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Pассматриваются основные природные изменения, связанные с климатическими колеба-
ниями и хозяйственной деятельностью за последние 250 лет на территории глинистой по-
лупустыни Волго-Уральского междуречья. Авторы выделяют четыре климатических пе-
риода, определенных увлажненностью территории: середина XVIII в. – 1820-е гг.; 1830-е гг. – 
1950-е гг.; 1960-е – конец 1980-х гг.; 1990-е – 2010-е гг. Для каждого из периодов описаны 
особенности территории, связанные с увлажненностью и хозяйственной деятельностью че-
ловека и, как следствие, изменения растительных характеристик и фауны региона. Показа-
но, что в глинистой полупустыне Заволжья лишь существование и характер водных и око-
ловодных сообществ непосредственно зависят от климатогенных факторов. Большинство 
изменений в животном мире других типов сообществ отражает различные этапы и формы 
хозяйственного использования территории и лишь откорректировано климатическими из-
менениями. Существовавшие до XIX в. байрачные леса озерных депрессий обеспечивали 
наличие в фауне региона комплекса байрачных видов. После сведения этих лесов часть ви-
дов байрачного комплекса совсем исчезла из региона, часть стала синантропами, а часть, 
исчезнув, позже вернулась в регион в результате появления полидоминантных древесно-
кустарниковых зарослей в озерных депрессиях и искусственных насаждений на равнине. На 
равнине в результате сильного выпаса на фоне засушливого климатического периода про-
изошла смена степных растительных ассоциаций на пустынные, в результате чего некото-
рые степные виды животных также пропали из региона, а на их место пришли пустынные. 
Распашка равнинных территорий привела к появлению в регионе видов, использующих па-
хоты как места кормления. Различные формы антропогенизации территории способствова-
ли приходу ряда видов из других регионов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Глинистая полупустыня Волго-Уральского междуречья, расположенная на 

границе с азиатскими степями и пустынями, является восточным аридизирован-
ным окончанием европейской степи. В условиях  глобального  изменения  климата 
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одна из приоритетных задач ближайшего будущего – выявление биоресурсного 
потенциала аридных территорий, в том числе и юго-востока Европы. Данная зада-
ча требует изучения истории и состояния экосистем основных типов природных 
сообществ этого региона, создания эффективной программы сохранения и восста-
новления его биологического разнообразия. Дальнейшие наблюдения за природ-
ными изменениями могут существенным образом скорректировать наши пред-
ставления о динамике экосистем региона, выбрать и обосновать основные направ-
ления хозяйствования в нем, оценить соответствующие риски и заранее предпри-
нять необходимые природоохранные меры, направленные как на снижение этих 
рисков, так и на сохранение природных богатств глинистой полупустыни Завол-
жья в целом. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Глинистая полупустыня Заволжья представляет собой бессточную равнину в 
северо-западной части Прикаспийской низменности на территории России (Волго-
градская область) и Казахстана (Западно-Казахстанская область). Она ограничена 
реками Волга, Торгун, Малый Узень и Волжско-Уральскими песками. Климат от-
личается атмосферной засушливостью и безводностью (Доскач, 1979). Бессточная 
равнина лежит на высоте 30 м над уровнем моря. Малое количество осадков, ин-
тенсивное испарение, высокая минерализация относительно близко залегающих 
грунтовых вод, развитый мезо- и микрорельеф, определяющий перераспределение 
атмосферной влаги и накопление солей в почвенном профиле высоких позиций, 
обусловливают высокую мозаичность почвенного и растительного покровов. Мик-
роповышения с солонцовыми почвами заняты ассоциациями пустынного типа, 
микропонижения (западины) с лугово-каштановыми почвами, отмытыми от со-
лей, – ассоциациями степного типа. Плоские замкнутые понижения занимают 12 – 
15% территории. Это падины с лугово-каштановыми почвами глубиной до 1.5 м, 
площадью до 150 га и лиманы глубиной до 3 м, площадью до нескольких тысяч 
гектаров, с солодями (Роде, Польский, 1961). Среди комплексной равнины разбро-
саны глубокие (от +16 до -16 м) котловины соленых озер Боткуль, Эльтон, Булух-
та, Арал-Сор и небольшие понижения, нерегулярно заполняющиеся водой и обра-
зующие водоемы сорового типа, например оз. Соркуль (Динесман, 1960). 

Существование в регионе естественной древесно-кустарниковой растительно-
сти лимитируется доступностью пресных грунтовых вод и связано с различными 
депрессиями местности: с падинами на равнине, долинами рек и котловинами со-
леных озер. В прошлом на бессточной равнине в падинах произрастали спирейни-
ки (преимущественно из Spiraea hypericifolia1) с примесью жостера слабительного 
(Rhamnus cathrtica), жимолости татарской (Lonicera tatarica) и единичными де-
ревьями яблони ранней (Malus praecox). К берегам соленых озер, долинам речек и 
устьям балок были приурочены сообщества из тамариска рыхлого (Tamarix laxa). 
К дренированным участкам озерных и речных террас и к балкам были приурочены 
низкобонитетные байрачные леса из ветлы (Salix alba), осокоря (Populus nigra), 

                                                           
1 Латинские названия растений даны по сводке С. К. Черепанова (1995).  
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тополя белого (P. alba), осины (P. tremula), яблони ранней и других видов (Динес-
ман, 1960). В настоящее время на их месте сформировались полидоминантные 
древесно-кустарниковые сообщества, способные быстро восстанавливаться корне-
вой порослью. Они сформированы из жостера слабительного, тёрна (Prunus 
spinosa), жимолости татарской и единичных яблонь. 

Список наземных позвоночных животных глинистой полупустыни к настоя-
щему времени включает около 330 видов, из которых 70% – птицы. Из них доля 
представителей целинной степи меньше 14%; синантропов и мезофильных видов – 
около 15%. Лесные виды составляют около 30% фаунистического списка и по 
числу видов уступают лишь животным водно-болотного комплекса (около 40%). В 
то же время с древесно-кустарниковой растительностью связаны животные разных 
экологических групп, использующие насаждения для отдыха, кормежки, мест 
гнездования и т.д. В совокупности число видов, в той или иной степени связанных 
с древесно-кустарниковой растительностью, превышает половину всего фаунисти-
ческого списка наземных позвоночных животных глинистой полупустыни (Хода-
шова, 1960; Линдеман и др., 2005; Быков, Бухарева, 2015). 

Природные условия северо-запада Прикаспийской низменности за последние 
250 лет не оставались постоянными. С середины XVIII в. увлажненность террито-
рии росла и максимальной величины достигла в начале XIX в. В 1820-х гг. увлаж-
ненность стала снижаться. Ее падение продолжалось до последнего десятилетия 
XIX в. Затем увлажненность несколько увеличилась, но уже в 1920-х гг. наступил 
новый засушливый период, длившийся до 1960-х гг. (Динесман, 1960). Затем на-
чался медленный устойчивый подъем, длящийся до настоящего времени (Роде, 
1952; Динесман, 1960; Сапанов, Сиземская, 2015). 

Начиная со второй половины XVIII в. и до середины XX в. климатические из-
менения сводились лишь к изменениям частоты наступления засушливых лет и 
«не отразились на глубине залегания грунтовых вод, уровень которых … колебал-
ся в пределах, известных для современных периодов повышенного и пониженного 
увлажнения» (Динесман, 1960, с. 57). Существенное увеличение осадков, обеспе-
чившее общее увлажнение территории и подъем уровня грунтовых вод, шло в 
1978 – 1995 гг. и сопровождалось повышением среднегодовой температуры, кото-
рая повысилась на 2°С (Сапанов, Сиземская, 2015). В 1986 – 1987 гг. линия осад-
ков пересекла средний многолетний уровень увлажненности, после чего начался 
период нового повышенного увлажнения (Сотнева, 2004) и уровень грунтовых вод 
с 6 – 7 м поднялся до 4 – 5 м. В настоящее время количество осадков за год не пре-
вышает 300 мм, а испаряемость обычно больше 1000 мм; летние температуры пре-
вышают +40°, а зимние опускаются ниже -35°. 

Важно отметить, что для большей части XX в. были характерны многоснеж-
ные зимы с глубоким промерзанием почвы и без оттепелей. В отдельные годы та-
лые воды заполняли падины, лиманы и соровые водоемы (Линдеман и др., 2005). 
Зимнее потепление с 1960-х гг. привело к минимализации стока талых вод и впи-
тыванию их на месте. Со второй половины 1980-х гг. затопление падин, лиманов и 
соровых водоемов прекратилось. 
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Предлагаемое нами разделение на периоды и описание природных и антропо-
генных изменений для интервала с середины XVIII в. до середины XX в. основано 
преимущественно на данных, приводимых Л. Г. Динесманом (1960), а для после-
дующего периода – на материалах других авторов и наших наблюдениях. 

1. Середина XVIII в. – 1820-е гг. Период высокого увлажнения. Все водо-
емы региона наполнены, что создает благоприятные условия для существования 
водных и околоводных биотопов. На озерах гнездятся обыкновенные фламинго 
(Phoenicopterus roseus2), лебедь-шипун (Cygnus olor), огарь (Tadorna ferruginea), 
кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) и другие водоплавающие птицы. В байрач-
ных лесах гнездятся дуплогнездники: большой крохаль (Mergus merganser), луток 
(M. albellus), гоголь (Bucephala clangula). В самих лесах обитали виды байрачного 
комплекса: белобрюхий ёж (Atelerix albiventris), лесная мышь (Apodemus uralensis), 
ласка (Mustela nivalis), горностай (M. erminea), вяхирь (Columba palumbus), боль-
шой пёстрый дятел (Dendrocopos major), могильник (Aquila heliaca) (Быков, Буха-
рева, 2015). Был распространен кабан (Sus scrofa), барсук (Meles meles), отмечалась 
выхухоль (Desmana moschata), европейская норка (Mustela lutreola). Здесь же, а 
также в спирейниках падин на яблонях и больших жостерах гнездился курганник 
(Buteo rufinus) и степной орел (Aquila nipalensis). На зональной равнине гнездилась 
дрофа (Otis tarda), вероятно, обитал степной кот (Felis silvestris lybica), встреча-
лись тарпаны (Equus ferus ferus).  

До конца XVIII в. кочевое животноводство немногочисленных кочевых наро-
дов и русских поселенцев, расселявшихся по рекам, ограничивающим регион, соз-
дание Эльтонского соляного промысла, сети соляных трактов, казачьих кордонов 
и укреплений с отведенными им землями мало влияли на зональные сообщества. 
Однако хозяйственная деятельность поселенцев быстро оказала влияние на бай-
рачные леса. К концу XVIII в. вокруг оз. Эльтон они были сведены полностью, а 
травянистая растительность выбита скотом на несколько километров от береговой 
линии озера (Динесман, 1960). Сведение лесов привело к быстрой эрозии берего-
вых склонов и учащению оползней. В результате увеличилось число специфиче-
ских местообитаний и появились новые: береговые обрывы, заселяемые птицами-
норниками, разнотравные луга и осыпи с мезофитной и пионерной растительно-
стью и характерным комплексом мезофильных видов. В регионе исчезла выхухоль 
и, вероятно, европейская норка. Из-за исчезновения дуплистых деревьев пропали 
утки-дуплогнездники. Хищные птицы и другие виды, гнездование которых связа-
но с высокими деревьями, стали редкими (Динесман, 1960). Лесные виды сохраня-
лись лишь в отдельных рефугиумах – полидоминантных кустарниковых зарослях, 
пришедших на смену байрачным лесам (Линдеман и др., 2005). В результате пря-
мого преследования человеком на равнине исчезли тарпаны. 

2. 1820-е – 1950-е гг. Сухой период. С 1820-х гг. начинается снижение ув-
лажненности, а с середины XIX в. – длительный засушливый период, который с 
20 – 30-летним перерывом (1900-е –1920-е гг.) тянется до середины XX в. После 
прекращения соледобычи на оз. Эльтон появляются многочисленные русские ху-

                                                           
2 Латинские названия животных даны по В. Е. Соколову (1984).  
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тора и казахские аулы, вокруг которых начинает формироваться синантропный 
фаунистический комплекс, в который входят как местные виды (воробьи (Passer), 
синицы (Parus), скворцы (Sturnus) и др.), так и виды, приведенные человеком (раз-
личные грызуны). Вследствие особенностей землепользования (Динесман, 1960) 
эти поселения каждые 10 – 15 лет переносятся на новое место. На месте покину-
тых хозяйств возникают своеобразные местообитания – базища, площадью около 1 
га. Они представляют собой группу холмиков высотой до 0.8 м, диаметром до 7 м. 
Поблизости присутствуют группы широких ям глубиной до 1 м – бывшие колод-
цы. На базищах почвы рассолонцованы и рассолены, и здесь формируется богатый 
и своеобразный растительный покров (Динесман, 1960). Такие местообитания ста-
новятся стациями переживания для ряда местных видов грызунов и рептилий. В 
руинах гнездится степная пустельга (Falco naumanni), домовый сыч (Athene 
noctua), курганник, степной орел, удод (Upupa epops) и другие птицы. Около ста-
рых колодцев сохраняются саженые деревья, на которых гнездятся хищные птицы, 
чернолобый сорокопут (Lanius minor), скворец и воробьи (Быков, Бухарева, 2015). 

В начале XIX в. в восточную часть региона прикочевывают казахи Букеевской 
орды. С их приходом усиливается пастбищная нагрузка на зональные сообщества 
равнины. К середине XIX в. казахи переходят к полуоседлому образу жизни и на-
чинают выпасать большое количество крупного рогатого скота. Степные ассоциа-
ции подвергаются перевыпасу и превращаются в полупустынные, на солонцовом 
комплексе в местах перевыпаса исчезает спирея, из состава травостоя выпадают 
злаки, и злаковые ассоциации западин превращаются в полынково-ромашниковые; 
на солонцах выпадает прутняк и развиваются эфемеры и эфемероиды (Теренож-
кин, 1934). Формирование полупустынных низкотравных ландшафтов в наиболь-
шей степени соответствует условиям обитания малого суслика (Spermophilus 
pygmaeus) (Бируля, 1941; Линдеман и др., 2005). Мы вправе предположить, что 
именно в это время его численность в заволжской полупустыне существенно воз-
растает. При этом с зональной равнины исчезает дрофа, гнездящаяся в высокотра-
вье и, возможно, увеличивается численность стрепета (Tetrax tetrax). 

Полукочевое скотоводство требует заготовки зимних кормов для скота. Вы-
кашиваются падины, лиманы, склоны балок, долины рек, что ведет к фрагмента-
ции и уничтожению полидоминантных кустарниковых зарослей и спирейников. 
Снижаются площади, занятые зарослями тростника, которые вытаптываются ско-
том. Сам тростник используется как строительный материал, топливо и корм для 
скота (Динесман, 1960). Очевидно, в это время становится редок курганник и поч-
ти исчезают виды байрачных лесов. Ухудшаются условия обитания водных и око-
ловодных животных. К концу XIX в. из региона почти исчезают кабан и барсук, не 
гнездится пеликан, фламинго, лебедь-шипун (Динесман, 1960). 

В начале XX в. происходит относительное увеличение увлажненности. Из-за 
особенностей весеннего таяния снега заполняются соровые водоемы и лиманы. 
Увеличивается численность водоплавающих птиц и, вплоть до 1930-х гг., в регио-
не проводится массовый сбор утиных яиц. Несмотря на увеличение увлажненно-
сти полупустынный характер территории сохраняется, так как антропогенная на-
грузка на все природные комплексы только растет. В начале ХХ в. в западной час-
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ти Волго-Уральского междуречья строится железная дорога на Астрахань, падины 
распахиваются, насаживаются сады, устраиваются пресные пруды, возникают де-
ревни, растет число хуторов и чабанских точек. По всей территории разбросаны 
землянки и загоны для скота. По территории распространяются мезофильные гры-
зуны и, в частности, массовым видом становится обыкновенный хомяк (Cricetus 
cricetus) – прежде в регионе отсутствующий или редкий (Динесман, 1960). Про-
должается сведение спирейников, а в озерных депрессиях почти сведены полидо-
минантные кустарниковые сообщества и тамарисковые заросли (Шадрина и др., 
2013; Быков и др., 2013 а). Лесные виды сохраняются преимущественно по садам 
и немногим естественным рефугиумам. 

В 1930 – 1950-х гг. увлажненность снова снижается. В это время ликвидиру-
ются хуторские хозяйства создаются колхозы и начинает распахиваться целина. 
Идет укрупнение поселков, прокладываются автомобильные дороги и линии элек-
тропередачи. Увеличивается количество прудов и садов, но пересыхает большин-
ство соровых водоемов (Ходашова, 1960). Использование территории под выпас 
осуществляется неравномерно: одни участки страдают от перевыпаса и скотосбоя, 
на других скот выпасают мало или периодически. В результате местами возобнов-
ляются спирейниковые заросли, но из их состава уже выпали яблоня и жостер 
(Динесман, 1960). 

3. 1960-е – конец 1980-х гг. Период нарастающего увлажнения и повыше-
ния зимних температур. Развиваются совхозные хозяйства, возникают большие 
поселки, резко увеличивается протяженность грунтовых и асфальтовых автомо-
бильных дорог, создается разветвленная сеть линий электропередачи. На россий-
ской части территории распахивается половина площади равнины, на казахстан-
ской – до 20%. На западе региона создается сеть каналов, вдоль которых возника-
ют болота, появляются орошаемые поля. В то же время забрасываются пруды и 
сады у покинутых хуторов. Развивается искусственное лесоразведение, насажива-
ются придорожные и полезащитные лесные полосы и отдельные массивные наса-
ждения в падинах. Их заселяет белобрюхий ёж, лесная мышь, птицы байрачного 
комплекса. Во время пролета здесь останавливаются стаи почти сотни видов птиц 
(Чернецов и др., 2010); формируются крупные весенне-летние и осенние скопле-
ния чёрных коршунов (Milvus migrans), степных орлов, орланов-белохвостов 
(Haliaeetus albicilla) (Линдеман и др., 2005; Линдеман, Быков, 2010). Курганник, 
гнездящийся в искусственных насаждениях и на столбах электропередачи, стано-
вится обычным видом (Линдеман, 1985). Однако ласка и горностай искусственные 
насаждения не заселяют (Линдеман и др., 2005; Быков, Бухарева, 2015). Осенью на 
северном побережье оз. Эльтон на ночевках скапливается более 20000 серых жу-
равлей (Grus grus) и до 2000 огарей, которые днем кормятся на убранных полях 
(Лопушков, Линдеман, 2003; Линдеман и др., 2005). Из-за появления каналов ши-
роко распространяется обыкновенный уж (Natrix natrix) и озёрная лягушка 
(Pelophylax ridibundus), а зелёная жаба (Bufotes viridis), прежде отмечаемая лишь у 
пресных и слабосоленых водоемов и колодцев, встречается в комплексной степи 
(Динесман, 1960; Линдеман и др., 2005). 
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Все чаще появляются сообщения о встречах степного кота, шакала (Canis 
aureus) и чёрного хоря (Mustela putorius); появляется енотовидная собака (Nycte-
reutes procyonoides), ондатра (Ondatra zibethicus), американская норка (Neovison 
vison), каменная куница (Martes foina) и кольчатая горлица (Streptopelia decaocto); 
широко распространяются, прежде немногочисленные, водяные полёвки (Arvicola 
amphibius). С юга по железнодорожным насыпям приходит тамарисковая песчанка 
(Meriones tamariscinus). Уже с начала 1960-х гг. почти исчезает степная пустельга, 
с начала 1970-х гг. повсеместно уходит степная пеструшка (Lagurus lagurus), а 
общественная полёвка (Microtus socialis) и слепушонка (Ellobius talpinus) сохра-
няются лишь в озерных депрессиях. Вслед за ними зональную равнину покидает 
разноцветная ящурка (Eremias arguta), откладывающая яйца в выбросах этих 
зверьков (Дубровский, Быков, 1990; Шевченко, 1996/1997; Линдеман и др., 2005).  

На территориях озерных депрессий антропогенная нагрузка снижается и здесь 
вновь формируются полидоминантные кустарниковые заросли, в которых начи-
нают гнездиться некоторые птицы байрачного комплекса, курганники и степные 
орлы (Динесман, 1960; Быков, 2010; Быков и др., 2013 а; Быков, Бухарева, 2016). 

Из-за повышения зимних температур уже с начала 1980-х гг. лиманы не за-
полняются водой, а большинство соровых водоемов высыхает. На крупных все 
еще сохраняющихся соровых водоемах гнездится множество видов птиц: кудря-
вый пеликан, лебедь-шипун, складываются многочисленные колонии колпицы 
(Platalea leucorodia), морского голубка (Chroicocephalus genei), чёрноголового хо-
хотуна (Larus ichthyaetus) (Линдеман и др., 2005). Вокруг озер вновь нередок бар-
сук и кабан. 

4. 1990-е – 2010-е гг. Период нарастающего увлажнения и повышения 
зимних температур. В результате экономического кризиса в 1990-х гг. на равнине 
забрасывается большая часть пашни, разоряется большинство линий электропере-
дачи, ликвидируются крупные животноводческие хозяйства и катастрофически 
падает поголовье домашнего скота. Прекращается подача воды в большинство 
каналов и уход за искусственными лесными насаждениями. Резко увеличивается 
число степных пожаров, от которых в первую очередь страдают естественные и 
искусственные древесно-кустарниковые насаждения (Быков и др., 2013 а, б). 

Из-за повышения увлажненности во всем Заволжье прослеживается общая 
мезофитизация растительности (Опарин, Опарина, 2003; Сапанов, Сиземская, 
2015). В комплексной степи в составе травостоя возрастает доля мезофильных ви-
дов, на солонцах идет смена доминантов – чёрная полынь сменяется на прутняк. 
Показательно, что увеличивается продуктивность травостоя и отмечается рост 
относительной доли разнотравья в нем (Сапанов, Сиземская, 2010). В регионе 
снижается численность малого суслика. В то же время в связи с изменениями гус-
тоты и высоты травяного покрова суслик становится труднодоступен для хищных 
птиц, численность которых начинает сокращаться с 2010-х гг. Степные орлы и 
курганники все реже гнездятся в озерных депрессиях, предпочитая лесополосы 
среди открытой степи, где постепенно возобновляется выпас скота, травостой из-
режен и суслики доступнее. В насаждениях заметно сокращается численность и 
видовое разнообразие пролетных видов, исчезают крупные скопления негнездя-
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щихся хищных птиц. Уменьшается численность многих гнездящихся видов бай-
рачного комплекса (Быков, Бухарева, 2017). Уже в первой половине 1990-х гг. в 
искусственных насаждениях редок белобрюхий ёж, снижается численность лесной 
мыши, исчезает еще недавно многочисленный обыкновенный хомяк, редко встре-
чаются ушастые ежи, хомячки Эверсмана (Allocricetulus eversmanni) и степные 
хори. В результате исчезновения пахотных земель на озерах не формируются ско-
пления серого журавля и огаря. 

В связи с общим потеплением осенне-зимнего периода прекращается запол-
нение соровых водоемов и искусственных прудов и резко снижается численность 
и видовое разнообразие всех водных и околоводных животных. В степи уже не 
встречается зелёная жаба и обыкновенный уж. В то же время на зональную равни-
ну возвращается слепушонка и пытается вернуться общественная полёвка (Bykov 
et al., 2011), начинает встречаться степная пустельга (Быков, Бухарева, 2015). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что изменения в фаунистическом составе и населении животных, 
появление или исчезновение тех или иных видов связаны с характером хозяйст-
венной деятельности человека и степенью интенсивности землепользования 
(Tucker, Heath 1994). Такие изменения сопровождают преобразования, фрагмента-
цию или потерю среды обитания (Хански, 2010; Mac Nally et al., 2004). В то же 
время деятельность человека не только изменяет местообитания, но и постоянно 
создает новые, являющиеся убежищами для ряда видов животных, как например, 
возникшие среди зональной равнины базища – участки с необратимыми измене-
ниями почвенно-растительных условий. С конца XIX в. на территории полупусты-
ни распахивается равнина, насаживаются сады, создаются пруды, многократно 
увеличивается протяженность автомобильных дорог и линий электропередачи. 
Используя эти новые местообитания, на территорию приходят виды, прежде от-
сутствующие в фауне региона, расселяются мезофиллы, формируется синантроп-
ный комплекс животных, причем в его сложении участвуют некоторые лесные и 
степные виды. На протяжении всего периода хозяйственного освоения региона 
больше всего страдали естественные древесно-кустарниковые сообщества. В пер-
вую очередь были уничтожены байрачные леса. Многие виды, связанные с лесом и 
деревьями, исчезли, другие сохранились в локальных рефугиумах или стали си-
нантропами. 

На основании анализа литературных, архивных и опросных сведений, отра-
жающих ситуацию с середины XVIII до середины XX в., Л. Г. Динесман (1960) 
пришел к выводу, что вековые периодические колебания увлажненности сказыва-
лись на уровне заполнения водоемов и, следовательно, на численности водных и 
околоводных видов. Заполнение лиманов и соровых водоемов зависит от совокуп-
ности факторов: обилия зимних осадков и сочетания температурных и почвенных 
условий в конце зимы – весной, обеспечивающих сток влаги в водоемы. В исклю-
чительные влажные годы возникает сеть водоемов, пригодных для гнездования и 
пролета водоплавающих птиц и существования околоводных животных (Динес-
ман, 1960). Как показали наблюдения на озерах Соркуль и Булухта (Линдеман и 
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др., 2005; Шадрина и др., 2013), обилие и видовой состав гнездящихся птиц зави-
сит от уровня воды в водоеме, наличия островов, степени изрезанности и забола-
чивания береговой линии. Перекрытие водотоков плотинами, уничтожение при-
брежных насаждений, распашка побережий, палы и т.д. служат мощным факто-
ром, влияющим на эти характеристики. 

Сейчас, через три столетия с начала освоения региона, уже можно говорить о 
влиянии климатогенного фактора на зональные травяные сообщества комплексной 
равнины. Смена степных растительных ассоциаций на полупустынные произошла 
в середине – второй половине XIX в. на фоне длительного засушливого периода. В 
это время травяные сообщества региона подвергались перевыпасу – сильнейшему 
антропогенному воздействию, продолжающемуся более столетия. В последней 
трети XX в. начался более увлажненный период, однако полупустынные расти-
тельные ассоциации стали проявлять тенденцию к мезофитизации только после 
прекращения интенсивного антропогенного воздействия. До сих пор климатиче-
ские изменения последних десятилетий и даже снятие антропогенного фактора не 
повлияли на тип зональных растительных сообществ солонцового комплекса – эти 
сообщества все еще остаются пустынными. Отмечена лишь смена доминантных 
видов растений (Оловянникова, 2004; Новикова и др., 2010), что отражает волно-
образный тренд продуктивности фитомассы (Сапанов, Сиземская, 2010, 2015). 
Можно предположить, что происходящая мезофитизация растительных сообществ 
является начальной стадией восстановления степных растительных ассоциаций, 
начавшейся в результате повышения увлажненности и снятия антропогенного 
фактора. Вероятно, мы наблюдаем начало очередного этапа климатогенной цикли-
ческой сукцессии. Совершенно очевидно, что для каждой фазы характерна своя 
специфика населения позвоночных животных. Напомним, что именно формирова-
ние полупустынных растительных ассоциаций, произошедшее в условиях сильно-
го перевыпаса в засушливый период, обусловило высокую численность и широкое 
распространение малого суслика на протяжении более ста лет. Становится понят-
ным, что происходящие в последние десятилетия события – сокращение числен-
ности сусликов, исчезновение степной пеструшки, уход с зональной равнины сле-
пушонки и общественной полёвки – видов, которые еще 60 – 70 лет назад описы-
вались как фоновые – есть следствие снятия этих факторов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, за последние столетия присутствие в фауне глинистой полупустыни тех 
или иных водных и околоводных видов определялось заполненностью водоемов, 
что зависело от климатических условий. Значительных антропогенных преобразо-
ваний естественные водные объекты региона не претерпели. 

Млекопитающие и птицы байрачного комплекса пострадали сильнее всего из-
за сведения естественной древесно-кустарниковой растительности. На месте утра-
ченных лесов стали формироваться специфические полидоминантные кустарнико-
вые сообщества, которые уже не могут обеспечить выживание большинства лес-
ных и дендрофильных видов. Одни из них стали синантропами, другие вынужде-
ны ютиться в немногочисленных локальных рефугиумах, третьи – исчезли, что 
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привело к существенному снижению биоразнообразия региона. Климатические 
изменения принципиального влияния на эти виды не оказывают. 

На равнинной территории региона изменение фауны позвоночных животных 
происходило в двух направления. С одной стороны, в результате хозяйственной 
деятельности человека на фоне понижения увлажненности территории произошла 
смена степных ландшафтов на полупустынные, что привело к исчезновению одних 
видов и увеличению численности других. С другой стороны, на равнине увеличи-
лось число локальных местообитаний антропогенного происхождения. Создание 
искусственных насаждений до определенной степени компенсировало дефицит 
естественных древесно-кустарниковых сообществ и способствовало восстановле-
нию численности ряда дендрофиллов. Однако искусственные насаждения создава-
лись не в свойственных для них ландшафтных условиях озерных депрессий, а сре-
ди комплексной равнины. Они не пригодны для многих видов животных (Быков и 
др., 1993; Быков, Бухарева, 2015), не способны к самовосстановлению и требуют 
постоянного ухода. Сообщества падин пострадали в значительной степени. Часть 
из них подверглась необратимым воздействиям. В большинстве падин спирейники 
давно уничтожены или в них утрачена примесь древесных пород. Восстановление 
этих древесно-кустарниковых сообществ затруднено как из-за сложности семенно-
го возобновления древесно-кустарниковых пород среди степного разнотравья, так 
и из-за продолжающейся хозяйственной деятельности. Очевидно, что на равнине 
последствия антропогенных воздействий проявляются намного быстрее, чем кли-
матических. 

Таким образом, в глинистой полупустыне Заволжья лишь существование и 
характер водных и околоводных сообществ непосредственно зависят от климато-
генных факторов. Большинство изменений в животном мире других типов сооб-
ществ отражает различные этапы и формы хозяйственного использования терри-
тории и лишь откорректировано климатическими изменениями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 18-04-00246). 
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The paper considers the main natural changes associated with climatic fluctuations 
and economic activity in a clayey semidesert of the Volga-Ural interfluve over the past 
250 years. The authors distinguish four climatic periods determined by the humideness 
of the territory, namely: the mid-18th century – 1820s; 1830s – 1950s; 1960s – the end-
1980s; and 1990s – 2010s. For each period, features of the area are described, related to 
humidification and human economic activity, and, as a result, changes in flora and fauna 
characteristics of the region. In the clayey semi-desert in the Trans-Volga region, only the 
existence and character of aquatic and near-water communities is shown to directly de-
pend on climatogenic factors. Most changes in the animal world of other community types 
reflect various stages and forms of the economic use of the territory and are only corrected 
by climatic changes. The ravine forests in lake depressions existed until the 19th century 
ensured the presence of a complex of ravine-forest species in the regional fauna. After the 
deforestation of these communities, some part of the species of this complex completely 
disappeared from the region, some part became synanthropes, and the other one firstly 
disappeared but later returned to the region, after the appearance of polydominant tree-
bush communities in lake depressions and artificial forest belts and gardens on the plain. 
Because of the strong grazing during an arid climatic period, there was a change of steppe 
plant associations on the plain to desert ones, so that some steppe animal species also dis-
appeared from the region with some desert ones having come to their place. The plowing 
of plain areas has led to the appearance of species in the region, which use plowing as 
their feeding sites. Various forms of human development of the territory have led to the 
arrival of a number of species from other regions. 
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