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Организация строгого охранного заповедного режима положительно влияет на 

экосистемы. Однако постоянно проходящие в природе многолетние и кратковременные 
колебания природных и антропогенных условий вносят определенные коррективы в 
растительный и животный мир. Заповеднику «Ростовский», созданному распоряжением 
Правительства РФ № 1292 от 27.12.1995 г., в 2017 г. исполнился 22 год. За этот период, 
благодаря тесному содружеству с Ассоциацией «Живая природа степи», поддержке ученых 
РГУ-ЮФУ, ЮНЦ РАН и других научных центров, органов региональных и федеральных 
властей, здесь успешно наладили выполнение всех закрепленных за ним природоохранных 
функций и восстановили естественные экосистемы. На ХХ сессии Международного 
координационного совета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Мадрид, 
03.02.2008) заповедник включили во Всемирную сеть биосферных резерватов. 

Среди богатого состава животных, обитающих в заповеднике и его охранной зоне 
(далее в заповеднике), наиболее полно изучены птицы. Наблюдения над ними на этой 
территории начали проводится с 50-х годов ХХ в. сначала В.А.Миноранским, позднее 
А.Д.Липковичем, Б.А.Казаковым. После создания заповедника здесь работали 
А.В.Тихонов, Я.Ю.Подгорная, Н.В.Морозова, И.И.Гизатулин, В.П.Белик, Т.О. Барабашин, 
Р.М..Савицкий, Н.В.Лебедева, А.Е.Брагин и другие специалисты, опубликовавшие ряд 
статей по орнитологии. Наиболее полные материалы по составу птиц заповедника в годы 
его существования были получены и обобщены В.А.Миноранским (ежегодно 
обследовавшим заповедник в 1995-2016 гг.) и зам. директора заповедника А.Д.Липковичем 
[1-6]. 

В районе всего оз. Маныч-Гудило зарегистрировано 273 вида птиц. Из них 135 видов 
здесь размножается, 7 – вероятно, гнездится, размножение 17 возможно в настоящее время 
или они способны загнездиться в ближайшем будущем, 103 – встречается только во время 
кочевок, перелетов или зимой, 11 – относится к залетным, наблюдаемым в этом р-не редко 
и не ежегодно [6]. По данным А.Д.Липковича в заповеднике отмечено 256 видов пернатых 
[1-2]. Проведенный нами анализ собранных в 1995-2016 гг. материалов по птицам 
заповедника свидетельствует о нахождении здесь 267 видов, т.е. общее количество 
учтенных пернатых мало отличается у нас и А.Д.Липковича. Это свидетельствует о 
полноте установленного видового состава птиц в заповеднике.  

Встреченные здесь пернатые относятся к 19 отрядам и 52 семействам. Из них 141 вид 
регулярно или спорадически размножается (в том числе 11 – предположительно гнездится), 
некоторые (чеграва, озерная чайка, др.) размножаются в соседних районах (6), 94 – 
наблюдались только на пролетах (тулес, галстучник, хрустан, камнешарка, черныш, фифи, 
щеголь, грязовик, малая чайка, клинтух, краснозобый конек, черноголовая славка, 
рябинник, черный и певчий дрозды, белобровик, деряба, чиж и т.д.). Ряд видов относятся к 
кочующим, встречающимся в летний период (полевой лунь, тетеревятник, перепелятник, 
турухтан и др.). В группу редких пролетных входят дербник, коростель, песчанка, гаршнеп, 
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вальдшнеп, сплюшка, чечевица, др. Залетными являются малый баклан, фламинго, 
большой крохаль, короткохвостый поморник, восточная клуша, кедровка, белошапочная 
овсянка, др.  

В заповеднике основные площади занимают водно-болотные угодья, степи и 
искусственные древесные насаждения, появившиеся здесь во второй половине ХХ в. Птиц 
условно можно разделить на 4 экологические группы: лимнофилов, дендрофилов, 
кампофилов, склерофилов. Синантропы и виды тяготеющие к строениям людей (сизый 
голубь, кольчатая горлица, домовый сыч, деревенская ласточка, воронок, обыкновенный 
скворец, домовый и полевой воробьи) относятся к дендрофилам и склерофилам. 

Характерные для степей кампофилы составляют небольшую группу птиц (34), что 
обусловлено невысоким количеством видов, размножающихся в данном ландшафте, и 
некоторыми другими причинами. В заповеднике отмечено гнездование лугового луня, 
серой куропатки, перепела, хохлатого, малого, серого, степного и полевого жаворонков, 
просянки, черноголовой трясогузки, черноголового чекана и т.д. Близки к этой группе 
склерофилы (24 вида), гнездящиеся в норах, нишах на обрывах и других подобных местах 
(сизоворонка, золотистая щурка, береговая ласточка, галка, каменка-плешанка, каменка-
плясунья и др.). 

Наиболее крупную группу птиц составляют лимнофилы (126 видов), что обусловлено 
многочисленностью этой экологической группы, обилием водоемов и другими причинами. 
К регулярно или спорадически размножающимся относятся серощекая и большая поганки, 
большой баклан, большая и малая белые цапли, серая цапля, пеганка, кряква, широконоска, 
красноголовый и красноносый нырки, болотный лунь, лысуха, черноголовая чайка, 
морской голубок, хохотунья, чайконосая крачка, белая трясогузка, дроздовидная 
камышевка, усатая синица и т.д. Обычно в меньшем количестве гнездятся малая и 
черношейная поганки, малая выпь, рыжая цапля, огарь, чирок-трескунок, камышница, 
малый зуек, чибис, травник, речная крачка, другие. Через Манычскую долину проходит 
один из основных путей миграций птиц, и многие из них здесь останавливаются на 
длительный период. К перелетным относятся чирок свистунок, кулик-воробей, 
круглоносый плавунчик, чернозобик и многие другие, в том числе и особи обитающих 
севернее группировок, гнездящихся в заповедник видов. 

Большую группу составляют дендрофилы (83 вида). Здесь размножаются чеглок, 
обыкновенная пустельга, кобчик, вяхирь, ушастая сова, жулан, чернолобый сорокопут, 
сорока, грач, серая ворона, серая славка, большая синица, зеленушка, щегол;  изредка –
канюк, обыкновенная горлица, пестрый дятел, иволга, сойка, ворон, ястребиная славка, 
серая мухоловка, горихвостка, южный соловей, лазоревка, обыкновенная овсянка и др. Во 
время миграций встречаются черный коршун, 5 видов пеночек, свиристель, черноголовая 
славка, мухоловка-пеструшка, обыкновенная пищуха и т.д.. 

Состав и численность зимующих птиц во многом определяется погодными условиями 
в этом р-не и в местах их обычного обитания. На оз. Маныч-Гудило и других водоемах до 
их замерзания встречаются поганки, серый и белолобый гуси, лебеди, кряква, хохлатая 
чернеть, луток, серебристая чайка, ряд других видов. В теплые зимы, когда вода на 
водоемах не замерзает часть их особей наблюдается весь холодный период года. Зимуют в 
этом районе, помимо оседлых, белая сова, белокрылый жаворонок, дрозды, снегирь, др. 
Ряд видов прилетает сюда в холодные и снежные зимы, в годы бескормицы в местах 
обычной зимовки (в 2016/17 г. отмечены зимняк, рогатый жаворонок, пуночка, др.). 

Среди встречающихся в годы существования заповедника имеются представители 
Красных книг области и России. К постоянно или спорадически гнездящимся относятся 
розовый и кудрявый пеликаны, желтая цапля, колпица, серая утка, белоглазая чернеть, 
курганник, орел-белохвост, степная пустельга, красавка, дрофа, стрепет, морской зуек, 
ходулочник, шилоклювка, луговая и степная тиркушки, черноголовый хохотун, малая 



МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ» 

 
 

249 

крачка; к кочующим и размножающимся в соседних районах – каравайка, белый аист, 
чеграва, степной орел, балобан, каспийский зуек, кулик-сорока, чеграва, филин; к 
пролетным – краснозобая казарка, пискулька, савка, скопа, осоед, степной лунь, тювик, 
змееяд, орел-карлик, большой и малый подорлики, могильник, беркут, сапсан, серый 
журавль, золотистая ржанка, поручейник, тонкоклювый, большой и средний кроншнепы, 
большой веретенник, черный жаворонок, серый сорокопут; к залетным очень редким – 
чернозобая гагара, малый баклан, малый лебедь, фламинго, черный гриф, авдотка, 
толстоклювый зуек, кречетка. 

В течение периода существования заповедника экологические условия на его 
территории претерпели серьезные изменения, что оказало большое влияние на 
орнитофауну. Не затрагивая вопросы потепления климата и его влияния на природу, мы 
наиболее значительные трансформации в экосистемах региона объясняем антропогенными 
факторами [3]. Заповедник был создан на антропогенно-опустыненных землях со 
стравленными пастбищами, преобладанием редкой низкорослой растительности, обилием 
голых стравленных скотом площадей, оврагов. За 10-15 лет в нем удалось восстановить 
степной травостой, но уже в ином, чем в первой половине ХХ в. качественном и 
количественном составе. Он характеризуется преобладанием мезофитов, большой высотой, 
80-100% проективным покрытием. По мере восстановления растительности возрастало 
количество стрепета, журавля-красавки, серой куропатки, перепела, степного жаворонка, 
просянки, начала размножаться дрофа. В последние годы отмечено гнездование 
курганника, орлана-белохвоста. Однако численность ряда гнездящихся ранее видов стала 
сокращаться. В 1996-97 гг. размножались луговой лунь, степная пустельга, а в последнее 
десятилетие их гнезда не отмечены. Многочисленные в прошлом серый и малый 
жаворонки резко сократили количество и их гнездование здесь в наши дни нуждается в 
подтверждении.  

Минерализация воды в оз. Маныч-Гудило заметно повысилась: в 1997-1998 гг. она 
достигала 22,1-26,5 г/л, в наши дни – 35-40 и более г/л. С 2007 г. наблюдается полное, 
частичное или временное пересыхание многих степных водоемов. В последнее десятилетие 
сократилась численность гнездящихся пар серого гуся, лебедя-шипуна, серой утки, чирка-
трескунка, травника, степной тиркушки, ряда иных птиц. Не отмечено размножение в 
последнее десятилетие кваквы, желтой цапли, пастушка, погоныша, малого погоныша, 
морского зуйка, малого зуйка (с 2008 г.), луговой тиркушки, черной, белокрылой и малой 
крачек, белоглазой чернети, некоторых других. На пролетах сократилось количество 
останавливающихся здесь особей краснозобой казарка, серого и белолобого гусей, лебедей-
щипуна и кликуна, кряквы, кулика-воробья большого кроншнепа, иных. В тоже время 
здесь чаще стали гнездиться розовый и кудрявый пеликаны, большой баклан, черноголовая 
чайка, появился и увеличивает количество размножающихся особей черноголовый 
хохотуна. 

В середине ХХ в. на современной площади заповедника древесная растительность 
отсутствовала, и дендрофилы здесь практически не гнездились. В 60-80-х годах на этой 
территории появились сады, парки в населенных пунктах, сеть молодых лесополос. По 
мере увеличения возраста древесной растительности возрастало количество гнездящихся, 
задерживающихся здесь пролетных, кочующих и зимующих птиц, связанных с древесной 
растительностью. Ко времени организации заповедника часть этой растительности 
приобрела зрелый возраст, встречались высокие и дуплистые деревья, густые заросли в 
лесополосах, кустарники в балках, что положительно влияло на состав встречающихся 
здесь птиц. В заповеднике отмечено 83 видов дендрофилов, среди которых большую 
группу составляют гнездящиеся пернатые (обыкновенный канюк, орлан-белохвост, чеглок, 
кобчик, обыкновенная пустельга, вяхирь, горлицы, ушастая сова, пестрый и сирийский 
дятлы, сорокопуты, иволга, сойка, ворон, серая славка, зеленушка и ряд других). 
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Инвентаризация птиц заповедника свидетельствует о большом их видовом составе, 
включающем различные экологические группы. Организация строгого режима охраны 
природы положительно отразилась на орнитофауне, в том числе на многих ресурсных и 
редких видах. К настоящему времени состав пернатых здесь в целом стабилизировался. 
Однако количество видов и их численность во времени претерпевают различные 
колебания. Они испытывают влияние многих природных и антропогенных изменении 
условий среды в заповеднике и в других регионах (повышение солености водоемов и их 
пересыхание, засухи, снежные и холодные зимы, дефицит и обилие корма, пожары и 
наводнения, др.). Это отмечалось в течение всего периода существования заповеднике и 
будет наблюдаться в дальнейшем. Постоянный мониторинг пернатого населения позволяет 
объективно оценивать экологическую ситуацию не только в заповеднике, но и за его 
пределами. 
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Сырдария – Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің Боралдай филиалының 
аумағы Қаратау тауының Боралдай жоталарында орналасқан. Филиалдың жер көлемі 36255 
га яғни өңірлік табиғи парктің жер көлемінің 38,2 % құрайды. Бұл өңірдің өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесі бай, бірегейлілігімен ерекшеленеді. Аталған тау жоталарында алдын-
ала жүргізілген зерттеулердің нəтижелері бойынша 83 тұқымдасқа кіретін өсімдіктердің 
600 түрі, оның ішінде Қазақстанның Қызыл кітабына енген сирек жəне жойылып бара 
жатқан өсімдіктердің 40 түрі тіркелген. Сол сияқты 84 туысқа, 32 тұқымдасқа жататын 
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