
Полностью уничтожен тундровый покров «дороги» от п. МГГ, а «дорога» с каждым 
годом становиться все шире и шире съедая тундру и превращая ее в болото. Все это 
очевидно и происходит при активном нашем попустительстве. О загрязнении тундры, 
почвы, водоемов вокруг поселка Тикси можно говорить часами, писать сотнями листов, 
ибо каждый отдыхающий житель считает своим «святым долгом» оставить за поселком 
на живой природе кучу  мусора, объедков и пустых бутылок, да еще и разбитых. Если не 
на чем написать «Здесь был Я», значит нужно обязательно оставит мусор, значит надо 
обязательно нагадить. Таковы наши «культурные традиции». Сколько не пиши и не 
говори, а ручей при въезде в поселок Тикси между зданием больницы и очистными 
сооружениями чище не станет. Годами он загажен,  как и прилегающая к нему 
территория больницы, хотя еще со времен Советского Союза существует программа  о 
чистоте и очистке малых рек и речушек.
   Не лучше обстановка и в других  поселках района, в местах временного проживания 
рыбаков и охотников. Все это требует настоятельного пересмотра концепции сохранения 
природы в районе. На лицо экологический кризис, который был приостановлен 
экономическим спадом при развале СССР и длящегося до 1998 года. А дать 
положительный результат выхода с него, может только активная позиция жителей, 
активное включение в  охрану природы  местного населения и территорий на которых 
оно проживает. Но для этого нужны новые решения и новое понимание экологической  
чистоты и сбережения природы, при активном  и правильном природопользовании. 
Международная общественность впервые признала проблему биосферного кризиса в 
60-70-е годы. В 1968 году в Париже под эгидой ЮНЕСКО было проведена 
Международная конференция правительственных экспертов по ресурсам биосферы.     
   Главный вывод конференции: «Если взаимоотношения Человека с Природой не 
будут срочно и рационально изменены, то в кратчайший исторический срок 
условия нормального существования на Земле жизни,в том числе Человеческой, 
будут уничтожены».
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   Обитает на дрейфующих и припайных морских 
льдах, где охотится на свою основную добычу: 
кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и др. 
морских животных. Ловит он их, подкрадываясь 
из-за укрытий, или возле лунок: стоит животному 
высунуть голову из воды, как медведь ударом 
лапы оглушает добычу и вытаскивает её на лёд. 
Известны случаи ограбления им складов 
продовольствия полярных экспедиций. Хотя 
белый медведь держится преимущественно на 
побережье и льдах, зимой он может залегать в 
берлогу на материке или на островах, иногда в 
50 км от моря. В зимнюю спячку, 
продолжительностью 50—80 дней, залегают, в 
основном, беременные самки. Самцы и холостые 
самки ложатся в спячку очень  редко и не 
ежегодно.
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Краснокнижники

В каждом номере газеты мы будем печатать карточки с животными-краснокнижниками. Так Вы 
можете составить свою Красную книгу. Вырезайте и собирайте карточки!


