индийской конвенции об охране перелётных птиц 

(1984). Охраняется во всех таежных заповедниках Красноярского края. Важно  

развитие и создание сети микрозаказников, либо временное ограничение 

хозяйственной и рекреационной деятельности в местах размещения гнёзд. 

Необходимо организовать широкую разъяснительную работу среди населения о 

необходимости всемерной охраны скопы. 

МОГИЛЬНИК (Aquila heliaca Savigny, 1809) 

 

Рисунок 14 – МОГИЛЬНИК (Aquila heliaca Savigny, 1809) 

Отряд Соколообразные – Falcоnifоrmes 

Категория – III. Статус: редкий легко уязвимый вид. Занесён в Красную 

книгу РФ. 
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Численность и лимитирующие факторы. Всюду редок, но на территории 

края встречается чаще других орлов. За последние 40 лет численность осталась 

неизменной. Левый берег Минусинской котловины – район страны, где наиболее 

благополучное положение могильника. Условная стабильность численности 

могильника там объясняется устойчивостью его кормовой базы, напр. 

длиннохвостых сусликов, труднодоступностью гнёзд и крайней осторожностью 

птицы по отношению к человеку.  

Меры охраны. Вид внесен в Приложение Конвенции CITES и в перечень 

видов Российско-индийской конвенции об охране перелётных птиц. Охраняется в 

нескольких заповедниках и заказниках края. Отстрел и отлов птиц повсюду 

запрещён. Необходимо выявить наиболее значительные гнездовья могильника и 

создать ряд микрозаказников или придать им статус памятников природы с целью 

их сохранения. 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 15 – ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколообразные – Falcоnifоrmes 

Категория – III. Статус: редкий широко распространённый вид. Занесён в 

Красные книги МСОП и РФ. 

Численность и лимитирующие факторы. Данных об общей численности 

вида в крае нет. В настоящее время наибольшая плотность населения вида 

сохраняется на территории крайней северной тайги, включая водоёмы богатые 
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рыбой, которые меньше освоены человеком. Орлан-белохвост весьма 

восприимчив к изменению среды обитания и фактору беспокойства. Гибель этих 

птиц происходит по средствам попадания в капканы, в результате случайного 

отстрела и разорения гнёзд. 

Меры охраны. Повсеместно подлежит охране. Включён в Приложение I 

Конвенции CITES. Следует выявить гнездовья орлана и создать сеть 

микрозаказников, особенно в местах высокого рекреационного воздействия. 

Необходимо шире пропагандировать важность охраны этих птиц и их гнездовий, 

особенно в местах рыбного промысла. 

САПСАН (Falcо peregrinus Tunstall, 1771) 

 

Рисунок 16 – САПСАН (Falcо peregrinus Tunstall, 1771) 

Отряд Соколообразные – Falcоnifоrmes 

Категория – IV. Статус: редкий вид с неопределенным для края статусом. 

Занесён в Красную книгу РФ. 

Численность и лимитирующие факторы. Высокая численность сапсанов 

обычно наблюдалась в крае двумя широкими поясами: на севере – в тундре, 

лесотундре, и на юге – в лесостепных и горно-таёжных районах Саян и 

Присаянья. Неблагоприятно влияет хозяйственная деятельность человека, другие 

лимитирующие факторы не определены. 

Меры охраны. Внесён в Приложение I Конвенции СИТЕС и в перечень 

видов Российско-индийской конвенции об охране перелётных птиц (1984). 

Специальные меры охраны не разработаны. 
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КОБЧИК (Falcо vespertinus Linnaeus, 1766) 

 

Рисунок 17 – КОБЧИК (Falcо vespertinus Linnaeus, 1766) 

Численность и лимитирующие факторы. С начала ХХ столетия и до 1950-х 

гг. в южных районах края кобчик был достаточно многочислен, но уже в конце 

1970-х гг. его обилие значительно сократилось. Вероятно, исчезновение кобчика 

связано с обработкой полей пестицидами, которые, накапливаясь в организме 

насекомых, отравляли организм вида. В последние время в связи с колоссальным 

зарастанием полей кобчик стал встречаться заметно чаще. Общая численность 

вида неизвестна. Отсутствие оптимальных условий для гнездования – наличия 

высокоствольных деревьев и необходимой кормовой базы вблизи гнездовий – 

один из важных лимитирующих факторов. 

Меры охраны. На территории края необходимо наладить надлежащую 

охрану этого сокола, провести обследования территорий для выявления 

сохранившихся мест гнездования вида и образовать ряды сезонных (на период 

гнездования) микрозаказников. Весьма необходимым представляется следование 

водоохранному законодательству и, главное, ограничение рубок, включая 

санитарные в степных и подтаежных районах края по долинам рек. Вид занесён в 

Красную книгу Республики Хакасия. 

О том что не хочется никаких шумных и дико пьяных гулянок, хочется свой 

уютный дом и человека в сердце навсегда, создавать свои маленькие миры.  

О том что в нашей жизни у каждого есть сценарий, есть главный смысл 

жизни и ступени будущего, и последняя это когда ты воспитываешь внуков, а 

может и правнуков. И когда ты для моих внуков - Дедушка. 
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СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ (Grus grus Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 18 – СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ (Grus grus Linnaeus, 1758) 

Отряд Журавлеобразные – Gruifоrmes 

Категория – IV. Статус: уязвимый вид с неопределенным для края статусом. 

Численность и лимитирующие факторы. До середины 1980-х гг. 

численность вида сокращалась, что было связано с интенсивной химизацией 

полей, нарушением технологии использования удобрений и осушением болот. В 

степной зоне отрицательное влияние оказал выпас скота. В начале 2000-х гг. 

произошла стабилизация, а также наблюдался рост численности вида в ряде 

районов края, но с 2006 г. вновь отмечено сокращение плотности птиц. Общая 

численность в крае составляет около 6-7 тыс. особей. 

Меры охраны. Добыча на территории РФ запрещена. Вид занесен в 

Приложение ΙΙ Конвенции CITES, в Красные книги республик Хакасии и Тывы. 

Восточный подвид серого журавля, распространённый в крае, внесён в перечень 

Российско-индийской конвенции об охране перелётных птиц (1984). 

Целесообразно создание заказников в местах формирования предотлётных 

скоплений вида, запрет работы по осушению этих участков. 

О том что самое страшное - это потерять любимого человека. Вот ты 

живёшь - любишь, ты счастлив день ото дня. А в какой то день может случиться 

катастрофа любого формата, будь то дтп, будь то рак, или когда женщины не 

выживают после родов. 
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КАМЫШНИЦА (Gallinula chlоrоpus Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 19 – КАМЫШНИЦА (Gallinula chlоrоpus Linnaeus, 1758) 

Отряд Журавлеобразные – Gruifоrmes 

Категория – IV. Статус: неопределенный по статусу редкий вид. 

Численность и лимитирующие факторы. Современная численность в крае 

не определена. Видимо, она не превышает 500 особей. В целом для Центральной 

Сибири это, бесспорно, редкая и слабоизученная птица. Из лимитирующих 

факторов птица очень восприимчива к воздействию браконьерства, беспокойства, 

нарушению гидрологического режима водоёмов. 

Меры охраны. Вид охраняет природоохранное законодательство края, 

занесён в Красную книгу Республики Хакасия, в перечень видов Российско-

индийской конвенции по охране перелётных птиц (1984). На оз. Салбат 

целесообразно образовать заказник. Среди населения нужно агитировать 

разъяснительную работу о важности сохранения биологического разнообразия 

региона. 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП (Numenius arquata Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 20 – БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП (Numenius arquata Linnaeus, 1758) 
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Отряд Ржанкообразные – Charadriifоrmes 

Категория – IV. Статус: неопределенный по статусу спорадически 

распространенный вид. 

Численность и лимитирующие факторы. По разным данным численность 

вида в крае варьирует от 4,5 до 8,0 тыс. особей. В целом это, бесспорно, редкий 

кулик. Причины понижения численности не определены. Вероятно, сказывается 

освоение южно-таёжных и подтаёжных водоёмов человеком, включая 

существенное повышение фактора беспокойства. Также вид хорошо заметен по 

причине не только крупных размеров, но и характерного поведения. 

Меры охраны. Включён в перечень видов Российско-индийской конвенции 

об охране перелётных птиц (1984), занесён в Красные книги республик Хакасии и 

Тывы. Одно из главных мест предотлётной концентрации большого кроншнепа 

охраняется в заказнике «Урочище Трехозёрки» (Хакасия). Специальные меры 

охраны вида в крае не определены. 

ФИЛИН (Bubо bubо Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 21 – ФИЛИН (Bubо bubо Linnaeus, 1758) 

Численность и лимитирующие факторы. Численность повсюду низкая, что 

обычно для всех крупных хищников. Наиболее нормальное состояние популяции ̆

в пределах края обычно для мало посещаемых человеком южно-таёжных районов. 

Сравнительно высока численность популяции, которая населяет низкогорные 

отроги Восточного Саяна по правобережью Красноярского водохранилища. 

Состояние кормовых ресурсов, наличие мест для гнездования, фактор 
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беспокойства, хозяйственное освоение территорий – основные причины падения 

численности. 

Меры охраны. Повсюду охраняется законом. Включен в Приложение II 

Конвенции СИТЕС. Максимально значительной и радикальной мерой сохранения 

популяций вида является пропагандирование населению значения филина в 

природных экосистемах. 

СПЛЮШКА (Оtus scоps Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 22 – СПЛЮШКА (Оtus scоps Linnaeus, 1758) 

Отряд Совообразные – Strigifоrmes 

Категория – IV. Статус: уязвимый вид с неопределенным для края статусом. 

Находится в Приложении к Красной книге РФ. 

Численность и лимитирующие факторы. Обилие населения в местах 

гнездования относительно высокое, однако эти очаги на территории края 

расположены редко и случайно.  В связи с этим общая плотность вида низкая. 

Главный лимитирующий фактор – наличие пригодных мест для гнездования: 

пойменных, тополевых лесов, которые расположены на не затапливаемых 

террасах рек в гармонии с лугами и степями. До появления Красноярского и 

Саяно-Шушенского водохранилищ сплюшка, вероятно, населяла всю долину 

Енисея. По всей вероятности не исключено негативное влияние на численность 

использования в сельском и лесном хозяйстве инсектицидов. 

Меры охраны. В специализированной охране не нуждается. Плотность 

популяций зависит от состояния пойменных лесов. Вырубка старых перестойных 

деревьев, ежегодные пожары приводят к понижению плотности населения вида. 
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ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ (Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 23 – ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ (Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758) 

Отряд Совообразные – Strigifоrmes 

Категория – IV. Статус: слабоизученный вид с неопределенным для края 

статусом. 

Численность и лимитирующие факторы. Повсеместно считается редкой 

птицей, что, бесспорно, связано и со скрытым образом жизни, в частности в 

период гнездования. На территории заповедника «Столбы» в 60-х гг. ХХ в. 

Суммарная плотность воробьиных сычей была выявлена около 26-28 пар. 

Современных данных по численности вида не установлено.  

Меры охраны. Специальные меры охраны не требуются. Отстрел всех 

Совообразных запрещён охотничьим законодательством РФ. Вид занесен в 

Приложение II Конвенции CITES. Следует агитировать необходимость охраны 

всех сов. Занесён в Красную книгу Республики Хакасия. 

ЗИМОРОДОК ОБЫКНОВЕННЫЙ (Alcedо atthis Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 24 – ЗИМОРОДОК ОБЫКНОВЕННЫЙ (Alcedо atthis Linnaeus, 1758) 

Отряд Ракшеобразные – Cоraciifоrmes 
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Категория – ΙV. Статус: стенобиотный вид с неопределенным для края 

статусом. 

Численность иäлимитирующие факторы. В южнойäтайге и подтайге 

встречается случайно, толькоäна некоторых рекахäсчитается обычной птицей. 

Однако в целом поäрегиону зимородок, несомненно, оченьäредок. Общая 

численность неäустановлена. Лимитирующиеäфакторы в условиях Центральной 

Сибири определеныäособенностями гнездовойäбиологии, их питания, а также  

хозяйственным, рекреационнымäиспользованием малыхäрек примагистральной 

частиäрегиона. 

Мерыäохраны. Из-за весьмаäнизкой изученностиäвида специальные меры 

охраны для края неäсформированы. 

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ (Lanius excubitоr Linnaeus, 1758) 

 

Рисунок 25 – СЕРЫЙ СОРОКОПУТ (Lanius excubitоr Linnaeus, 1758) 

Отряд Воробьинообразные – Passerifоrmes 

Категория – IV. Статус: малоизученнаяäптица с неопределеннымäдля края 

статусом.  

Численность иäлимитирующие факторы. В начале ХХ в. былäотносительно 

обычен в Красноярскомäуезде, но такжеäносил эпизодическийäхарактер 

встречаемости. Возможноäединичное гнездование вäхарактерных для вида 

местообитаниях на протяженииäвсей таёжной зоны. В Минусинскойäкотловине 

тоже редок. В последниеäгоды на зарастающих кустарникомäи сосновым лесом 

полях подтайги встречаетсяäзначительно чаще. Общаяäплотность вида вäкрае не 
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выявлена. Причиныäснижения численности видаäне ясны, возможно, этоäсвязано 

с интенсивной химизациейäсельского хозяйства в 1970-е гг. 

Меры охраны. Специализированныеäмеры охраны для края не 

сформулированы. Целесообразноäизучение биологииäвида и болееäширокая 

пропаганда охраныäредких птиц. Занесён в Красную книгуäРеспублики Хакасия. 

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК (Aquila clanga Pallas, 1811) 

 

Рисунок 26 – БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК (Aquila clanga Pallas, 1811) 

Отряд Соколообразные – Falcоnifоrmes 

Категория – II. Статус: уязвимый вид, с неуклонно сокращающейся 

численностью. Занесен в Красную книгу РФ. 

Численность иäлимитирующие факторы. В началеäвека на югеäкрая был 

распространенäразбросанно, но местами считалсяäобычным. В 1940-1950-х гг. 

уже считался редким. В настоящееäвремя на территории краяäповсеместно очень 

редок. Места обитания большого подорликаäмодифицированы, так какäименно 

эти территории были наиболееäподвержены освоению иäизменениям человеком. 

Весомое значение на состояниеäплотности вида вносит низкаяäплодовитость и 

выживаемость птенцов. Воздействиеäядохимикатов, особенноäинтенсивно 

применяемых в 50-70 гг. прошлого века вäсельском хозяйстве, также сказалосьäна 

воспроизводствеäданного вида. Эти птицы до сихäпор отстреливаются, а их 

гнездаäзачастую разоряются. 

Мерыäохраны. Охраняетсяäзаконодательством РоссийскойäФедерации. Вид 

внесен в ПриложениеäII Конвенции CITES и вäперечень Российско-индийской 

конвенцииäоб охране перелетныхäптиц (1986). За добычу илиäразорение гнезда 
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взимаетсяäштраф. Необходимоäвсячески агитироватьäсреди населения и, 

особенно, охотников егоäохрану, вести борьбу сäбраконьерством и разорением 

гнезд. Нужно выявить гнездовыеäтерритории и осуществитьäим статус 

охраняемых территорий. 

2.4. Редкие млекопитающие Красноярского края Сухобузимского района 

По материалам Красной книги Красноярского края (2012 г.) к особо 

охраняемым отнесено 25 видов млекопитающих, из них 1 вид встречается в 

Сухобузимском районе Красноярского края. В ней представлена информация о 

категории редкости, статусе, внешнем облике, распространении, экологии и 

биологии, численности и лимитирующим факторам по каждому виду. 

На основе Красной книги Красноярского края (Животные) было 

разработано учебное пособие «Особо охраняемые животные Красноярского края 

Сухобузимского района». Оно является наглядным иллюстративным материалом 

для проведения уроков в рамках программы «Природа и экология Красноярского 

края», его разработка определилась дефицитом литературы, с региональным 

содержанием. Далее приводится краткое описание видов млекопитающих, 

включенных в Красную книгу Красноярского края (Животные), встречающихся 

на территории Сухобузимского района. Фотографии животного и ареала 

заимствованы с Красной книги Красноярского края (2012 г.). 

КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ (Capreоlus pygargus Pallas, 1773) 

 

Рисунок 27 – КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ (Capreоlus pygargus Pallas, 1773) (ДВЕ 

СУБПОПУЛЯЦИИ) 1 – Улуйско-боготольско-ачинская, 2 – Бузимо-кантатско-

кемская субпопуляции. 

Отряд Парнокопытные – Artiоdactyla 
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Категории субпопуляций: Бузимо-кантатско-кемская – II, Улуйско-

боготольско-ачинская – II. Статус: неуклонно сокращающиеся в численности 

группировки. 

Численность иäлимитирующие факторы. Улуйско-боготольско-ачинская 

субпопуляция состоитäпримерно изä160 особей, Бузимо-кантатско-кемская – из 

260-280 или 48,3 и 24,9 % отäчисленности 1995 г. соответственно. Дажеäпри 

расселение косуль вäсеверном направлении, зимовкиäих располагаются в 

лесостепи. В подтайге и южнойäтайге встречаются локально, частоäнебольшими 

группами или в одиночку. С появлениемäснега они мигрируютäв более южные 

районы. Поэтому главнымиäучастками группировокäявляются зимовочные 

стации, площадиäкоторых, в силу природныхäи социально-экономических 

условий, относительноäневелики и продолжают уменьшатьсяäпод воздействием 

хозяйственной деятельностиäи катастрофически усилившейсяäбраконьерской 

добычи [Данилкин, 1999], [Мальцев, 2004]. 

Мерыäохраны. Ведущие места зимовокäрасполагаются на территории 

действующих заказников «Тальско-Гаревский», «Большемуртинский» (Бузимо-

кантатско-кемская субпопуляция), «Причулымский», частично «Арга» (Улуйско-

боготольско-ачинская субпопуляция). Однакоäпринимаемые меры, в условиях 

высокойäантропогенной нагрузки, скудны, что требуетäужесточения наказания за 

незаконнуюäдобычу животных. Охрана косуль на путяхäмиграций не эффективна 

из-за малой численности и слабойäтехнической оснащённости службäпо охране, 

контролю и регулированиюäиспользования объектов животногоäмира. 

О том что я боюсь слишком многого.  

О том что порой я параноик.  

О том что денег очень мало, но я справлюсь лишь бы жить рядом с тобой.  

О том что хочется брать из жизни по полной. 

О том что с тобой хочется некоторых вещей, для нас.  

О том что существует любовь до старости.  
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕДКИМ ЖИВОТНЫМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Национально-региональныйäкомпонент общегоäобразования вäего 

нормативно-установленномäвиде – сравнительно новыйäтип школьного 

образования. Закон Российской Федерации (РФ) «Об образовании», принятый в 

90-х годах, назначилäряд важнейшихäкомпетенций субъектовäРоссии в области 

общегоäобразования и статусäего региональногоäкомпонента. 

Назначениеäрегионального компонента – защита и развитиеäнациональных 

культур, региональных культурныхäтрадиций и особенностейäсистемой 

образованияäв условияхäмногонационального государства;  поддерживание 

единогоäобразовательного пространства России; снабжениеäправ на доступное 

образование лицамäподрастающего поколения; вооружениеäшкольников 

системой знанийäо регионе; подготовкаäмолодежи к жизнедеятельностиäв 

проблемной социокультурнойäсреде ближайшей территории и заäеё пределами. 

Закон РоссийскойäФедерации «Обäобразовании», «Закон обäобразовании 

Красноярского края», базисныйäучебный план определилиäи скрепилиäосновные 

компоненты общейäструктуры начального общего, основногоäобщего и среднего 

общегоäобразования.  

Федеральныйäкомпонент обеспечиваетäединство образовательного 

пространства в стране, охватываетäобразовательные области и базовыеäпредметы 

общенациональногоäи общекультурного значенияäи является обязательной 

частью содержанияäобщего среднегоäобразования. Содержаниеäкомпонента 

определяетсяäфедеральными программамиäи учебниками. Национально-

региональныйäкомпонент призван показатьäнациональные и региональные 

особенностиäконкретного субъектаäРоссийской Федерации, будучиäсоставной 

частью региональнойäполитики субъекта РоссийскойäФедерации. 
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3.1. Национально-региональный компонент государственного стандарта 

общего образования 

Национально-региональныйäкомпонент (НРК) – этоäкомпонент 

государственногоäстандарта общего образования, которыйäустанавливался краем 

или автономнымäокругом Российской Федерации. Отменёнä1 декабря 2007 года 

Федеральнымäзаконом № 309-ФЗ «О внесенииäизменений в отдельные 

законодательныеäакты РФ в части измененияäпонятия и структуры 

государственногоäобразовательного стандарта». 

Национально-региональныйäкомпонент государственногоäстандарта 

общегоäобразования осуществлялсяäна основе Федеральногоäкомпонента 

государственного стандартаäобщего образования (Федеральныйäбазисный 

учебный план для образовательныхäучреждений РФ) [федеральная база уч.план, 

2012]. 

Образовательноеäучреждение, которое реализуетäобразовательную 

программу, подразумевающую наличиеäнационально-региональногоäкомпонента 

государственного образовательногоäстандарта, основанного наäпринципе 

вовлечение обучающихсяäв родную этнокультурнуюäсреду и национальные 

традиции, получалоäстатус национального образовательногоäучреждения.  

По решениюäорганов управленияäобразованием и образовательных 

учреждений федеральныйäбазисный учебный планäнаправлен на 

продолжительностьäучебного года в пределах от 34 до 37 учебных недель, 

поэтомуäдополнительным резервомäувеличения национально-регионального 

компонентаäявлялось увеличение продолжительностиäучебного года в 

установленныхäпределах. 

Законы по НРК: 

1. Закон Красноярскогоäкрая от 25 июня 2004 года №11-2071 «О краевом 

(национально-региональном) компонентеäгосударственных образовательных 

стандартов общегоäобразования в Красноярском крае» с изменениямиäна 30 июня 

2011 года. 
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2. ЗаконäКрасноярского края от 20 декабря 2005 года №17-4256 «Об 

установленииäкраевого (национально-регионального) компонента 

государственныхäобразовательных стандартовäобщего образования в 

Красноярском крае» сäизменениями на 30 июня 2011 года. Приложение «Краевой 

(национально-региональный) компонент государственныхäобразовательных 

стандартовäобщего образования в Красноярском крае». 

Проект регионального компонентаäосуществлен на основеäобязательного 

минимума содержанияäобразования и требований к уровнюäподготовки 

выпускников по биологииäдля основной школы. Региональныйäкомпонент 

является углублением иäдополнением Федерального стандартаäобразовательной 

области «Биология». 

Назначениемäданного проекта региональногоäкомпонента является 

подготовка школьниковäк жизни на конкретной территорииäчерез решение 

проблем сохраненияäпараметров окружающей среды сäпозиции биосферной 

этики. 

Программаäрегионального компонента включаетäв себя минимум 

содержания образованияäпо биологии, учебно-тематическоеäпланирование, 

требования кäуровню подготовки учащихсяä(последние соответствуют 

требованиям федеральногоäкомпонента стандарта основногоäбиологического 

образования с учётомäрегионального компонента). 

Изучение региональногоäкомпонента в основной школе направленоäна 

достижение следующихäцелей:  

1. Введениеäсодержания, связанного с этнической иäполикультурной 

средой региона, формированиеäэкологически ориентированнойäкультуры 

поведения личности в окружающейäсреде и ответственности за еёäсохранение в 

процессе усвоения знанийäотношений и обретения ценностныхäориентаций 

местного социума. 

2. Освоениеäметодов изучения природных, социокультурныхäи 

экономических особенностейäрегиона в процессе исследовательской и 
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проектировочной работы и овладениеäумениями находить и использовать 

информациюäс применением компьютерныхäтехнологий. 

3. Развитие гуманистическихäкачеств личности и оздоровлениеäучащихся 

через расширение прямыхäконтактов с окружающей природойäсвоей местности. 

4. Профессиональноеäопределение учащихся в соответствииäс 

потребностями иäвозможностями региона. 

Обучаемостьäшкольников по данной образовательнойäпрограмме 

составляет 5 лет (5-9 класс). Вäкаждом классе на изучениеäрегионального 

компонентаäотводится 7 часов учебногоäвремени. 

Предлагаетсяäследующее содержаниеäобразования, дополняющее и 

углубляющееäфедеральный компонент. 

Природаäи человек. Овладение практическимиäприемами разведения 

животных и районированныхäсортов растений, развитиеäумения распознавать 

местные виды вäприроде, приобретениеäэлементарных навыковäпостановки и 

познавательных целей, проведенияäпростейших наблюденийäи экспериментов, 

оценки результатовäсвоей деятельности. 

Типыäэкосистем Красноярскогоäкрая. Факторы, угрожающие 

существованиюäлесов: хозяйственная деятельностьäчеловека, лесные пожары, 

вспышкиäчисленности вредоносныхäнасекомых. Охраняемые иäособо 

охраняемые природныеäтерритории края (заказники, äзаповедники, памятники 

природы, äнациональные парки). Угодья, территорииäкрая, имеющие 

международноеäзначение. Законодательные, исполнительные, общественные 

структуры края. Ихäдеятельность в областиäсохранения биоразнообразия. 

Ведение Краснойäкниги. Практические мероприятия, способствующие 

сохранениюäживотного мира. Концепцияäвсеобщей причастности. 

Эволюцияäживой природы. Распознавание сäпомощью определителейäи 

справочников наиболееäраспространенных животныхäи растений своей 

местности, домашнихäживотных и важнейшихäсельскохозяйственных культур. 

Обоснование ихäместа и роли в собственнойäжизни и деятельности. 
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Использованиеäживотных и растений человеком. Животные – возбудителиäи 

переносчики заболеванийäчеловека.  

Взаимосвязиäорганизмов и окружающей среды. Экологическиеäпроблемы, 

оценка их ролиäв собственной жизни иäпути решения. Характеристика 

агроэкосистем своей местности. Оценкаäпоследствий деятельностиäчеловека в 

экосистеме, влиянияäсобственной деятельности наäдругие живые организмы 

экосистемы. Небрежноеäобращение с огнем в лесу, поселке, городе. Низкий 

уровеньäжизни (сельское население, коренные народы) какäпричина 

браконьерства. Принципыäустойчивого развития системыäчеловек-природа. 

Методы изученияäприроды. Проведение наблюденийäза ростом и 

развитием растений, поведениемäживотных, сезонными изменениямиäв природе. 

Схематическая зарисовкаäи картографирование какäспособы фиксации 

результатов наблюдения, обучающиеäвидению наиболее существенныхäдеталей 

наблюдаемогоäпредмета. Планированиеäи проведение эксперимента. Поиск 

источниковäинформации (печатных и электронных) и навыкиäработы с ними. 

Реферированиеäи изложение найденнойäновой информации какäметод 

организации мышления. Развитиеäи становление современныхäметодов 

естественнонаучных исследований. Моделированиеäв биологии.  

Человек. Региональныеäаспекты здоровья. Факторы, формирующиеäи 

разрушающие системуäиндивидуального здоровья.  Экологическиеäи медико-

социальные проблемыäздоровья населения Красноярскогоäкрая. Социальные 

корниäэкологических и медицинских проблем. Адаптацияäкак базовоеäпонятие 

биологии. Эволюционныйäсмысл, физиологические механизмыäи результаты, 

виды адаптации. Адаптацияäчеловека к различнымäфакторам среды 

(абиотические, биотические и антропогенные). Болезниäадаптации. Стресс-

реакция какäмеханизм физиологическойäадаптации, её этапы.  

Требования к уровнюäподготовки по НРК. 

В результатеäобучения учащиеся должны: 

• характеризоватьäэкосистемы и агроэкосистемыäсвоей местности, 

причиныäколебания численности популяций; влияниеäхозяйственной 
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деятельностиäчеловека в крае наäэкосистемы, агроэкосистемы, меры, 

направленные  на ихäсохранение; методы выведения сортов растений и пород 

животных; 

• сравнивать иäраспознавать наиболее распространённыеäвиды растений и 

животныхäсвоего региона, экосистемыäи  агроэкосистемы; 

• обосновывать, такжеäобъяснять, сопоставлять, делатьäвыводы, о роли 

организмовäи человека в экосистемах, биосфере; оäроли заповедников, 

заказников, ботанических иäзоологических садов в сохраненииäбиологического 

разнообразия; 

• применятьäзнания по биологии для оценкиäсостояния окружающей 

среды своегоäрегиона; о строении и жизнедеятельностиäрастений и животных для 

обоснования приемовäвыращивания, мер охраны; оäстроении и 

жизнедеятельностиäорганизма человека для обоснованияäздорового образа 

жизни; активно участвоватьäв мероприятиях по охранеäокружающей среды в 

своейäместности; 

• овладеть умениямиäпроектирования с использованиемäинформационных 

технологий, умениямиäпоиска; обработки и использованияäинформации, её 

интерпретациäи для адресата; умениямиäстроить взаимоотношенияäс другими 

людьми; находить, принимать и реализовыватьäуправленческие решенияäв своей 

деятельности; адаптироватьäнаучные знания к целямäи задачам региона; 

оцениватьäпоследствия своей деятельности поäотношению к окружающейäсреде 

и живым организмам. 

3.2. Анализ программ «Природа и экология Красноярского края» 

В федеральномäбазисном учебном планеäрегиональному (национально-

региональному) компонентуäотводится не менее 10äпроцентов и не более 15 

процентов отäобщего нормативногоäвремени, отводимого наäосвоение 

образовательных программäобщего образования.  

В ходеäанализа различныхäпрограмм по НРК «Природаäи экология 

Красноярского края» былоäвыяснено, что в программахäавторов Биктимировой 

Л.И., Гродницкого Д.Л., Зубковской И.Б., Новиковой Л.И., Степанченко Ю.В. и 
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авторов Андреевой С.Ю., Солянкиной Н.Л., Зубковской И.Б. рассматриваются 

вопросыäвзаимосвязей природныхäкомпонентов животного мира, иäего охрана, а 

такжеäвлияние абиотических, биотическихäи антропогенных факторов на 

разнообразиеäживотных в экосистемах (прил. 1). 

Данные вопросыäрассматриваются в 6 классеäпо теме «Взаимосвязь 

природных компонентов», наäкоторую отводится 5 часов и в 7 классе в темах 

«Животный мир Красноярского края» – 15 часов, «Многообразиеäживотного 

мира» – 14 часов, «Охранаäживотных в Красноярском крае» – 2 часа, «Основы 

природопользованияäи охрана природыäв крае» – 6 часов.   

Поэтому, былäразработан и проведенäурок «Редкие и исчезающие 

насекомые, птицыäи млекопитающие Красноярскогоäкрая Сухобузимского 

района», в рамкахäтем «Животный мир Красноярского края» и «Охрана 

животных в Красноярском крае» воäвремя педагогическойäпрактики на базе 

МКОУ «Сухобузимская средняяäшкола» с учащимися 7 класса. 

3.3. План-конспект урока «Редкие и исчезающие насекомые, птицы и 

млекопитающие Красноярского края Сухобузимского района» в 7 классе 

Данный урок повысит уровень знаний у учащихся о Красной книге, истории 

создания, структуре Красной книги и видах, занесенных в Красную книгу. 

Материалы выпускной квалификационной работы можно использовать при 

подготовке и проведению внеклассного мероприятия или урока не только в 7 

классе, но также в 6 и 8 классах.  

Данный урок рассчитан на 1 час. 

Тема урока: «Редкие и исчезающие насекомые, птицы и млекопитающие 

Красноярского края Сухобузимского района». 

Цель: формирование у учащихся знаний о Красной книге, Красной книге 

Красноярского края и о многообразии видов, занесенных в Красную книгу 

Красноярского края, в том числе и встречающихся на территории 

Сухобузимского района.  



53 

 

Система понятий: Класс Насекомые, Класс Птицы, Класс Млекопитающие, 

Красная книга, Красная книга Красноярского края, редкий вид, категории 

редкости, статус, лимитирующий фактор, меры охраны. 

Учебно-воспитательные задачи:  

• образовательные: сформировать у учащихся знания о понятии 

редкости видов, исчезающих видов; сформировать знания о Красной 

книге и принципах охраны редких и исчезающих животных; 

продолжить формировать у учащихся обще учебные умения, работать 

с текстом и иллюстрациями; 

• развивающие: развить умения объяснять, анализировать и 

распознавать насекомых, птиц и млекопитающих занесенных в 

Красную книгу Красноярского края, встречающихся на территории 

Сухобузимского района; развивать биологическую речь в ходе беседы 

и докладов; 

• воспитательные: продолжить воспитывать мировоззрение у учащихся 

и раскрыть проблему воспитания экологической культуры, через 

изучение исчезающих видов классов Насекомые, Птицы и 

Млекопитающие. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Вид урока: урок-конференция. 

Методы и методические приемы: беседа, рассказ, тестирование. 

Средства обучения: Красная книга Красноярского края 2012 г., наглядные 

карточки (с изображением наиболее ярких представителей Красной книги 

Красноярского края, встречающихся на территории Сухобузимского района), 

компьютер, проектор. 

Ход урока:  

I. Введение в тему.  

Изучая биологию, мы все с вами познакомились с огромным разнообразием 

растительного и животного мира. И представляем себе огромные его масштабы. 

Всему миру животных и растений нужна наша помощь и поддержка. На ранних 
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стадиях развития цивилизации вырубка и выжигание лесов для земледелия, выпас 

скота, промысел и охота на диких животных, войны опустошали целые регионы, 

приводили к разрушению растительных сообществ, истреблению отдельных 

видов животных. Как современный человек оказывает влияние на природу, 

животный мир? (предположения учащихся). Так что же такое Красная книга? 

(предположения учащихся). Сегодня мы об этом и поговорим, так как без нашей 

поддержки многие животные и растения могут оказаться на грани вымирания, 

или уже находятся в группе риска. 

Нам обязательно нужно задуматься о том, что в большинстве случаев 

именно по вине человека, из-за его деятельности, животные и растения попадают 

в Красную книгу. Вспомните, еще в Древнем Риме проводили представления, где 

была зрелищна схватка человека и животного (львы, тигры, крокодилы, слоны, 

гепарды, носороги). Зачастую такие схватки заканчивались гибелью животного. 

Такое жестокое обращение сказалось на количестве видов, да и на состоянии 

животного мира в целом. В 1948 году во Франции был основан МСОП 

(Международный союз охраны природы), главной задачей которого было 

выявление видов животных и растений, которые находились на грани 

исчезновения. Ими был составлен список редких видов растений и животных. 

Позднее этот список назвали Красной книгой. Почему же именно так? 

II. Знакомство с Красной книгой Красноярского края 

Красная книга – это аннотированный перечень редких и исчезающих видов 

растений, животных и грибов с указанием их современного и былого 

распространения, численности и причин ее сокращения, уже принятых и 

необходимых мер охраны. 

Ребята, как вы думаете, почему книга красного цвета? Что этот цвет 

символизирует? Правильно, красный цвет означает опасность. Животные и 

растения, о которых мы сегодня поговорим находятся в опасности, поэтому и 

занесены в Красную книгу. После того как ученые определили критерии, по 

которым вид может быть занесен в Красную книгу, появился ещё один вопрос, а 

что именно писать про данное животное. Тогда и появилась одинаковая 
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рубрикация для всех животных Красной книги (учащиеся рассматривают рубрики 

в Красной книге). 

В перечень животных, занесенных в Красную книгу 2012 года включен 141 

вид животных, в их числе: 89 - птиц, 25 - млекопитающих, 4 - рыб, 3 - 

земноводных, 1 - пресмыкающихся, 1 - моллюск и 18 - насекомых. Сохранены 

принятые ранее категории редкости видов: 0 - вероятно исчезнувшие, 1 - 

находящиеся под угрозой исчезновения, 2 - сокращающиеся в численности, 3 - 

редкие, 4 - неопределенные по статусу, 5 - восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся, 6 - редкие расселяющиеся виды, 7 - залетные виды 

животных. 

Диким животным абстрактная любовь с нашей стороны не нужна, их нужно 

разумно беречь, сохраняя их во всём видовом разнообразии. Предлагаю сделать 

вывод желающим учащимся. 

III. По страницам Красной книги 

Подготовительный этап – за неделю до проведения урока учащимся было 

предложено подготовить сообщение о том или ином животном из списка на 

выбор по плану (систематическое положение, категория, статус, краткое описание 

вида, лимитирующие факторы, меры охраны) для последующего выступления. 

Ребята, а каких ярких представителей птиц и млекопитающих, внесенных в 

Красную книгу, вы знаете? 

Далее учитель делит учащихся на три группы и раздает на группу заранее 

приготовленные наглядные карточки с изображением наиболее ярких 

представителей Красной книги Красноярского края. Просит учащихся найти в 

Красной книге Красноярского края данный вид и рассмотреть его ареал обитания. 

Предлагает учащимся сделать вывод об ареалах обитания краснокнижных видов, 

помогает сформулировать вывод о том, что все эти виды объединяет то, что они 

встречаются на территории Сухобузимского района. 

Все они уникальны: у кого-то ареал широкий, у кого-то умеренный, а кто-то 

встречается лишь на малой ограниченной территории. Таких принято называть 
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эндемиками, а животных, встречающихся повсеместно – космополитами. К 

сожалению, на нашей территории нет животных эндемиков.  

Вы, наверное, заметили, что при составлении каждого животного 

упоминается еще и такое понятие как лимитирующий фактор. Как выдумаете, что 

это такое? Лимитирующий фактор – фактор, находящийся в таком недостатке 

или, наоборот, избытке, который ограничивает возможность нормального 

существования ценопопуляции или вида. (Диапазон между этими величинами 

является областью толерантности вида). Лимитирующими факторами могут 

являться свет, тепло, вода, химические вещества, в том числе вещества 

загрязнения среды. А также воздействие человека влияет на нормальное 

существование вида, и в целом – природы, как в лучшую сторону, так и в 

худшую.  

Я заранее дала вам на выбор список некоторых животных, встречающихся 

на территории нашего района, чтобы вы наглядно их узнавали и тем самым 

берегли. Чтобы вы увидели: все животные уникальны, и исчезновение какого-

либо вида – это страшно. Страшно для нас, страшно для природы. Давайте 

приложим усилия, чтобы сохранить богатство и разнообразие нашей природы! 

Выступления учащихся с заранее подготовленными сообщениями. 

1. Махаон – Зотина Екатерина 

Отряд Чешуекрылые. Категория – III. Статус: редкий и уязвимый, хотя и 

широко ареальный вид. Крупные бабочки с длиной переднего крыла 33-50 мм, с 

треугольными передними крыльями, а задние имеют «хвостики». Желтый окрас с 

черным рисунком. Черная часть переднего крыла у корней с желтым налетом. На 

заднем крыле черная полоса с едва четкими синими пятнами, в анальной области 

красное пятно без черного ядрышка. Усики булавовидные. 

2. Голубянка Киана – Алисевич Александр 

Отряд Чешуекрылые. Категория – III. Статус: редкий вид Красноярского 

края. Мелкие бабочки с длиной переднего крыла до 17 мм. Усики булавовидные. 

Вокруг глаза окаймлены белыми волосками. Передние крылья треугольные, а 

задние закруглённые. Сверху крылья самца блестят голубовато-синим оттенком, у 
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самки бурые крылья с налётом из блестящих синих чешуек и с рядами пятен у 

внешнего края крыльев: светлыми на передних и оранжевыми на задних. Испод 

крыльев светлый, с ярким рисунком из различного размера чёрных пятен без 

белых ободков, у внешнего края крыла ряд ярко-оранжевых пятен, уменьшающих 

свой размер от внутреннего угла. Бахрома крыльев светлая. 

3. Черношейная поганка – Карасев Александр 

Отряд Поганкообразные. Категория – III. Статус: редкий спорадично 

гнездящийся вид. За глазами пучки золотисто-рыжих перьев. Затылок имеет  

небольшой хохол. Остальная часть головы, шея, спина и верхняя часть груди 

чёрного цвета. Внизу грудь белая с бурыми пятнами. Бока тела рыжие с 

маленькой примесью бурого цвета. Окрас клюва тёмно-серый. Ноги с наружной 

стороны черные, с внутренней – оливково-серые. Радужка глаз красная, более 

светлая около зрачка. 

4. Большая выпь – Ткалун Алина 

Отряд Аистообразные. Категория – IV. Статус: неопределенный по статусу 

легко уязвимый вид. Крупная, плотного телосложения цапля со относительно 

короткими ногами, большой головой. Масса тела до 2 кг. Оперение состоит из 

сплошного чередования разных оттенков от белого и бледно-охристого до 

коричневого и чёрного. Клюв зеленовато-жёлтый, ноги бледно-зелёные, глаза 

жёлтые. Молодые особи похожи на взрослых, чуть светлее, особенно снизу, 

тёмные «усы» проглядываются слабо. При опасности любит затаиваться, 

вытягивая вверх шею и клюв, сливаясь со стеблями тростника. 

5. Черный аист – Машкова Татьяна 

Отряд Аистообразные. Категория – III. Статус: редкий широко 

распространённый вид с узкой экологической амплитудой. Занесён в Красную 

книгу РФ. Крупная птица сравнительно с размером с журавля, масса тела до 3 кг. 

Голова, шея и вся спинная сторона, чёрные с зеленоватым и медно-красным 

металлическим отливом; в то же время низ белый, хорошо различим при полете 

птицы. Клюв, ноги, голое пятно у глаз и уздечка ярко-красные. Осенью клюв и 

ноги приобретают буроватый цвет. У молодых особей птиц верх бурый. Чтобы 
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взлететь, аист должен разбежаться по земле. В полёте вытягивая шею, откидывает 

назад ноги, при этом крыльями машет медленно и глубоко. Зачастую парит 

высоко над лесом. Молчаливая и осторожная птица. 

6. Косуля сибирская – Стеблецов Илья 

Отряд Парнокопытные. Категории субпопуляций: Бузимо-кантатско-

кемская – II, Улуйско-боготольско-ачинская – II. Статус: неуклонно 

сокращающиеся в численности группировки. Относительно крупные звери 

легкого и изящного телосложения. Масса тела достигает до 60 кг. Рога есть 

только у самцов, с высотой – до 34 см и размахом – до 35 см. Окрас животных 

варьирует заметно: зимой преобладают светло-серые цвета, летом окраска 

туловища от светло-рыжей до кирпичной. Около хвостовое «зеркало» большое, 

ярко-белое зимой, но летом оно заметно меньше. 

7. Камышница – Трофимов Максим 

Отряд Журавлеобразные. Категория – IV. Статус: неопределенный по 

статусу редкий вид. Водоплавающая птица с массой тела до 450 г. Окраска почти 

чёрная, с сизоватым оттенком на нижней стороне тела и коричневым – на спине и 

крыльях. Подхвостье и полоса на боку тела белые. Кожистая бляшка на лбу ярко-

красного цвета, клюв красный с зеленовато-жёлтой вершиной. Ноги зелёные, 

пальцы без плавательных перепонок. Молодые особи – светло-бурые, без бляшки 

и красного цвета на клюве. 

8. Скопа – Немцев Стас 

Отряд Соколообразные. Категория – III. Статус: редкий широко 

распространённый вид с узкой экологической амплитудой. Занесена в Красную 

книгу РФ. Крупная птица с длинными и не широкими крыльями в размахе. Масса 

тела около 2 кг. Верх тела, крыльев и хвоста тёмно-бурый в один тон. Голова 

белая с чёрной полосой через глаз. Глаза жёлтые. Цевка не оперена, покрыта 

мелкими щитками. От других хищных птиц отличается легкой желтизной низом 

тела. На крыльях снизу отличительный чёрно-белый рисунок с тёмным пятном на 

кистевом сгибе. Самец и самка выглядят почти одинаково, только у самки 
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полоска на зобе темнее. У молодых особей птиц на спине развит чешуйчатый 

рисунок. 

9. Могильник – Мох Полина 

Отряд Соколообразные. Категория – III. Статус: редкий легко уязвимый 

вид. Занесён в Красную книгу РФ. Крупный орёл с относительно длинными 

крыльями, хвост коротковат. Масса тела до 4 кг. Взрослые особи тёмно-бурые, со 

светлым золотисто-жёлтым верхом головы, иногда с белыми пятнами на плечах. 

Клюв тёмный, а вот восковица и лапы ярко-жёлтые. Молодые особи – светло-

бурые с широкими продольными пестринами на груди и брюхе. Голос похож на 

лай собаки напоминающий «тьяф-тьяф-тьяф» и другие звуки. 

10. Орлан-белохвост – Буров Антон 

Отряд Соколообразные. Категория – III. Статус: редкий широко 

распространённый вид. Занесён в Красные книги МСОП и РФ. Существенно 

крупнее беркута, масса тела до 7 кг. Клюв массивен, жёлтого цвета. Общий окрас 

бурого цвета, брюшная сторона и голова светлых оттенков. От орлов отличается 

существенно более широкими крыльями, мощным и высоким жёлтым клювом. 

Цевка оперена только наполовину. Особенность силуэта летящего орлана – 

длинные и широкие крылья «прямоугольной» формы, условно маленькая голова и 

широкий короткий хвост клиновидной формы. Полёт тяжёлый, машущий, редко 

парящий. У взрослых особей птиц хвост чисто-белый, а у молодых особей хвост и 

клюв тёмные.  

11. Кобчик – Барановский Сергей 

Отряд Соколообразные. Категория – II. Статус: редкий вид с 

сокращающейся численностью. Занесён в Приложение к Красной книге РФ. 

Мелкий сокол, чуть мельче голубя, масса тела до 200 г. В отличие от всех других 

соколов ноги, восковица и голое кольцо вокруг глаза красного цвета. Самец 

аспидно-чёрный с рыжим подхвостьем и оперением ног. Самка чуть больше 

самца. Окрас самки и молодых особей птиц сверху серый с поперечным 

рисунком, снизу – охристый, голова рыжая с темными «усами» и полосой через 

глаз, хвост в узких поперечных полосках. У молодых птиц ноги тёмно-жёлтые.  
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12. Серый журавль – Стеблецов Алексей 

Отряд Журавлеобразные. Категория – IV. Статус: уязвимый вид с 

неопределенным для края статусом. Крупный журавль с массой тела до 6 кг. 

Общий окрас серый, низ шеи без свисающих чёрных перьев, голова удлиненная, 

на темени голая кожа красного цвета. Молодые особи рыжевато-серые, взрослую 

окраску оперения приобретают к первой весне. Ноги чёрные, клюв светлый. При 

ярком освещении летящие серые журавли могут казаться белыми, но весомое 

отличие – чёрная окраска всех маховых перьев. 

13. Большой кроншнеп – Тимофеева Елизавета 

Отряд Ржанкообразные. Категория – IV. Статус: неопределенный по статусу 

спорадически распространенный вид. Самый крупный из куликов с массой тела 

до 1 кг. Клюв длинный с изгибом вниз. У самки он длиннее. Окрас серо-бурый с 

чёрными пестринами, надхвостье белого цвета. Хвост поперечнополосатый. У 

птиц, обитающих восточнее Урала, встречаются тёмные пестрины на нижних 

кроющих крыла. От среднего кроншнепа отличается условно длинным клювом и 

отсутствием на темени ярких продольных полос, общий тон окраса слегка 

рыжеватый. Самки в основном крупнее. 

14. Филин – Каплюк Карина 

Отряд Совообразные. Категория – III. Статус: редкий уязвимый вид. 

Занесён в Красную книгу РФ. Крупная сова, по размерам тела и размаху крыльев 

близкая к орлам. Основной тон окраса кроющего оперения серовато-жёлтый, 

близкий к «рыжему». Как и у всех сов, в окраске очень много чёрных и бурых 

продольных перьев с брюшной и спинной стороны тела. Нижняя сторона 

окрашена менее интенсивно. Характерны типичные совиные «ушки». Радужка у 

взрослых особей ярко-оранжевая. Пуховой наряд птенцов белого цвета.  

15. Обыкновенный зимородок – Гришин Павел 

Отряд Ракшеобразные. Категория – ΙV. Статус: стенобионтный вид с 

неопределенным для края статусом. Несколько крупнее воробья с массой тела до 

40 г. Яркий контрастный окрас, крупная голова и большой клюв делают птицу 

хорошо различимой от других видов региона. Самец и самка окрашены 
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идентично, но самец ярче, а у самки несколько зеленее крылья. Молодые особи 

имеют тускло окрашенное оперение, голубоватый цвет с зеленоватым оттенком и 

без характерного для взрослых птиц блеска, на рыжем оперении имеются бурые 

пятна. 

Учитель устно оценивает выступающих. 

IV. Закрепление. 

Ребята, так каких животных принято называть эндемиками? Верно! Это 

уникальные животные, которые приурочены только на одной определенной 

территории, у них один ареал и больше вы их нигде не встретите. А как же тогда 

назвать тех, кто распространен повсеместно? Я скажу вам - их называют 

“космополиты”. Кто еще раз сможет мне сформулировать понятие ареала? Ареал - 

область распространения на земной поверхности систематической группы живых 

организмов или сообщества. Знаете ли вы каких-либо эндемиков России? Бывали 

ли вы на озере Байкал? Кто там является эндемиком? Байкальская нерпа! 

Всех животных нужно беречь, ведь именно человек чаще всего виновен в 

исчезновении видов животных.  

Кроме Красной книги существует и Черная книга. В ней как раз 

описываются те животные и растения, которые навсегда исчезли с лица Земли за 

время существования человечества. Сегодня мы познакомились с малой частью 

живых существ, которым угрожает опасность. А ведь ещё есть много животных и 

растений, которым требуется помощь человека. Любите природу! Человек 

будущего – это человек, живущий в гармонии с окружающим миром и самим 

собой, действующий в рамках экологической необходимости. Мы все должны 

осознавать свою принадлежность к окружающему нас миру, единство с ним, и 

осознание того, что нам нужно принять на себя ответственность за поддержание 

развития нашей природы и животного мира. 

3.4. Апробация выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа была апробирована в ходе 

педагогической практики в МКОУ «Сухобузимская средняя школа» в 7 классе. 

Учащиеся с удовольствием принимали участие в проведении урока «Редкие и 
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исчезающие насекомые, птицы и млекопитающие Красноярского края 

Сухобузимского района». 

На заключительном этапе работы, после проведения урока, я проверила 

уровень усвоения знаний учащихся 7 класса. 

Повышение уровня знаний обучающихся определялось по методу 

выявления коэффициента усвоения знания [по Кыверялгу, 1971; Беспалько, 1989]. 

Для этого был составлен тест, который соответствовал определенному уровню 

обучения (прил. 2). Кроме того, он являлся стандартным, проверенным на 

валидность и надежность. После составления необходимого теста с его помощью 

проводилось тестирование учащихся перед началом занятия и после. Было 

подсчитано число верных ответов и сравнено с эталонными ответами на данный 

тест. После этого определен коэффициент усвоения знаний по формуле: 

К = Р/Рэ, 

Где Р – число верных ответов; 

Рэ – число ответов по эталону. 

Использование коэффициента усвоения учебного материала позволит 

объективнее оценить повышение уровня знаний учащихся. 

Коэффициент качества усвоения знаний может быть нормирован в 

следующих пределах [Беспалько, 1989]:  

0  К  1. 

При К  0,7 – знания усвоены, при К  0,7 – материал усвоен не полностью. 

Каждый вопрос оценивается 1 баллом, поэтому эталоном будет количество 

вопросов - 18. 

Анализ индивидуальных результатов обучающихся (прил. 3) показал: 

1. Коэффициент усвоения знаний до начала занятия в среднем составил 

0,77, а после занятия по результатам теста средний коэффициент составил 

0,82. 

2. Учащиеся Машкова Т., Зотина Е., Алисевич А., Карасев А. выполнили 

тест быстро и хорошо ориентировались, выполняя его. 
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3. Большинство учащихся подняли свой коэффициент усвоения знаний, так 

как после занятия они ответили еще в среднем на 1-2 вопроса правильно. 

4. Машкова Татьяна ответила правильно на все вопросы теста после 

занятия. 

Рисунок 28 – Коэффициент усвоения знаний у учащихся в ходе апробации 

материалов выпускной квалификационной работы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сухобузимский район обладает разнообразными природными 

условиями за счет стыка двух морфоструктур Западно-Сибирской равнины и 

Алтае-Саянской горной области. Это обусловило богатство флоры и фауны 

района. В связи с этим на его территории организована особо охраняемая 

природная территория государственный биологический заказник краевого 

значения «Саратовское болото», который включает в себя памятник природы 

«Озеро Абакшинское». 

2. Количество видов особо охраняемых животных внесенных в Красную 

книгу Красноярского края сильно варьирует в трех ее изданиях: количество видов 

млекопитающих увеличилось почти в два раза, видовой состав насекомых 

уменьшился на 7 видов, видовой состав птиц резко сократился в Красной книге 

Красноярского края (2004 г.), что связано с изменением подхода внесения видов к 

категориям редкости. Динамика остальных классов достаточно стабильна, 

поэтому был проведен видовой анализ насекомых, птиц и млекопитающих 

Сухобузимского района. 

3. Использование материалов по Красной книге Красноярского края в 

рамках НРК повысило качество усвоения знаний обучающихся с 0,77 до 0, 82. 

Принцип наглядности и наличие региональных материалов позволяет повышать у 

обучающихся мотивацию к получению новых знаний, уровень их экологической 

культуры и, как следствие, бережное отношение к природе. 

Обрадовалась что рядом с домом есть заправка картриджей  

Пошла до них, а они сссска по техническим причинам сейчас не заправляют 😔 

обидка 😁  

 Егор Егор 11:22 

Ахах)) А когда будут? Елизавета Елизавета 11:23 Хз 

Я к ним даже заходить не стала. На двери огромными буквами объявление 

написано. Возле родителей потаскаюсь заправлю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Авторы: 

Биктимирова Л.И., 

Гродницкий Д.Л., 

Зубковская И.Б., 

Новикова Л.И., 

Степанченко Ю.В. 

Авторы: 

Андреева С.Ю., 

Солянкина Н.Л., 

Зубковская И.Б. 

Авторы: 

Ларионова Л.Ю., 

Тесленко В.И., 

Дроздова И.А., 

Галкина Е.А., 

Елин О.Ю., 

Прохорчук Е.Н., 

Митрохин Р.В. 

6 класс (70 часов) 

Модуль 1 

Географические 

особенности 

Красноярского края  

(35 часов) 

6 класс (70 часов) 6 класс (70 часов) 

Тема Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

Географическое 

положение 

2 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Красноярского края 

4 Облик земли 

Красноярского 

края 

3 

Рельеф  5 Климат 

Красноярского края 

4 От полярных 

широт до 

Саянских 

вершин 

6 

Атмосферные 

явления на 

7 Внутренние воды и 

водные ресурсы 

8 Енисей-

Батюшка и его 

2 
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территории 

края 

Красноярского края друзья 

Воды 

Красноярского 

края 

6 Почва и почвенные 

ресурсы 

Красноярского края 

6 Практические 

работы 

3 

Почвы края  2 Растительный мир 

Красноярского края 

9 Экскурсии  6 

Взаимосвязь 

природных 

компонентов 

5 Природные 

комплексы 

Красноярского края 

0 - - 

Практические 

работы 

6 Практические 

работы  

8 - - 

Экскурсии  2 Экскурсии  1 - - 

Модуль 2 

Растительный мир 

Красноярского края (35 

часов) 

- - 

Растения в 

экосистемах 

8 - - - - 

Многообразие 

растений края 

13 - - - - 

Растительные 

сообщества 

6 - - - - 

Практические 

работы 

6 - - - - 

Экскурсии  2 - - - - 

7 класс (35 часов) 

Ландшафты и 

животный мир 

7 класс (35 часов) 

 

7 класс (35 часов) 
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Красноярского края 

Разнообразие 

ландшафтов 

6 Животный мир 

Красноярского края 

5 Нам дорога 

природа края 

8 

Многообразие 

животного 

мира 

14 Население 

Красноярского края 

8 «Сюрпризы» 

нашей 

природы 

3 

Охрана 

животных в 

Красноярском 

крае 

2 Основы 

природопользования 

и охрана природы в 

крае 

6 Практическая 

работа 

 

Эволюция и 

смена 

природных 

сообществ на 

территории 

края 

4 Практическая 

работа 

4 Экскурсии  

Практическая 

работа  

5 Экскурсии  2 - - 

Экскурсии 4 - - - - 

Тест результаты успешно удовлетворительно плохо прошлое настоящее 

будущее связь любовь свадьба уют путешествие переезд ремонт время страх 

страхование ссора ругань примирение приложение собака зачем наверное дуб 

почта письмо доставка посылка подпись роспись картина художник дом земля 

игра жизнь сбор три ряд ферма стаканчик судоку чайник вок лапша чабрец 

бергамот кипяток лед окно таблица сервис вид правка файл документ поделиться 

примечания заголовок панель стили рассылки ссылки рецензирование вид макет 

конструктор вставка главная вставить ширина середина правый левый столб 

строка выравнивание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Вопрос № 1  

Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих 

растениях и животных?  

о Энциклопедия  

о Красная книга  

о Учебник по биологии 

 

Вопрос № 2  

Почему для этой книги выбран красный цвет?  

о это красивый цвет  

о это яркий сигнал  

о это сигнал опасности  

 

Вопрос № 3  

Закончи определение: «Красная книга – книга, которая содержит сведения…»  

о о редких растениях  

о об исчезнувших растениях и животных  

о о редких и исчезнувших растениях и животных  

 

Вопрос № 4  

Какое второе название имеет Снежный Барс? 

о Манул 

о Ирбис 

о Морж 

о Вяхирь  

 

Вопрос № 5  

У кого из перечисленных представителей есть рога? 

о Архар 

о Трубконос большой 

о Белый медведь 
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о Серый сорокопут 

 

Вопрос № 6  

Какое крупное животное, массивного и тяжёлого сложения, жизнь которого 

связана с лесом, занесено в Красную книгу?  

о Лев 

о Зубр 

о Бурый медведь 

 

Вопрос № 7  

Кто из представленных является парнокопытным животным? 

о Косуля сибирская 

о Вечерница рыжая 

о Горный гусь 

о Балобан 

 

Вопрос № 8  

Сколько томов в Красной книге нашей страны?  

о 1 

о 2 

о 3 

 

Вопрос № 9  

Найди птицу, которая занесена в Красную книгу: 

о утка-кряква  

о пеликан  

о белый журавль  

 

Вопрос № 10  

Характерная особенность отряда Рукокрылые.. 

о активный полёт 

о только дневной образ жизни 
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о падальщики 

 

Вопрос № 11  

Найди высказывание, которое относится к правилам друзей природы 

о выпавших из гнезда птенцов надо забирать домой  

о в лесу надо соблюдать тишину 

о бабочек надо ловить сачком 

 

Вопрос № 12  

Продолжи высказывание: «Уходя из леса, весь мусор после себя…»  

о нужно сжечь  

о нужно аккуратно сложить в одно место 

о нужно унести  

 

Вопрос № 13  

Яркий представитель птиц Красной Книги Красноярского края, который 

встречается на некоторых водоёмах Красноярской лесостепи в пределах 

Сухобузимского района (пруды Подсобки и пруд Бузим)? 

о Алтайский улар 

о Камышница 

о Колпица 

о Малая поганка  

 

Вопрос № 14  

Стерх - это…  

о белый журавль  

о серая цапля  

о черный аист  

 

Вопрос №15  

Эндемик — это 

о байкальская нерпа  
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о домашняя кошка  

о черный ворон  

о домашний воробей  

 

Вопрос №16  

Реликты — это..  

о «живые ископаемые»  

о растения и животные, которые можно встретить лишь на небольшой 

территории  

о виды животных и растений, распространенные почти во всех 

географических зонах (биотопах) Земли  

о полностью вымершие виды животных и растений  

 

Вопрос №17  

Виды занимающие обширные площади и встречающиеся повсеместно 

называются ..  

о эндемики  

о космополиты  

о реликты  

о гибриды  

 

Вопрос №18  

Выберите из списка два космополитичных вида: 

о крапива двудомная  

о скопа  

о байкальская нерпа  

о выхухоль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Ф.И. учащегося  

7 класса 

Коэффициент усвоения знаний (Ку) 

До занятия После занятия 

Алисевич Александр 0,83 0,89 

Арутюнян Рузьвельд 0,72 0,72 

Барановский Сергей 0,78 0,83 

Буров Антон 0,83 0,83 

Бывшева Алина 0,83 0,72 

Гришин Павел 0,72 0,78 

Зотина Екатерина 0,83 0,94 

Зырянова Виктория 0,72 0,67 

Каплюк Карина 0,83 0,83 

Карасев Александр 0,89 0,94 

Лавриненко Никита 0,61 0,72 

Машкова Татьяна 0,89 1 

Махманозаров Акбар 0,67 0,78 

Мох Полина 0,94 0,89 

Немцев Стас 0,72 0,78 

Стеблецов Алексей 0,83 0,89 

Стеблецов Илья 0,67 0,72 

Степанова Аня 0,72 0,83 

Тимофеева Лиза 0,55 0,61 

Ткалун Алина 0,83 0,89 

Трофимов Максим 0,72 0,83 

 

Имя фамилия год рождество новый год праздник сочельник святки гадание 

 


