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Тушканчик большой

Тушканчик – житель пустынь и степей. В Крыму этот забавный зверек
предпочитает селиться в лесостепных зонах, на севере Крыма, на Керченском
полуострове, Тарханкуте, в районе Арабатской стрелки – это наиболее
подходящие для него ландшафты.
Большой тушканчик имеет отдаленное сходство с мышью, однако уши его на
порядок больше, и передними лапками (крохотными и короткими) он для
передвижения не пользуется. Перемещается тушканчик прыжками, за счет
сильных ног, порой развивая скорость до 50 км/ч. «Рулить» помогает длинный
хвост, снабженный кисточкой.

Тушканчик обитает в норах, которые, проявляя себя трудолюбивым и
упорным землекопом, вырывает даже в самом плотном грунте. Большую часть
жизни в норе и проводит, тщательно баррикадируя вход специальной пробкой из
почвы. За эту особенность зверька прозвали «земляным зайцем». Тушканчик
выходит на охоту в сумерках и активен ночью. Его основной рацион –
растительная пища, насекомые и личинки.

Зато врагов у тушканчика хоть отбавляй. На него охотятся совы, чайки,
ласки, хорьки. Биотоп тушканчика подвергается распашкам и застройке. Ущерб
приносят выпас скота, степные пожары. Много тушканчиков гибнет при покосе
травы.

Сегодня тушканчик считается видом, находящимся в Крыму под угрозой
исчезновения



Хорь степной

Хорь степной — находящаяся под угрозой исчезновения группа.
Живёт на равнинах, лесопосадках и даже в небольших населённых

пунктах. Питается мелкими грызунами. Самки оплодотворяются
весной, рожают в начале лета по 10 — 16 щенков за раз. В конце лета
щенки уходят от матери, живут поодиночке и к следующему году
становятся половозрелыми особями.

Специальных мер по охране не предлагается. Численность
популяции зависит от количества крыс, которые являются основным
кормом.



Суслик малый
Суслик малый — сокращающаяся в численности, степная группа.
Живёт колониями в степях и полупустынях. Роет длинные, с ходами, норы.

Питается, в основном, злаковыми. В холодное время года на 3-4 месяца впадает в
спячку. По выходе из спячки начинают цикл размножения, в помёте от пяти до
десяти детёнышей.

В начале лета они выходят из нор, а в норах поселяются другие группы
животных, в том числе — занесенные в Красную книгу в Крыму, что делает
сусликов ценным в экологическом плане подвидом. Угрозу для них представляет
распахивание степей и хищники.



Рачки нифаргусы
На полуострове обитает три вида рачков-нифаргусов и все они –

узкоареальные эндемики. Это значит, что подобный вид встречается
исключительно в Крыму и, чаще всего, в одном-двух обиталищах.

Так, например, рачок нифаргус таврический известен исключительно из
каптированного источника неподалеку от перевала Шайтан-Мердвен и Старой
Севастопольской дороги. Длина тела этого членистоногого не более 10 мм, само
тело депигментировано и почти прозрачно. Несмотря на то, что первые
исследования этого вида относятся еще к 60-м годам, в целом, рачок нифаргус
таврический изучен весьма слабо.

Второй вид крымских нифаргусов – нифаргус Плигинского, изучен мало.
Длина его тела достигает 4-6 мм, имеет молочно-белый цвет. Это типичный
стигобионт – обитатель подземных вод. И на данный момент достоверно известно
его обитание в одном только месте – Туакской пещере на территории заповедника
«Горный карст Крыма» (Караби-яйла).

Нифаргус непарный также является узкоареальным эндемиком, и обитает в
определенном водоносном бассейне реки Ангара, населяя близлежащие
каптированные источники и колодцы. Глаза редуцированы, тело
депигментировано (одноцветный молочно-белый). Длина тела – 7–9 мм.

Все три вида достаточно уязвимы и страдают от загрязнения
местообиталищ. Внесены в Красную Книгу Крыма как редкий вид.



Дельфин афалина
Ареал в Крыму, в Черном море, по всей акватории проживает эндемичный

подвид афалины - Tursiops truncatus ponticus.
Длина тела взрослых животных – 210–310 см, окраска серых тонов с

элементами в виде полос. Рыло короткое; над «клювом» нависает лобный выступ,
отделенный заметной бороздой. Спинной плавник высокий, с широким
основанием.

Это красивое, умное животное признано видом, сокращающимся в
численности и нуждающимся в особой охране. В водах полуострова афалина
образует несколько больших популяций – у берегов мыса Тарханкут, в районе
мысов Сарыч и Меганом. Небольшие группки по 10-12 особей встречаются
практически повсеместно, радуя отдыхающих своими водными выкрутасами.

К сожалению, не всем достаточно любоваться дельфинами издалека.
Незаконный отлов афалин для продажи в океанариумы и дельфинарии –
настоящая катастрофа для популяции. Можно бесконечно долго рассуждать о
том, что условия содержания в современных дельфинариях удовлетворительные,
а самим дельфинам только в радость выступать перед публикой (дескать, это для
них что-то вроде увлекательной игры), но неволя остается неволей. Немало
дельфинов гибнет в сетях рыболовов, от столкновения с судами.



Дельфин белобочка
Белобочка предпочитает более южные воды, нежели афалина. В морской

акватории Крыма проживает везде, образуя крупные скопления в открытом море.
Длина тела взрослых животных – 160–220 см, окраска с двойным светлым

полем на боку, расширяющимся по направлению к концам тела, передняя часть
этого поля часто светло-желтая. Спинной плавник высокий, узкий, серповидный;
морда с вытянутым длинным рылом. Отличается от афалины окраской боков тела
и мелкими многочисленными зубами.

Красная Книга Крыма гласит, что белобочка - редкий вид. Основная угроза
виду – уничтожение кормовой базы гребневиком и неконтролируемым выловом.



Азовка (морская свинья)
Азовка, вопреки названию, в Крыму встречается не только в азовской

акватории, но и в черноморских водах.
Это относительно небольшой дельфин, длиною до полутора метров. От афалины
и белобочки отличается более тупой головой, с коротким лицевым отделом.
Окрас спины серый или черный, брюхо обычно светлее.

Азовка часто становится жертвой рыболовных сетей или гребных винтов
кораблей. Не лучшим образом на состоянии популяции отразились масштабные
строительные работы в акватории Керченского пролива.
Красная книга Крыма считает этого представителя отряда китообразных редким
видом.

Каждый год жители и гости Крыма наблюдают нерадостную картину –
выбросившихся на берег дельфинов. Чаще всего причиной тому становится
ранение или болезнь. Наша задача в этом случае проявить сознательность и не
быть равнодушным к беде братьев наших меньших. На полуострове создан
специальный мобильный центр спасения морских млекопитающих, и его
сотрудники распространяют среди населения важные рекомендации. Итак, что
делать, если вы увидели живого дельфина на мелководье или на берегу?
Самое главное - никогда не выталкивайте животное в море! Скорее всего, оно
ослаблено или болеет, и без квалифицированной помощи обречено на гибель.
Необходимо обратиться в центр спасения по указанным ниже номерам и получить



четкие инструкции для дальнейших действий, пока профессионалы будут
добираться до вас и пострадавшего.
Номер телефонов центра спасения: +7-916-40-90-148, +7-978-779-73-61.

Тюлень-монах
Герой нашего обзора – пример варварского отношения человека к природе и

полного отсутствия понимания того, как хрупок и невосполним животный мир.
Тюлень-монах или белобрюхий тюлень когда-то был широко распространен

в акватории Черного моря. У берегов полуострова проживало более 500 особей. В
процессе освоения человеком ареалов обитания, тюлень сохранялся лишь в
местах расположения пещер с подводным входом и воздушными камерами и
пляжем, в уединенных местообитаниях на малодоступных и обрывистых берегах.
Но вскоре человек стал властвовать в море повсеместно, и тюлень-монах был
полностью истреблен в результате охоты. Начиная с 1920-х годов, на полуострове
этот вид тюленя более не встречался. Впрочем, вероятность возвращения вида
сохраняется. Акватория Тарханкутского и Опукского заповедников остается
потенциально пригодной для проживания тюленя-монаха и, к тому же,
охраняется.



Скворец розовый.

Цвет этой птицы и на самом деле розовый, за исключением
небольшого хохолка, крыльев и хвоста — они чёрные, с металлическим
отливом. Это редкий подвид. К местам гнездования прилетает в мае. За
последние 30 лет численность прилетающих птиц сократилась в три
раза.

Строит гнёзда в укрытиях — трещинах скал, под шиферными
крышами. Откладывает около 5 яиц, которые высиживают оба
родителя. Через месяц после рождения птенцы уже хорошо летают.

Питается скворец, в основном, насекомыми, летом в рацион
добавляются сочные плоды.



Цапля жёлтая

Цапля жёлтая — редкий подвид. Гнездится по берегам солоноватых
и пресноводных водоёмов, рядом с другими колониями птиц.

Прилетает в апреле, кладку делает в начале мая. К июлю молодняк
уже улетает из колонии.

Взрослые птицы улетают до конца сентября. Питается насекомыми,
земноводными и мелкой рыбёшкой на мелководье.



Крымская жужелица

Крымская жужелица (другое название «Жужелица шероховатая»)
— редкий подвид. Живёт на каменистых склонах, в садах,
виноградниках, парках и лесах.

Это хищник, поедающий улиток, насекомых и их личинок.
Размножается с начала апреля до конца сентября. Срок жизни три года,
зимуют разного возраста личинки.

Происходят заметные колебания численности.



Махаон

Размах крыльев достигает 10 см. Живёт в степях, но перелетает на
большие расстояния, залетая в посёлки на огороды и откладывая там
яйца. Перед спариванием самцы танцуют брачные танцы. Самка
откладывает от 1 до 3 яиц.

Гусеницы питаются зонтичными, предпочитая их цветки.
Развиваются в течение месяца, потом делают куколку.

Угроза популяции — распашка степей, бесконтрольный выпас
скота.



Сосна крымская

Сосна Палласа, или крымская - вечнозелёное дерево семейства
Сосновые, до 20-30 м высотой с темным, почти черным стволом и
широкой зонтикообразной кроной Колючая и несколько изогнутая
хвоя, по 2 в пучке, до 15 см длиной, темно-зеленая, по краю
мелкопильчатая, густо покрывает побеги. Шишки удлинённо-
яйцевидной формы, длиной 8-10 см.

Родина сосны крымской - горы Крыма и северная часть
Черноморского побережья. Произрастает в горах до высоты 1000 м над
уровнем моря, образует обширные леса.

Растет сравнительно медленно. Сосна крымская менее
морозостойка, чем сосна обыкновенная. Засухоустойчива, светолюбива,
не переносит застоя влаги. Благодаря мощной корневой системе
хорошо противостоит ветрам. Высокая газоустойчивость позволяет
использовать сосну крымскую в озеленении городов и промышленных
объектов. Считается, что в лесу из крымской сосны воздух обладает
лечебными свойствами.



Боярышник Поярковой

Дерево или кустарник 3–6 м высотой. Листья 3–5 см длиной, от
простых 3-лопастных до 5–7раздельных, светло-зеленые от обильного
опушения. Соцветия компактные, щитковидные, 4.5–5 см в диаметре,
6–12-цветковые, цветоножки и чашечки войлочно опушенные. Цветки
белые, до 15 мм в диаметре. Плоды крупные, 15–25 мм в диаметре,
округлые или грушевидные, лимонножелтые, с 3–5 косточками.

Произрастает на сухих каменисто-щебнистых склонах, в
кустарниковых сообществах, растет одиночно или небольшими
группами. Основная часть популяции охватывает территорию Карадага.

Основной причиной гибели деревьев являются стволовые
энтомовредители, в частности, большой дубовый усач. Отмечены
случаи гибели деревьев от пожаров и вследствие оползней. Ущерб
популяции наносят мышевидные грызуны, поедающие плоды и семена
боярышника и, тем самым препятствующие естественному
возобновлению.
Охраняется в Карадагском природном заповеднике. Выращивается в
Никитском ботаническом саду и в Ботаническом саду Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского.



Шафран Адама и шафран прекрасный(крокус)
Шафран Адама или шафран крымский, а также шафран прекрасный более

известны обывателям как крокусы.
Оба вида в наших краях можно повстречать на каменистых и травянистых

склонах Горного Крыма, на лесных полянах крымских гор, за исключением ЮБК.
Неплохо себя чувствуют крокусы и в степных районах, например, на Керченском
полуострове. Бытует мнение, что крокус цветет дважды, ведь нежные цветки
встречаются в горах и лесах Крыма и весной, и осенью. Но это не так. Весна –
пора цветения шафрана Адама, а осенью, в сентябре и октябре, первую скрипку
играет уже шафран прекрасный. Поскольку внешне виды весьма похожи,
возникает подобная путаница.

Крокусы – одиночные небольшие цветки с узкими лепестками, оттенок
которых колеблется от сиреневого до желтого. Причем цветение крокусов весьма
недолговечно, надземные органы растение развивает на краткий срок, а большую
часть года пребывает в виде луковицы. Биологи называют подобные виды
эфемероидами.

Угрозы крокусу идентичны угрозам, нависшим над вышеперечисленными
видами. Это уничтожение экотопов (мест произрастания) путём застройки,
распасшки, террасирования и прочего осваивания земель; неконтролируемый
сбор для букетов.



Тюльпан душистый (тюльпан Шренка)

Александр Иванович Шренк (Александр Густав фон Шренк) –
путешественник и учёный, автор нескольких статей и научных работ. В его честь
был назван один из видов дикорастущих тюльпанов, встречающихся на
полуострове Крым

Ареал произрастания этого цветка - степи Тарханкута, Присивашье,
предгорный Крым, Караби-яйла, Ялтинский горно-лесной заповедник,
мыс Опук и Казантип. Но, тем не менее, тюльпан Шренка в Красной Книге
Крыма отмечен как сокращающийся в численности.

Тюльпан Шренка – многолетнее луковичное растение, цветущее около 2
недель с середины апреля до мая. Оттенки его лепестков разнятся от красного и
желтого, до розового, сиреневого или белого. Листья длинные, слегка волнистые,
изумрудного цвета.



Подснежник складчатый

Этот «житель» не нуждается в представлении. Уже в начале февраля на
предгорные поляны или в широколиственные влажные леса Южнобережья
устремляются толпы «охотников», сметающих белоснежные ковры цветов под
чистую и впоследствии реализующих их в виде трогательных букетиков.

Борьба экологов с продавцами краснокнижного вида ведется, кажется, с
начала времен, но, как принято говорить, воз и ныне там. Основная проблема
заключается не столько в факте сбора подснежников на продажу, сколько в
неумелости оного. Часто горе-сборщики повреждают луковицы, тем самым, по
сути, уничтожая это многолетнее растение.

Подснежник складчатый отмечен как вид «сокращающийся в численности»,
и нынешние поколения вполне могут оказаться последними, кто имеет
возможность по весне любоваться всходящими в снегу горных полян хрупкими
цветами.
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