
Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

2024. № 2 (50)38

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2024. № 2 (50). С. 38—53
Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal. 2024. N 2 (50). P. 38—53

Научная статья
УДК 59.009(470.56)
DOI: 10.32516/2303-9922.2024.50.3

Фауна и население птиц открытых местообитаний 
Шалкаро-Жетыкольского озерного района на стадиях усыхания 
водоемов

Анатолий Васильевич Давыгора1, Антон Андреевич Ляпин2, Александр 
Андреевич Семенов3

1–3 Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия
1 davygora@esoo.ru, https://orcid.org/0009-0009-8761-5158
2 tred9rave@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-9047-9501
3 semyonov_aa@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-5277-6180

Аннотация. В статье рассматриваются фауна и население птиц открытых местообитаний Шалка-
ро-Жетыкольского озерного района на стадиях падения уровня (усыхания) входящих в него водоемов. 
На девяти маршрутах, проложенных в основных биотопах открытых ландшафтов, в послегнездовое вре-
мя учтено 690 особей 29 видов птиц. Наибольшие показатели разнообразия и численности выявлены в 
мозаичных и экотонных местообитаниях, наименьшие — на скотосбоях, выгоревших и высокотравных 
участках. Средний показатель численности птиц в открытых биотопах района исследований составил  
8,56 ос./км маршрута; максимальный — 22,06 ос./км, минимальный — 1,33 ос./км. Абсолютными доми-
нантами являются полевой жаворонок и желтая трясогузка, в сумме составляющие 47,97% населения 
птиц, а вместе с черным жаворонком — 54,78%. Эти же виды доминируют и по встречаемости: желтая 
трясогузка отмечена на всех маршрутах, полевой жаворонок — на 8 из 9, черный — на 7 из 9. Из птиц 
открытых местообитаний наибольшие показатели максимальной и средней численности установлены для 
желтой трясогузки (15,00 и 3,55 ос./км) и полевого жаворонка (10,15 и 2,41 ос./км), наименьшие — для 
белокрылого жаворонка и полевого конька — 0,002 ос./км.

Ключевые слова: степное Зауралье, Шалкаро-Жетыкольский озерный район, падение уровня водо-
емов, открытые местообитания, маршрутные учеты птиц, фауна и население птиц.
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Abstract. The fauna and bird population of open habitats of the Shalkar-Zhetykol lake region is considered 
to be at the stage of water level falling (drying out) in its constituent reservoirs. On nine routes laid in the main 
biotopes of open landscapes, 690 individuals of 29 bird species were counted in the post-nesting period. The 
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highest indicators of diversity and abundance were found in mosaic and ecotone habitats, the lowest — in cattle 
slaughterhouses, burnt out and tall grass areas. The average number of birds in the open biotopes of the study area 
was 8.56 ind./km of the route; maximum — 22.06 ind./km, minimum — 1.33 ind./km. The absolute dominants are 
the skylark and the yellow wagtail, which together make up 47.97% of the bird population, and 54.78% together 
with the black lark. These same species dominate in terms of occurrence; the yellow wagtail was noted on all 
the routes, the skylark — on 8 routes out of 9, the black lark — on 7 ones out of 9. Of the birds in open habitats, 
the highest indicators of maximum and average abundance were established for the yellow wagtail (15.00 and  
3.55 ind./km) and the skylark (10.15 and 2.41 ind./km), the smallest — for the white-winged lark and the field 
pipit — 0.002 ind./km.

Keywords: Trans-Urals steppe, Shalkar-Zhetykol lake region, water levels falling, open habitats, route bird 
counts, fauna and bird population.
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Введение
Оренбургское степное Зауралье, расположенное на западной окраине Тургайской 

степной провинции, представляет собой уникальный ландшафт с бессточными котлови-
нами, занятыми водоемами разного типа [33]. Наиболее крупными из них являются озера 
Шалкар-Ега-Кара (150 км2), Жетыколь (60 км2) и трансграничное озеро Айке (65 км2). 
Имеется несколько десятков средних и мелких по величине озер, а также лиманных 
понижений (рис. 1). Все они входят в состав ключевых орнитологических территорий 
международного значения «Озеро Айке» и «Шалкаро-Жетыкольский озерный район». 
На базе последней создан биологический заказник областного значения «Светлинский».

Обводненность озерных котловин аридных и субаридных районов Срединного ре-
гиона Евразии, в состав которого входят южноуральские степи, подвержена внутривеко-
вым циклическим колебаниям с периодичностью в 30—40 лет [39]. На озерах Оренбург-
ского степного Зауралья за последние 150 лет удается выявить не менее пяти подобных 
циклов [15]. Каждый из них состоит из трех основных фаз: максимального наполнения, 
медленного усыхания и падения уровня и минимальной обводненности озерных ванн. 
Наибольшей продолжительностью отличается вторая фаза, крайним вариантом третьей 
является полное высыхание водоемов [19].

В 1993 г. наблюдалось максимальное наполнение озер Шалкаро-Жетыкольской груп-
пы, когда они объединились в огромный водный бассейн. После этого уровень воды стал 
постепенно снижаться вплоть до начала 2010-х годов. В итоге крупнейшие озера райо-
на — Шалкар-Ега-Кара и Айке практически полностью высохли к концу этого десятиле-
тия, а оз. Жетыколь — в 2022 г. В настоящее время минимально обводненным остается 
лишь оз. Кудайколь; в разной степени наполненности пребывают расположенные по лож-
бинам стока крупные пруды [19].

Изменение уровня водоемов является одним из ключевых аспектов динамики при-
родных экосистем и влияет на разнообразие и численность местной авифауны. За всю 
историю изучения в Оренбургском степном Зауралье отмечено более 320 видов птиц, 
почти треть из которых принадлежит к категориям пролетных и залетных [17; 40]. 

Установлено, что фазы максимального наполнения озерных котловин и начальные 
стадии падения уровня являются наиболее благоприятными для гнездящихся и пролет-
ных видов. В этот период здесь наблюдаются редкие и спорадически гнездящиеся пред-
ставители местной авифауны, включая номадов, обитателей внутриконтинентальных во-
доемов Евразии: розового Pelecanus onocrotalus и кудрявого Pelecanus crispus пеликанов, 
лебедя-кликуна Cygnus cygnus, серого гуся Anser anser, красноносого нырка Netta rufina, 
пеганку Tadorna tadorna, шилоклювку Recurvirostra avosetta, морского зуйка Charadrius 
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alexandrinus, степную тиркушку Glareola nordmanni, черноголового хохотуна Larus ich-
thyaetus, морского голубка Larus genei, чайконосую крачку Gelochelidon nilotica, чеграву 
Hydroprogne caspia и др. [3; 12; 15; 16; 18; 25; 26; 29]. При дальнейшем падении уровня 
озер из гнездовой авифауны постепенно выпадают виды с узкой экологической специа-
лизацией [19].

Рис. 1. Озера Оренбургского степного Зауралья

Фазы максимального наполнения водоемов благоприятны для мигрантов. Так, в пе-
риод многоводной фазы середины 1990-х годов на озерах района одновременно останав-
ливалось до 300 тыс. пролетных гусей и краснозобых казарок [13]. В настоящее время, 
несмотря на полное высыхание практически всех естественных водоемов, миграцион-
ный поток сохраняется, хотя столь массовых скоплений представителей водно-болотного 
комплекса уже не наблюдается. В качестве мест отдыха и для водопоя мигранты исполь-
зуют остающиеся обводненными крупные пруды [20].

Цикличность обводненности озер Оренбургского степного Зауралья в целом зависит 
от внутривековой динамики погодно-климатических условий, в частности, от количества 
выпадающих осадков, в том числе в зимний сезон. Степень увлажненности неизбежно 
сказывается не только на состоянии озерных биоценозов, но и на растительности их лу-
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говых пойм и прилегающих степных участков, а следовательно, и на видовом составе и 
численности обитающих здесь птиц. И если авифауна водоемов Оренбургского степного 
Зауралья на разных стадиях внутривековых циклов увлажненности изучена достаточно 
хорошо, то динамика фауны и численности птиц открытых местообитаний на стадиях 
наполненности их котловин и медленного падения уровня практически не исследована. 
Для степного Зауралья известны лишь единичные работы, в которых рассматриваются 
наземногнездящиеся птицы [2; 10; 12; 14; 24; 28]. 

Поскольку в настоящее время озера района пребывают в состоянии глубокой депрес-
сии водного режима с пока неясными перспективами, для анализа нами использованы 
данные, полученные ранее. Материалы для настоящей работы были собраны в первой 
декаде июля 2007 г. Водоемы Шалкаро-Жетыкольской группы в указанное время нахо-
дились на поздних стадиях падения уровня. Исходя из современного состояния водных 
систем региона, можно прогнозировать, что при соблюдении известной цикличности 
следующая стадия усыхания озерных котловин наступит не ранее чем через 15—20 лет. 
Следовательно, аналогичные данные в настоящее время и в ближайшей перспективе со-
брать невозможно. 

Учитывая, что птицы, населяющие открытые пустынно-степные пространства, от-
личаются ярко выраженными морфоэкологическими адаптациями, имеют высокую 
численность и играют важную роль в экосистемах, они многократно использовались в 
экологических и мониторинговых исследованиях. Внимание исследователей привлекали 
вопросы изучения фауны, динамики границ ареалов и структуры населения жаворон-
ков — ключевой группы наземных обитателей открытых ландшафтов. 

Подобные работы проводились в разных районах пустынно-степного пояса Евразии, 
в частности в Саратовском Заволжье, Волжско-Уральском междуречье, Северном Прикас-
пии, Северо-Западном Казахстане и др. [4; 7; 21; 27; 31; 37; 38]. Кроме того, специально 
изучались фауна и население жаворонков открытых местообитаний озерных районов, в 
частности окрестностей оз. Баскунчак в Саратовском Заволжье [1; 5], а также роль водо-
поев в распространении и динамике численности птиц [8].

В более широком контексте птицы открытых ландшафтов рассматриваются в обще-
фаунистических статьях и сводках, в том числе посвященных сопредельным южноураль-
ским степям регионам [6; 22; 36 и др.].

Учитывая изложенное, главной целью наших исследований было изучение фауны и 
населения птиц открытых местообитаний Шалкаро-Жетыкольского озерного района на 
стадиях медленного падения (усыхания) уровня входящих в его состав водоемов. Для ее 
достижения были поставлены следующие задачи:

1. Изучение фауны птиц открытых местообитаний в фазе усыхания местных водо-
емов.

2. Учеты численности птиц в разных типах биотопов приозерных низин и прилегаю-
щих степных участков.

3. Изучение структуры населения птиц открытых местообитаний района исследова-
ний на стадиях усыхания озерных систем.

Материалы и методы
Летние учеты птиц открытых местообитаний Шалкаро-Жетыкольского озерного рай-

она проводили с автомобиля «УАЗ-2206» в первой декаде июля 2007 г. Ширина учетной 
полосы в условиях открытого ландшафта для мелких видов составляла около 100 м, для 
крупных и средней величины птиц — 250—300 м. Общая протяженность автомобильных 
маршрутов составила 227 км; из них учеты в открытых местообитаниях — на отрезке 
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около 100 км, где было отмечено 690 особей 29 видов птиц. Количественные показатели 
учетов при переводе на 1 км маршрута округляли до сотых.

Исследования проводили на девяти учетных маршрутах, проложенных по побережь-
ям озер и прилегающим степным участкам: 

1. Оз. Обалыколь — оз. Давленколь, 6 км. 
2. Северо-восточный берег оз. Давленколь — южный плес оз. Жетыколь в районе 

искусственной дамбы, 6 км. 
3. Восточный берег оз. Жетыколь от наивысшей точки береговых холмов до юго-вос-

точной оконечности озера, 3 км. 
4. Южное побережье оз. Жетыколь, от юго-восточного до юго-западного его берега, 

3 км. 
5. Степные участки, прилегающие к западному побережью оз. Жетыколь, от юго-за-

падного угла озера до казахского кладбища в срединной его части, 11 км.
6. Восточный берег оз. Обалыколь (кордон заказника) — озеро-блюдце в 3 км юго-за-

паднее оз. Караколь, 6,8 км. 
7. Степные участки и обочины автодороги пос. Светлый — пос. Озерный, 42 км.
8. Оз. Карашаколь — оз. Кудайколь — грейдерная дорога у элеватора пос. Озерный, 

7,5 км. 
9. Западный берег оз. Жетыколь (между песчаной косой и срединным мысом) —  

оз. Давленколь, 12,1 км.
При сборе материалов применяли стандартные эколого-фаунистические методики 

[9; 30]. Таксономический состав и номенклатура птиц приведены по Л. С. Степаняну [35] 
с изменениями и дополнениями по Е. А. Коблику и В. Ю. Архипову [23].

Характеристика природных условий района исследований
Оренбургское степное Зауралье включает лесостепной и степной типы ландшафтов. 

Степной делят на северостепной и южностепной подтипы. В пределах Урало-Тоболь-
ского плато выделяется семь типов местности: плакорный, останцово-грядово-водораз-
дельный, надпойменно-террасовый, приречно-мелкосопочный, пойменный, озерный, 
песчано-золовый. Каждый из них отличается своей геологической историей, рельефом, 
почвами, растительностью и фауной [32].

Большинство крупных озер Оренбургского степного Зауралья сосредоточено в 
юго-восточной части Урало-Тобольского плато. Они расположены в пониженных участ-
ках меридионально вытянутых впадин тектонического происхождения, простирающихся 
с севера — северо-востока на юг — юго-восток: Шагыркопа, Карашаколь, Жетыколь, 
Давленколь, Обалыколь, Караколь, Шалкар-Ега-Кара. К востоку от этой зоны озерные 
впадины распределены неравномерно, включают меньшие по размерам озера, в частно-
сти Косколь, Кайранколь, Карамола, Батпакты и др. Все озера региона неглубокие, имеют 
водоупорные днища, питание снеговое и дождевое.

Почвы степей и приозерных котловин темно-каштановые глинистые, темно-каштано-
вые тяжелые суглинистые и темно-каштановые слаборазвитые, расположены на плотных 
коренных породах. Встречаются также темно-каштановые карбонатные, эродированные 
и солонцово-солончаковые комплексы. Непосредственно у озер развиты пойменные 
озерно-аллювиальные почвы и луговые солончаки [32].

Кроме внутривековых для озер характерны сезонные колебания их уровня, связан-
ные с количеством осадков. Весной они могут разливаться, летом, при недостатке осад-
ков, сокращать свою площадь, иногда превращаясь в топи с отдельными плесами. Вода в 
озерах имеет разную соленость, зависящую в основном от засоленности озерных котло-
вин и содержания солей в стоке. Засоление оказывает влияние на формирование расти-
тельности, включая солонцовую и солончаковую в сочетании с луговой.
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Поскольку учеты птиц проводились нами в озерных котловинах и на прилегающих 
степных участках, кратко остановимся на описании их растительности, составленном в 
свое время М. А. Скавронским [34].

Берега оз. Шалкар-Ега-Кара низкие и плоские, за исключением северо-восточного 
участка, где они обрываются из-за метаморфических пород. Растительность вокруг озера 
четко разделена на растительность низин и береговую. Низинная растительность вклю-
чает разнообразные сообщества трав и злаков, в том числе сообщества с корневищны-
ми злаками, такими как пырей ползучий, костер безостый и вейник наземный, особенно 
вблизи озера на песчаных и супесчаных почвах.

Далее от озера доминирующим становится острец. На берегах северо-западного на-
правления, на влажных песчано-супесчаных почвах, встречаются пырей ползучий, ко-
стер безостый, зубровка пахучая и полынь австрийская. На солончаковатых и песчаных 
почвах побережий произрастают корневищные злаки с полынью белой, пыреем ветви-
стым, бескильницей свернутой и кермеком каспийским [34, с. 3—4].

В засушливые фазы на подсохшем дне озера появляются пырей ползучий, донник 
белый и солонечник точечный. На повышенных его участках появляются индикаторы 
засоленных почв — кермек каспийский и солянка холмовая, в понижениях встречается 
солянка супротивнолистная.

Озеро Жетыколь, расположенное в северной части района, характеризуется вытяну-
той котловиной и хорошо различимым пойменным уступом. Береговые склоны образуют 
вокруг озера широкую террасу; низменный ее характер нарушается только на юго-вос-
точном берегу, где встречаются выходы гранита. Вдоль периметра озера расположен вал, 
который указывает на максимальный уровень весеннего наполнения озерной ванны. Он 
состоит из кварцевого песка с примесями ракушек и органических остатков.

Растительный покров озерной котловины состоит из нескольких типов растительно-
сти: водной, береговой, высоких террас и склонов. Главные ассоциации включают остре-
цово-ковыльные сообщества с белой полынью и солодкой, а также сообщества с белой 
полынью, мортуком, солодкой, кермеком, солянкой холмовой и др. [34, с. 6].

Луговая растительность на береговой террасе и болотная на засоленном илистом дне 
представлены злаками и разнообразными травами. На склоне уступа растут высокие эк-
земпляры полыни, а дальше следует широкий пояс густого тростника, в гуще которого 
можно встретить ворсянку Гмелина, астрагал скрученный, ряд лебедовых и другие виды.

Большая часть растений сосредоточена у края тростниковых зарослей: зубровка па-
хучая, марь белая, острец, чистец болотный, камыш морской, крестовник болотный и 
многие другие. Ближе к воде появляется вязкое илистое дно озера, почти лишенное рас-
тительности. Иногда здесь встречаются крупные экземпляры крестовника болотного.

Озеро Кайранколь в стадии падения уровня мелководное, покрыто тростниковыми 
зарослями, чередующимися с ассоциациями солонцово-солончакового типа. 

Озеро Караколь отличается низкой соленостью воды. Растительный покров сходен с 
тем, что обычно встречается на других озерах, и следует общим закономерностям рас-
пределения от периферии к центру. Заросли тростника здесь высокие и густые.

Озеро Обалыколь имеет незначительно выраженный береговой вал. Форма его летне-
го водоема не имеет определенной границы, а полоса тростника, окаймляющая берег, не 
широка. Между озером и проходящей вдоль его берега дорогой располагаются участки 
солончаковых ассоциаций с острецом, кермеками, поташницей и другими растениями 
[34, с. 7].

Результаты и их обсуждение
Как уже указывалось выше, учеты птиц в наземных местообитаниях Шалкаро-Же-

тыкольского озерного района проводили на девяти маршрутах, проложенных на побере-
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жьях озер и прилегающих степных участках. Абсолютные и относительные показатели 
учетов — количество видов и особей, отмеченных на разных маршрутах, отражены на 
рисунках 2, 3.  
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Рис. 2. Число особей и видов птиц, отмеченных на учетных маршрутах в открытых местообитаниях 
Шалкаро-Жетыкольского озерного района в первой декаде июля 2007 г.  Цифрами на оси абсцисс рисунков 
2, 3 обозначены маршруты, указанные в разделе «Материалы и методы»: 1. Оз. Обалыколь — оз. Давлен-
коль; 2. Оз. Давленколь — оз. Жетыколь; 3. Восточный берег оз. Жетыколь; 4. Южное побережье оз. Же-
тыколь; 5. Западное побережье оз. Жетыколь; 6. Восточный берег оз. Обалыколь; 7. Пос. Светлый — пос. 
Озерный; 8. Оз. Карашаколь — оз. Кудайколь; 9. Оз. Жетыколь — оз. Давленколь
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Рис. 3. Численность птиц на учетных маршрутах в открытых местообитаниях Шалкаро-Жетыкольско-
го озерного района в первой декаде июля 2007 г.
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Помимо идентификации видового разнообразия, они позволяют выявить особенно-
сти территориального размещения и структуру населения птиц как отдельных биотопов, 
так и района исследований в целом. На этом основании возможно выделить группы до-
минантов, субдоминантов, редкие и малочисленные виды.

Большой интерес для характеристики структуры населения птиц открытых место-
обитаний района представляют сведения о размахе колебаний численности отдельных 
видов, средние ее показатели, ранжирование видов по встречаемости. Эти сведения по 
материалам учетов на 9 маршрутах представлены в таблице 1.

Таблица 1
Численность и структура населения птиц открытых местообитаний 

Шалкаро-Жетыкольского озерного района

Вид
Число учтенных особей Численность, ос./км маршрута

всего % от общего
кол-ва диапазон средняя

1. Полевой жаворонок Alauda arvensis 173 (88,9)* 25,07 0,10—10,15 2,41 (2,71)**

2. Желтая трясогузка Motacilla flava 158 (100,0) 22,90 0,10—15,00 3,55
3. Озерная чайка Larus ridibundus 104 (11,1) 15,07 2,48*** 0,28 (2,48)
4. Черный жаворонок Melanocorypha 
yeltoniensis 47 (77,8) 6,81 0,33—1,00 0,44 (0,57)

5. Береговушка Riparia riparia 41 (22,2) 5,94 0,10—3,06 0,35 (1,58)
6. Горная чечетка Acanthis flavirostris 38 (11,1) 5,51 0,91 0,10 (0,91)
7. Белокрылая крачка Chlidonias 
leucopterus 32 (22,2) 4,64 0,19—3,53 0,41 (1,86)

8. Грач Corvus frugilegus 16 (11,1) 2,32 0,38 0,04 (0,38)
9. Турухтан Philomachus pugnax 15 (22,2) 2,17 1,00—1,09 0,23 (1,05)
10. Обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe 10 (22,2) 1,45 0,08—0,21 0,03 (0,15)

11. Чибис Vanellus vanellus 10 (11,1) 1,45 3,33 0,37 (3,33)
12. Малый жаворонок Calandrella 
brachydactyla 9 (44,4) 1,30 0,10—0,25 0,07 (0,16)

13. Болотный лунь Circus aeruginosus 7 (44,4) 1,02 0,05—0,40 0,08 (0,18)
14. Сорока Pica pica 5 (11,1) 0,73 0,12 0,013 (0,12)
15. Пустельга Falco tinnunculus 4 (11,1) 0,58 0,10 0,011 (0,10)
16. Серая ворона Corvus cornix 3 (11,1) 0,44 0,07 0,008 (0,07)
17. Большая белая цапля Casmerodius 
albus 3 (22,2) 0,44 0,12—0,17 0,032 (0,15)

18. Курганник Buteo rufinus 2 (11,1) 0,30 0,05 0,006 (0,05)
19. Барабинская чайка Larus barabensis 2 (11,1) 0,30 0,05 0,006 (0,05)
20. Серый гусь Anser anser 2 (11,1) 0,30 0,29 0,032 (0,29)
21. Серая цапля Ardea cinerea 1 (11,1) 0,14 0,08 0,009 (0,08)
22. Белокрылый жаворонок 
Melanocorypha leucoptera 1 (11,1) 0,14 0,02 0,002 (0,02)

23. Черныш Tringa ochropus 1 (11,1) 0,14 0,02 0,002 (0,02)
24. Фифи Tringa glareola 1 (11,1) 0,14 0,02 0,002 (0,02)
25. Полевой конек Anthus campestris 1 (11,1) 0,14 0,02 0,002 (0,02)
26. Поручейник Tringa stagnatilis 1 (11,1) 0,14 0,15 0,017 (0,02)
27. Перепел Coturnix coturnix 1 (11,1) 0,14 0,15 0,017 (0,02)
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Вид
Число учтенных особей Численность, ос./км маршрута

всего % от общего
кол-ва диапазон средняя

28. Степной лунь Circus macrourus 1 (11,1) 0,14 0,15 0,017 (0,02)
29. Черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus 1 (11,1) 0,14 0,33 0,037 (0,33)

ИТОГО: 690 100,0
* В скобках указана встречаемость — доля маршрутов (в % от общего числа, n = 9), на которых отмечен 

вид. 
** В скобках — средний показатель численности только для маршрутов, где вид отмечен (при встреча-

емости меньше 100%); за скобками — в пересчете на все 9 маршрутов.
*** Виды, для которых в графе «диапазон» указано одно число, отмечены только на одном маршруте.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наибольшее количество птиц 
на стадии медленного падения уровня водоемов наблюдается в местах с высоким разно-
образием биотопических условий (мозаичностью ландшафта), таких как солонцы южно-
го побережья оз. Обалыколь и степные участки, чередующиеся с различными по возра-
сту залежами. 

Значительная численность птиц отмечена также в экотонных зонах с четко выражен-
ной границей между различными типами местообитаний, например, между приозерной 
низиной и степью на восточном побережье оз. Жетыколь. Это объясняется бистациаль-
ностью некоторых из обитающих здесь видов. Так, желтые трясогузки гнездятся на пой-
менных лугах, но на кормежку и для сбора пищи птенцам вылетают в степь. 

Большой привлекательностью для птиц обладают летние пастбищные участки для 
скота. Причиной повышенной концентрации здесь наземно обитающих воробьеобраз-
ных (жаворонки, коньки, каменки, трясогузки) являются благоприятные гнездовые и 
кормовые условия, включая хороший обзор при отдыхе и возможность принятия пыле-
вых ванн.

Наименее обитаемыми являются места свежих пожаров на степных участках, зоны 
интенсивной пастбищной дигрессии вблизи селений, а также густые, высокотравные ас-
социации, особенно с примесью житняка. Средняя численность птиц в открытых место-
обитаниях Шалкаро-Жетыкольского озерного района составила 8,56 ос./км маршрута; 
максимальное значение превышает этот показатель в 2,6 раза, минимальное — ниже в 
6,4 раза. Максимальное значение численности отмеченных птиц превышает минималь-
ное в 16,6 раза.

Анализ обобщенных данных учетов численности и структуры населения птиц от-
крытых местообитаний Шалкаро-Жетыкольского озерного района в стадии медленного 
падения уровня (усыхания) водоемов (табл. 1) свидетельствуют о том, что абсолютными 
доминантами здесь в послегнездовое время являются полевой жаворонок и желтая тря-
согузка, в сумме составляющие 47,97% населения птиц, а вместе с занимающим четвер-
тое место по этому показателю черным жаворонком — 54,78%. Безусловными доминан-
тами являются они и по встречаемости, далеко опережая всех отмеченных в учетах птиц; 
при этом желтая трясогузка встречена на всех маршрутах, полевой жаворонок — на 8 из 
9, черный — на 7 из 9.

Наибольшая максимальная и средняя численность установлена для желтой трясогуз-
ки — 15,00 и 3,55 ос./км соответственно. Достаточно высоки эти показатели у полевого 
жаворонка — 10,15 и 2,41 ос./км. При этом для обоих видов характерен большой диапа-

Продолжение табл. 1



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

2024. № 2 (50) 47

зон колебаний численности в разных местообитаниях. Для черного жаворонка, напротив, 
установлены весьма близкие показатели численности в разных типах биотопов. При этом 
все же можно наметить два участка повышенной плотности населения этого вида — со-
лончаки, прилегающие степные участки и залежи по южному побережью оз. Обалыколь 
и обширные солончаки по восточному побережью оз. Жетыколь, вдоль грейдерной доро-
ги, идущей от шоссе пос. Светлый — пос. Восточный к пос. Озерный.

Из других птиц, обитателей открытых ландшафтов, следует отметить также доволь-
но высокий показатель численности для горной чечетки — вида, внесенного в Красную 
книгу Оренбургской области, — 38 ос./км (5,51%).

Необычно высокой выглядит доля околоводных обитателей — озерной чайки и бе-
локрылой крачки, что объясняется случайными причинами — попаданием в учетную 
полосу их гнездовых колоний на мелких придорожных водоемах вдоль автотрассы пос. 
Светлый — пос. Озерный. Серый гусь, большая белая и серая цапли попали в учеты при 
перелете из кормовых на гнездовые водоемы; к этой же категории относятся турухтан 
(стайки кочующих самцов), чибис и черноголовый хохотун, отмеченный на луговой ни-
зине южного побережья оз. Жетыколь. 

В то же время встречи болотного луня в открытом ландшафте не случайны, поскольку 
самцы этого вида нередко вылетают на охоту в степь, что весьма характерно для степей 
Зауралья (наши наблюдения) и Северного Казахстана [11]. К разряду кормовых разлетов 
следует также отнести и обнаружение в степи пары барабинских чаек.

Ряд видов (обыкновенная пустельга, сорока, серая ворона) на гнездовании связаны 
исключительно с придорожными лесными полосами. Большинство обыкновенных ка-
менок учтено на обочинах автодороги пос. Светлый — пос. Озерный и в карьере у пос. 
Озерный. Непосредственно на территории озерных котловин встречена всего одна пти-
ца — на выбитом участке у летнего загона для скота в верховьях протоки Казанча. В це-
лом численность этого вида в настоящее время на территории района незначительна, что 
связано, несомненно, с резким сокращением поголовья скота и площади скотосбоев.

Этими же причинами объясняется, очевидно, и невысокая доля в учетах малого жа-
воронка. Все его встречи приурочены к участкам с низкорослым и сильно разреженным 
растительным покровом: солончакам и выгонам на южном побережье оз. Обалыколь, 
восточному берегу оз. Жетыколь, верховьям протоки Казанча и вблизи оз. Карашаколь.

Обращает на себя внимание также крайне низкая численность, по существу единич-
ные регистрации, степного луня, перепела, белокрылого жаворонка, полевого конька.

Заключение
Обводненность аридных и субаридных ландшафтов внутренних районов Евразии 

подвержена циклическим колебаниям, что находит отражение в состоянии естественных 
водоемов, которые на протяжении цикла проходят три основные стадии: максимально-
го наполнения, медленного падения уровня (иссушения) и минимальной наполненности 
озерных ванн. Озерные орнитокомплексы на этом фоне также подвержены постоянной 
динамике как по составу, так и по численности входящих в них видов. Особенности ави-
фауны водоемов на разных стадиях внутривековых циклов увлажненности исследованы 
достаточно хорошо. 

Вместе с тем степень обводненности бессточных котловин оказывает существен-
ное влияние и на состояние растительности приозерных низин и прилегающих степных 
участков. Вопросы динамики авифауны и населения птиц местообитаний данного типа 
практически не изучены. Проведенные нами исследования восполняют этот пробел на 
одной из стадий внутривекового цикла увлажненности — медленного падения уровня 
(усыхания) водоемов. 
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В ходе маршрутных исследований на данной фазе внутривекового цикла — в первой 
декаде июля 2007 г. на девяти маршрутах, проложенных в основных местообитаниях 
открытых ландшафтов, было учтено 690 особей 29 видов птиц. Выявлен широкий ди-
апазон изменчивости исследуемых показателей в биотопах разного типа. Наибольшие 
разнообразие и численность отмечены в мозаичных и экотонных местообитаниях, что 
объясняется бистациальностью большинства из гнездящихся здесь видов птиц. 

Наименее заселенными являются выгоревшие и высокотравные участки, а также 
практически лишенные растительности места запредельной пастбищной нагрузки. Вме-
сте с тем умеренные скотосбои весьма благоприятны для гнездования и фуражировки 
ряда видов птиц открытых ландшафтов: жаворонков, коньков, трясогузок, каменок и др.

Средняя численность птиц в открытых местообитаниях района составила 8,56 ос./км 
маршрута; максимальное значение превышало этот показатель в 2,6 раза, минимальное 
было ниже в 6,4 раза.  

Абсолютными доминантами в открытых местообитаниях района в послегнездовое 
время являются полевой жаворонок и желтая трясогузка, составляющие в сумме 47,97% 
населения птиц, а вместе с черным жаворонком — 54,78%. Доминируют они и по встре-
чаемости: желтая трясогузка отмечена на всех маршрутах, полевой жаворонок — на  
8 из 9, черный — на 7 из 9. Наибольшая максимальная и средняя численность уста-
новлена для желтой трясогузки и полевого жаворонка — 15,00 и 3,55 ос./км и 10,15 и  
2,41 ос./км соответственно, наименьшая — для белокрылого жаворонка и полевого 
конька — 0,002 ос./км. 

Значительное количество околоводных птиц залетает на удаленные от водоемов степ-
ные участки в поисках корма: серый гусь, болотный лунь, большая белая и серая цапли, 
турухтан, чибис, черноголовый хохотун, барабинская чайка, озерная чайка, белокрылая 
крачка и др.
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