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Аңдатпа. Табиғи экожүйелерге антропогендік әсердің күшеюіне байланысты биологиялық әртүрлі-

лікті тиімді сақтау және табиғи мұраны ұқыпты пайдалану маңызды болып отыр. Бұл мақаланың 

мақсаты – автордың іске асырылған идеяларына шолу жасау Науырзым мемлекеттік табиғи қорығы 

орналасқан аймақта жергілікті экологиялық желіні қалыптастыру, оның шекарасын кеңейту және 

ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік табиғи мұралар тізіміне енгізу (Сарыарқа – далалар және кӛлдері 

Солтүстік Қазақстан»). Жұмыста экологиялық желінің қалыптасу кезеңдері, оны одан әрі кеңейту жә-

не ерекше қорғалатын табиғи объектілерді орынды пайдалану бойынша ұсыныстар қарастырылған. 

Тҥйінді сӛздер: Науырзым қорығы, экологиялық желі, қалыптасу кезеңдері. 
 

Аннотация. Эффективное сохранение биологического разнообразия и щадящее использование 

природного наследия приобретает все большую актуальность в связи с нарастанием антропогенного 

влияния на природные экосистемы. Целью данной статьи является обзор реализованных идей автора 

по формированию локальной экологической сети в регионе местоположения Наурзумского 

государственного природного заповедника, расширению его границ и включению в Список 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО («Сарыарка – Степи и Озера Северного Казахстана»). В 

работе рассматриваются этапы формирования экологической сети, предложения по ее дальнейшему 

расширению и разумному использованию особо охраняемых природных объектов.  

Ключевые слова: Наурзумский заповедник, экологическая сеть, этапы формирования. 
 

Аbstract. The effective conservation of biological diversity and the careful use of natural heritage is 

becoming increasingly important due to the increasing anthropogenic impact on natural ecosystems. 

The purpose of this article is an overview of the author's implemented ideas for the formation of a local 

ecological network in the region where the Naurzum State Nature Reserve is located, expanding its borders 

and including it in the UNESCO World Natural Heritage List ("Saryarka – Steppes and Lakes of Northern 

Kazakhstan"). The paper examines the stages of ecological network formation, proposals for its further 

expansion and reasonable use of specially protected natural objects.  
Key words: Naurzum State Nature Reserve, ecological network, stages of formation.  

 

Введение. Наурзумский заповедник – один из старейших заповедников Казахстана. И в 

то же время в современных границах – это молодая и перспективная охраняемая природная 

территория Казахстана, первой в странах региона включенная в Список природного наследия 

ЮНЕСКО в составе объекта «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана» 

(Наурзумский и Коргалджинский заповедники). 

Решение о создании Наурзумского заповедника было определено Постановлением 

Совета Народных Комиссаров РСФСР № 826 «О границах заповедников общегосударст-

венного значения» было принято 30 июня 1931 года Согласно ему были определены границы 

по Печеро-Илычскому, Кавказскому и Наурзумскому заповедникам. Площадь Наурзумского 

заповедника была определена в 250 тыс. га. Она состояла из двух крупных массивов 

целинных степей, сосновых лесов Наурзум-Карагай и Терсек-Карагай, березово-осиновых 

лесов и системы пресных и соленых озер. Целевым назначением создания Наурзумского 

заповедника было сохранение крупного массива степей. Однако, потребовалось больше года 
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для одобрения этого решения. Только 9 сентября 1934 года состоялось заседание 

Президиума Казахского Центрального Комитета и Совета Народных комиссаров Казахской 

АССР, где было вынесено Постановление по двум заповедникам Казахской АССР 

«одобрить….проекты постановлений ВЦИУ и СНК РСФСА «О государственных полных 

заповедниках Аксуджебыгалы-су (такое название звучит в документе – примечание автора) и 

Наурзумском» [2]. 

В 1934 году был создан научный отдел заповедника, и на его территорию потянулись 

группы студентов и аспирантов Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (МГУ), базой полевой практики и научной базой которого заповедник был 

долгое время.  

В 1936 году к заповеднику было присоединено еще 70 тыс. га. 

В 1938 году и 1949 году были опубликованы 2 выпуска научных трудов Наурзумского 

заповедника [12,13], сыгравших большую роль в развитии заповедного дела в Советском 

Союзе и определившие научную направленность работы заповедников страны. Но в 1951 

году вышло Постановление Совета Министров СССР № 3192 от 29 августа 1951 года «О 

заповедниках» (подписанное И. Сталиным), согласно которому было ликвидировано 88 

заповедников страны (68,8% от их общего числа), включая Наурзумский заповедник. На 

территории бывшего заповедника приказом Министерства лесного хозяйства КазССР № 

564/56 от 23 октября 1951 года был организован Наурзумский лесхоз. 

Период освоения целины. Закрытие заповедников вызвало противодействие научной 

общественности. В поддержку восстановления заповедного режима в Наурзуме выступили 

крупные ученые Академии наук СССР. Под давлением научной общественности Совет 

Министров Казахской ССР принял Постановление № 843 от 17 сентября 1959 года «О 

восстановлении Наурзумского государственного заповедника», но на значительно меньшей 

площади – 176,8 тыс. га. Это постановление не было реализовано. 

В период освоения целины нависла еще большая угроза над территорией Наурзумья. 

Новые решения бюрократической машины и далее понижали возможности сохранения 

природы этой уникальной территории. На основании Постановления Совета Министров 

СССР № 521 от 10.06.1961 года Совет Министров Казахской ССР Постановлением № 524 от 

31.07.1961 года предложил сократить площадь лесхоза еще на 76,8 тыс. га. 

Пока годами (!) шли споры о будущем заповедника, настоящее было печально. В 1963 

году сильный пожар уничтожил почти 80% Наурзумского бора. В Республике шла целинная 

кампания, десятки и сотни тысяч гектаров распахивались, создавались поселения, дороги, 

линии электропередач. И случилось непоправимое – плакорные (на водоразделах) ковылко-

вые степи, ранее принадлежавшие заповеднику, были распаханы! А именно для охраны 

степей и создавался заповедник. Сосновые и березово-осиновые леса и озера были 

достойным приложением заповеднику, но целевым назначением его создания было 

сохранение крупного массива эталонных степей. Долгое время ценность степей не 

понималась в должной мере [15]. Многие исследователи знают о долгой и безуспешной 

борьбе великого почвоведа В.В. Докучаева [11] за создание опытных станций и сохранение 

эталонов степей России для всестороннего их изучения. Но целинные степи донского 

казачества (в настоящее время – территория Ростовской области), разнотравные степи на 

лучших черноземах мира в Краснодарском крае, как ранее степи Украины и, позднее, 

Русской равнины были распаханы. Подбор самодостаточного крупного массива целинных 

степей в азиатской части страны для сохранения биологического разнообразия и был целью 

создания Наурзумского заповедника. 

Решения о восстановлении заповедного статуса Наурзума. Совет Министров 

Казахской ССР отношением № 12-13/52-116 от 13.05.1965 года поручил Целинному 

крайисполкому пересмотреть вопрос о целесообразности уменьшения территории хозяйства 
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и восстановить заповедный режим. Но и это постановление не было реализовано. Более того, 

Целинный крайисполком своим решением № 14/453 от 21.09.1966 года «О реализации 

Постановления Совета Министров Казахской ССР от 31.07.1961 года № 524 «Вопросы 

руководства охотничьими хозяйствами и заповедниками республики» изменил предлагав-

шийся статус заповедника на «Наурзумское заповедно-охотничье хозяйство», уменьшив его 

территорию еще на 16,0 тыс. га.  

Только после упразднения Целинного Края Главное управление заповедников и 

охотничьего хозяйства при Совете Министров Казахской ССР приказом № 246 от 18.10.1966 

года преобразовало Наурзумское лесоохотничье хозяйство в Наурзумский государственный 

заповедник. Площадь восстановленного заповедника стала 85,7 тыс. га. В целом в период 

реорганизаций Наурзумский заповедник утратил 234 300 га.  

Прошло еще много времени, пока территория была отведена не на бумаге, а на 

местности. 

Этапы восстановления заповедного режима и формирование Наурзумской 

экологической сети. Новая территория заповедника состояла из четырех разрозненных 

участков. Она включала Наурзумский бор и бор Терсек-Карагай, осиново-березовые леса, 

озера (по урезу воды) и небольшие участки преимущественно песчано-ковыльных степей на 

площади 85,7 тыс. га [1,2].  

Министерство лесного хозяйства КазССР было озабочено положением дел в заповед-

нике и (Наурзумский заповедник находился в его ведении, остальные три существовавших в 

то время заповедника были в подчинении Главного управления охотничьего хозяйства и 

заповедного дела КазССР). Министерство запросило через Министерство высшего 

образования СССР специалиста из вуза высшей категории для налаживания научной работы 

в заповеднике. Заявка поступила в Ростовский государственный университет. У автора был 

выбор, как обладателя диплома с отличием – остаться в университете, где предложили 

обучение в аспирантуре, или поехать в совсем незнакомый край и приложить силы для 

восстановления заповедного Наурзума. Супруг, Евгений Александрович, был из тех краев и 

мечтал поработать в дикой природе. Было решено – едем на несколько лет. Но оказалось, что 

3-5 лет для работы в этом отдаленном краю, на которые рассчитывали, было недостаточно. 

Территория, на которой был объявлен заповедный режим к середине 70-х годов 

прошлого века была далека от заповедной. В заповеднике производилось сенокошение не 

только для нужд работников заповедника, но и для соседних совхозов на заповедной 

территории по разрешениям райисполкома (орган государственной власти районного 

уровня), что противоречило законодательству. В годы засухи степи заповедника 

выкашивались полностью, выкашивались даже тростниковые заросли на водоемах (так было, 

например, в засушливом 1975 году). Проводились заготовки древесного сухостоя. 

Для восстановления сгоревшего на значительной площади Наурзумского бора  

создавались лесные культуры в объеме 100 га ежегодно в соответствии с государственным 

планом (крупнейший пожар 1963 года уничтожил до 80-90 % его древостоя, и вышло 

специальное постановление Совета министров КазССР о восстановлении Наурзумского 

бора). Но на территории бора сгоревшие участки были разбросаны. Сроки для создания 

культур были сжатые – весна в районе расположения заповедника короткая, и почти сразу 

наступает жара, часто с засухой и суховеями. Для выполнения государственного плана 

культуры сосны создавались промышленным способом по опушкам и на сохранившихся 

бесценных степных участках, которые распахивались двухметровыми полосами. Для 

посадки использовались лесопосадочные машины, проводилась опашка и обработка 

созданных культур сосны, которые к осени часто погибали и списывались.  

Для обеспечения посадочным материалом в зимний период собирали шишки, 

обламывая ветви сохранившихся местами сосен, для получения семян. Все это сопровож-

далось нахождением техники и людей на заповедной территории практически круглый год. 
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Кроме того, через заповедник и Наурзумский бор проходили дороги, так как еще проживали 

жители в поселке Старый Наурзум (на старых картах обозначен как поселок Аксуат) и на 

отделениях бывшего совхоза. Ранее в Старом Наурзуме была центральная усадьба 

Наурзумского совхоза, но жителей давно переселили на новое место (в поселок Кожа), а в 

поселке Старый Наурзум остались пожилые люди, работники заповедника, работники 

метеостанции, контора и научный отдел заповедника, небольшая школа в здании бывшей 

поселковой больницы, но и они вскоре закрылись. Небольшой магазин сгорел в первую же 

зиму. Администрация заповедника на следующий год переехала в районный центр, где 

началось строительство здания новой конторы и жилых домов для работников заповедника. 

Остался научный отдел в здании с печным отоплением. В научном отделе к приезду автора в 

августе 1976 года работало 3 научных сотрудника, двое из которых из-за сложных бытовых 

условий к весне уехали. 

От движения транспорта по наурзумским пескам разбивались дороги, возникали 

пожары, которые также опахивались. 

Все это нужно было менять. Наступило время приведения территории заповедника в 

порядок. 

Ниже рассмотрены значимые этапы возрождения заповедной территории, которые 

были инициированы автором и в дальнейшем были поддержаны учеными, специалистами и 

государственными органами. Каждый этап внес свой вклад в восстановление заповедного 

Наурзума. 

1 этап. В 1976 году после изучения документов о заповедной территории автором 

было предложено в первую очередь решить вопрос о сохранении массива плакорных (на 

водоразделах) ковылковых степей. Вопрос ставился и раньше. В 1976 году было вынесено 

решение о присоединении к заповеднику 2000 га ковылковых степей. Но решение не было 

реализовано. Нами был подобран участок степей в районе участка Терсек площадью в 2000 

га с сурчиной колонией на Адаевско-Улькаякском плато по западному борту Тургайской 

ложбины на землях запаса Семиозерного района Костанайской области (в настоящее время 

Аулиекольский район), подготовлено обоснование присоединения, научное описание 

данного участка. Но, несмотря на обращения в разные инстанции на всех уровнях, 

Министерство сельского хозяйства КазССР долгое время не давало согласие на 

присоединение к заповеднику предложенного участка из земель запаса. И все-таки 

присоединение этих земель произошло в 1981 году – через 5 лет (!) различных обращений 

автора и согласований. В настоящее время это единственный крупный сохранившийся 

массива этого типа степей в Казахстане.  

2 этап. Расширение территории заповедника и обустройство его границ было 

инициировано автором в 1999 году. В те годы заповедник состоял из 4-х изолированных 

участков, окруженных пашнями, сенокосами, поселениями, охотничьими хозяйствами, и был 

крайне уязвим. Территория заповедника была рассечена дорогами общего пользования, 

соединявшими поселки района. Работая на должности заместителя директора по научной 

работе с 1984 года, автором с сотрудниками заповедника постепенно, с большими 

трудностями, шаг за шагом был начат путь за восстановление заповедности Наурзума. К 

этому периоду окреп научный отдел, сложились хорошие рабочие отношения со 

специалистами Министерства лесного хозяйства, которые в конфликтных ситуациях 

поддерживали мнение науки. Такое отношение было сохранено и после реорганизации 

Министерства в Комитет лесного и охотничьего хозяйства. 

До вопроса о расширении территории Наурзума были важные шаги: прекращена 

обработка метафосом с применением авиации степей заповедника, запрещено выкашивание 

заповедных степей. Были созданы первые экспозиции Музея природы, разработаны и 

размещены в материалах лесоустройства схемы и описания 6 экскурсионных маршрутов, 
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действующих до сих пор. Запретили рубки лесов, снизилось браконьерство. В районном 

центре было построено капитальное здание под будущий Музей природы. Постепенно 

наладилась просветительская работа с местными жителями, менялось отношение работников 

заповедника, руководства и властей к вопросам охраны природы, появились молодые 

образованные кадры. Усилился научный отдел. Летопись природы в Наурзуме стала 

научным документом впервые в Республике и начала депонироваться в органах научно-

технической информации. 

Но более двадцати лет отсутствовала охранная зона вокруг заповедных участков, 

решение о создании которой было принято еще в 1977 году (!) в соответствии с 

законодательством Республики. Оно не было реализовано, как было не один раз в истории 

Наурзумского заповедника.  

Был еще юридический казус – в законодательстве того периода были описаны 

механизмы создания и закрытия особо охраняемых природных территорий в Республике. Но 

не были прописаны этапы расширения ООПТ. Кроме того, земли вокруг границ заповедника 

были розданы в частные руки как паевые участки после закрытия совхозов.  

В возможность расширения заповедника мало кто верил. Лучше сказать – никто, первое 

время даже мой супруг, к.б.н. Е.А. Брагин. По моим подсчетам, чтобы привести территорию 

заповедника к научным нормативом для субаридных зон, необходимо было только 

центральную часть заповедника расширить примерно на 100 тыс. га. При существующей 

площади в 87,5 тыс. га, т.е. увеличить более, чем в два раза. Но был накоплен опыт и знания, 

создан работоспособный научный отдел, активно работало ОЭО «Наурзум» (инициировано 

автором и создано с общественностью района в 1995 году – первое самостоятельное 

общественное объединение в Костанайской области).  

Нужно было торопиться, так как в период подготовки пакета документов для 

расширения заповедника появлялись новые опасности. Например, хозяйствующими 

субъектами Наурзумского района было принято решение о распашке участка с компактным 

произрастанием тюльпана Шренка. Благодаря совместной работе с Акиматом Наурзумского 

района максимально быстро были подготовлены документы, и был создан заказник местного 

значения «Тюльпан Шренка». Об этом мало, кто помнит, но природный участок в 300 га был 

сохранен и в дальнейшем включен в состав заповедника – одно из любтмых мест посещения 

научными экскурсиями в период цветения.  

С другой стороны, произошел отток населения из района – очень сложные условия 

жизни в период перестройки сняли с нажитых мест большое число жителей, некоторые 

земельные паи были заброшены, появились «свободные» земли.  

Ходатайство о расширении заповедника от 24 марта 1999 года № 49 к Акиму 

Наурзумского района было подготовлено и передано автором от имени администрации 

заповедника и Общественной экологической организации «Наурзум». К ходатайству были 

приложены разработанные документы – история вопроса, описание предлагаемых участков и 

их значение для сохранения биологического разнообразия региона. Совместно с супругом, 

к.б.н. Е.А. Брагиным, была подготовлена схема заповедника с проектируемыми границами, 

которая увеличивала площадь участков заповедника на территории Наурзумского района на 

103 тыс. га! Нужно отдать должное всем руководящим органам районного, областного и 

республиканского значения в лице Комитета лесного и охотничьего хозяйства того времени, 

поддержавшим это предложение. 

Через год было принято Решение Акима Наурзумского района Костанайской области 

от 14 февраля 2000 года № 23 «О расширении территории и оптимизации границ 

Наурзумского государственного природного заповедника». На его основе была проведена 

большая работа по переводу земель землепользователей на проектируемой территории  

в земли государственного земельного запаса.  
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К 2001 году было разработано «Естественно-научное обоснование расширения 

территории и оптимизации границ Наурзумского заповедника (ЕНО)» (подготовленное 

автором совместно с Е.А. Брагиным). Согласно действовавшему в тот период законода-

тельству Республики Казахстан ЕНО было согласовано с академическими учреждениями 

страны (Институт ботаники и фитоинтродукции и Институт зоологии МОН РК) и прошло 

государственную экологическую экспертизу.  

В 2001 году на основе ЕНО был изготовлен землеустроительный «Проект расширения 

и оптимизации границ Наурзумского государственного природного заповедника 

Наурзумского района Костанайской области» на 103687 га. Оплата изготовления была 

проведена за счет международных средств. 

Постановление Акима Наурзумского района (С.А. Ерденов) № 20 от 21 августа 2001 

года «О предоставлении земельных участков в постоянное землепользование Наурзумскому 

государственному природному заповеднику из земель запаса, расположенных на территории 

Наурзумского района для расширения и оптимизации границ» закрепило первый этап 

передачи земель.  

Аким Костанайской области (У.Е. Шукеев) вынес Постановление № 145 от 19 октября 

2001 года «О дополнительном предоставлении земельных участков в постоянное землеполь-

зование государственному учреждению «Наурзумский государственный природный 

заповедник» из земель Наурзумского района Костанайской области». Все документы по 

выделению запрашиваемых земельных участков общей площадью 103 687 га были направ-

лены Акимом Костанайской области в канцелярию Правительства Республики Казахстан 13 

декабря 2001 года письмом № 06-7/2144. Из-за ряда реорганизаций природоохранных 

министерств и Правительства РК документы переходили из одного ведомства в другое около 

трех (!) лет. Перипетии документов и хождений автора по инстанциям для продвижения 

вопроса о расширении территории заповедника описаны в авторской монографии [2]. 

После прохождения проекта решения, подготовленного Комитетом лесного и 

охотничьего хозяйства, через Парламент РК было подписано Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 26 января 2004 года № 79 «О предоставлении земельных участков в 

постоянное землепользование государственному учреждению «Наурзумский государствен-

ный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан». От первого обращения до принятия решения 

прошло также 5 лет. Площадь заповедника увеличилась более, чем в два раза (на 103687 га). 

Площадь заповедника в современных границах составляет 191381 га [5].  

3 этап. В этот период успешно была осуществлена еще одна инициатива автора – 

соединение трех отдельных участков Наурзумского заповедника экологическим коридором с 

режимом охранной зоны. Автором было подготовлено и передано ходатайство от имени 

Наурзумского заповедника и ОЭО «Наурзум», согласованное с Комитетом лесного и охот-

ничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Постановление 

Акима Наурзумского района № 1 от 08 января 2004 года «О предоставлении ГУ «Наурзум-

ский государственный заповедник» права постоянного землепользования на земельный 

участок общей площадью 31 253 га с заказным режимом [6]. Это был первый экологический 

коридор в Республике Казахстан, позднее вошедший в охранную зону расширенного 

заповедника. 

4 этап. Следующим этапом восстановления заповедного режима было отведение 

охранной зоны вокруг заповедных участков. Несмотря на решение Кустанайского областно-

го Совета депутатов трудящихся № 188 17 марта 1977 года «Об установлении двухкило-

метровой охранной зоны вокруг Наурзумского государственного заповедника и утверждении 

ее режима» на площади 116, 5 тыс. га, отведение ее было завершено почти через 30 лет 

только в 2006 году за счет средств международного проекта. Большие усилия для реализации 
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этого решения и согласования документации приложил к.б.н. Е.А. Брагин, проработавший в 

заповеднике около 45 лет и Костанайском государственном педагогическом институте более 

15 лет. 

Постепенно формировалась Наурзумская экологическая сеть (рис.1), основы которой 

описаны в монографии [2], и предложения по ее дальнейшему развитию [3, 6-10].  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема Наурзумской экологической степи (источник: [2]) 

 

5 этап. В годы перестройки остро встал вопрос о сохранении государственных 

природных заказников. В Карагандинской области, например, ряд зоологических заказников 

не удалось сохранить. В Костанайской области был апробирован метод сохранения 

заказников на примере Наурзумского заповедника, взявшего Сарыкопинский заказник 

республиканского значения в оперативное управление. В дальнейшем в Закон РК «Об 

ООПТ» было внесено положение о том, что заказники, находящиеся в лесном фонде, 

охраняются работниками лесохозяйственных учреждений; остальные заказники – 

инспекторами ближайшего природоохранного учреждения (ООПТ).  

6 этап. Инициатива автора по приданию статуса Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО Наурзумскому заповеднику была подготовлена в форме официального предложе-

ния государственным структурам и доклада на международном семинаре, проведенном в г. 

Алматы в 2000 году совместно с Комитетом по Всемирному наследию ЮНЕСКО для офи-

циальных делегаций стран Центральной Азии [2]. Большая группа специалистов и предста-

вителей государственных структур завершила подготовку номинации «Сарыарка – степи и 

озера Северного Казахстана» [14,15]. Этот объект был признан 7 июля 2008 года на 32-й 

Сессии Комитета Всемирного наследия и ставл первой природной территорией в странах 

Центральной Азии, вошедшей в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Дальнейшие этапы. Дальнейшими шагами по развитию экологической сети стали 

создание Жарсор-Уркашского государственного природного комплексного заказника 

республиканского значения [8]. Пока еще не реализованы предложения по организации 
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заказника «Кызбель-Тау», памятников природы вблизи заповедных границ и других 

предложений, которые ждут новых исследователей.  

Заключение. В Республике Казахстан первой из стран бывшей территории союзного 

пространства на законодательном уровне было закреплено развитие ООПТ страны на основе 

научно обоснованных принципов развития экологических сетей (Закон Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», 2006). В Казахстане, первой из 

стран Центральной Азии, был придан статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

объекту «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана», включившего Наурзумский и 

Коргалжинский государственные природные заповедники».  
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Аңдатпа. Дала ландшафттарындағы құстар жылдық цикл кезінде мінез-құлқын ӛзгертеді. Біз GPS 

телеметриясын 10 ересек дала сұңқарларын (Buteo regalis) бақылау үшін қолдандық, олардың 

тіршілік ету ортасы жыл бойына қалай ӛзгергенін түсіну үшін. Аумақтық ересек сұңқарлардың үй 

ауқымының ӛлшемдері жыл ішіндегі күшті ауытқуларды кӛрсетті: ең аз сәуірден маусымға дейін 

және ең үлкен шілдеден қазанға дейін. Ареалдың ауқым ӛлшемінің үлгілері кӛбею уақыты мен кӛші-

қон мінез-құлқы сияқты ішкі факторлармен, сондай-ақ ӛсімдік жамылғысының белгілі бір түрлерімен 

байланысты олжаның қолжетімділігі сияқты сыртқы факторлармен байланысты болуы мүмкін. Бұл 

нәтижелер дала құстарының ӛсімдік жамылғысының болжамды ӛзгерістеріне реакциясын 

түсінуімізге әсер етеді және адам әрекеті мен жабайы жануарлардың мінез-құлқы арасындағы 

әлеуеттік байланысты болжайды. Біз бақылаған құстар Солтүстік Американың батысының кӛп 

бӛлігін қамтиды, сондықтан бұл даралар тұзақ қойған шағын аумақтан тыс жерде хабардар болуы 

мүмкін. 

Тҥйінді сӛздер: Buteo regalis, безді сұңқар. 
 

Abstract. Birds in steppe landscapes change their behaviour over the annual cycle. We used GPS telemetry 

to track 10 steppe-dwelling adult Ferruginous Hawks (Buteo regalis) to understand how their home ranges 

varied across the year. Home range sizes of territorial adult hawks showed strong intra-annual variation, 

being smallest from April to June, and largest from July to October. Patterns in home range size were likely 

linked to intrinsic factors such as the timing of breeding and migratory behaviour, and to extrinsic factors 

such as prey availability associated with specific landcover types. These results have implications for our 

understanding of the response of steppe birds to predicted changes in land cover, and they suggest potential 

relationships between human activity and wildlife behaviour. Because the birds we tracked used a large 

portion of western North America, they are likely informative far beyond the small area where these 

individuals were trapped.  

Key words: Buteo regalis, Ferruginous hawk, home range, seasonal variation. 
 

Аннотация. Птицы в степных ландшафтах меняют свое поведение в течение годового цикла. Мы 

использовали GPS-телеметрию, чтобы отследить 10 взрослых степных ястребов (Buteo regalis), чтобы 

понять, как их ареал обитания менялся в течение года. Размеры домашнего ареала территориальных 

https://whc.unesco.org/en/list/1102/documents/
https://doi.org/10.1007/978-94-007-3886-7_3
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