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В статье приводится характеристика почвенно-растительных условий заповедника «Черные земли», 
как современной среды обитания популяции сайгака на территории Калмыкии.
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The article provides characteristics of soil and vegetation conditions of the state nature reserve «Chernye 
Zemli» as a modern habitat of the saiga population in Kalmykia. The author reveals the main reasons for the 
fall in saiga antelope populations over the last decade which are connected with a complex of factors: reduced 
protection, a high level of the wolf population, increased fi re risk. One of the fundamental conditions is the 
change in the composition of grassland vegetation as the core platform for the existence of the saiga population 
in the «Chernye Zemli» reserve.
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БИОЛОГИЯ / BIOLOGY

В статье приводится характеристика по-
чвенно-растительных условий заповедника 
«Черные земли» как современной среды 
обитания популяции сайгака на территории 
Калмыкии.  Выявляются основные причи-
ны падения численности сайгака за послед-
ние десятилетия, связанные с комплексом 
факторов: снижение  обеспечения охраны, 
высокий уровень численности волка, по-
вышенная пожароопасность.  Одним из ос-
новополагающих условий  является изме-
нение состава пастбищной растительности 
как базовой платформы существования по-

пуляции сайгака   на территории заповедни-
ка «Черные земли».

Согласно делению территории Калмы-
кии на природно-ресурсные районы, юго-за-
падная часть Прикаспийской низменности, 
где расположен биосферный заповедник 
«Черные земли», относится к Черноземель-
ской древне-дельтовой песчаной равнине с 
преобладанием бурых полупустынных или 
пустынно-степных песчаных и супесчаных 
почв. Отличительной чертой этой террито-
рии является наличие обширных морских 
равнин, сформированных в максималь-
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ную и кумскую стадию позднехвалынской 
трансгрессии, слабо переработанных экзо-
генными процессами, с локальными про-
явлениями дефляций и массивами разве-
ваемых песков — участков антропогенной 
нарушенности почвенно-растительного по-
крова [Доскач 1979: 7].

Территория заповедника «Черные зем-
ли», представляющая собой слабоволни-
стую низменную равнину с общим уклоном 
на юго-восток от -5 до — 25 м ниже уровня 
моря, расположена в северо-западной ча-
сти Прикаспийской низменности (основной 
«степной» участок). Характерной чертой 
рельефа является чередование обширных 
равнинных участков с невысокими (3–7 м) 
повышениями и незначительными пониже-
ниями. Микро- и мезоформы представлены 
в виде западин, лиманов, ложбин. На тер-
ритории заповедника имеют место массивы 
мелкобугристых и бугристо-грядовых пе-
сков с котловинами выдувания, возникшие 
как следствие эоловых процессов в конти-
нентальный период рельефообразования 
10–12 тыс. лет назад, так и в более позднее 
время в связи с современными процессами 
дефляции. Территория заповедника («степ-
ной» участок) сложена толщей верхнечет-
вертичных морских отложений верхнехва-
лынского и новокаспийского ярусов, рас-
пространенных в Прикаспийской низмен-
ности. Они представлены светло-бурыми 
песчаными и супесчаными, реже суглини-
стыми засоленными породами, мощностью 
10–15  м. [Государственный биосферный 
2005: 4].

В структуре природных растительных 
ассоциаций преобладают белополынные, 
белополынно-эркековые и белополынно-
житняковые. Сложность районирования 
территории Черных земель обусловлена их 
расположением в двух природных зонах: 
степной и пустынной. В пустынной области 
широко распространены ксерофито-полу-
кустарничковые и пустынные сообщества с 
преобладанием белополынных. Заповедник 
относится к злаково-белополынному типу 
опустыненной степи на супесчаных бурых 
почвах, а также ковыльному — на супесях и 
песках. Для плакорных условий «степного» 
участка характерны следующие типы рас-
тительных сообществ: ковыльные ассоциа-
ции с участием степного разнотравья и пу-
стынных видов. На выровненных участках 
пологохолмистой равнины широко распро-
странены белополынные и прутняково-бе-

лополынные ассоциации, по микропониже-
ниям и окраинам бугристых песков  — осо-
ково-ковыльные ассоциации [Мяло, Левит 
1996: 145].

На территории заповедника (основного 
«степного» участка) распространены бурые 
полупустынные (пустынно-степные) супес-
чаные и песчаные, бурые полупустынные 
солонцеватые супесчаные, бурые  полупу-
стынные слабодифференцированные поч-
вы. Реже встречаются солонцы полупустын-
ные в комплексе с бурыми солонцеватыми 
супесчаными почвами и пески слабогуму-
сированные [Ташнинова 2000: 48]. 

Почвенный покров  основного участка 
представлен полупустынными (пустынно-
степными) супесчаными и песчаными по-
чвами. Залегают на выровненных песчаных 
пространствах Прикаспийской низменно-
сти. Содержание гумуса в горизонте А от 
0,2 до 1,2 %. Тип засоления хлоридно-суль-
фатный, верхняя граница засоленного гори-
зонта в конце первого метра (с 95 см).

 Бурые полупустынные слабодиффере-
цированные почвы залегают среди обыч-
ных, солонцеватых почв и песков. Грануло-
метрический состав почв и пород супесча-
ный и песчаный. Реакция pH нейтральная и 
щелочная. Тип засоления почв – хлоридно-
сульфатный.

Бурые полупустынные солонцеватые 
почвы залегают как чистыми массивами, 
так и  в комплексе с солонцами, лугово-бу-
рыми полупустынными почвами. Бурые по-
лупустынные примитивные — перешедшие 
от песков к слабодифференцированным 
песчаным почвам — занимают небольшие 
контуры вблизи песчаных массивов. По-
чвообразовательным процессом затронута 
верхняя часть: гумусовый горизонт бурова-
того или светло-серого цвета, мощностью 
до 10 см, с содержанием гумуса в пределах 
0,3–0,5 % [Ташнинова 2012: 310].

Лугово-бурые полупустынные почвы 
формируются в понижениях рельефа в ус-
ловиях дополнительного увлажнения под 
полынно-злаковой растительностью. От 
автоморфных бурых полупустынных почв 
они отличаются повышенной гумусностью, 
большой емкостью поглощения, наличием 
слабого оглеения, относительно большой 
промытостью от солей и пониженным гори-
зонтом вскипания. Тип лугово-бурых полу-
пустынных почв разделяют на два подтипа. 

Первый подтип: луговато-бурые полу-
пустынные почвы —  формируются в не-
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глубоких западинах, увлажняемых за счет 
местного накопления снега и дополнитель-
ного поверхностного стока с окружающих 
участков. Чаще встречаются в комплексах с 
бурыми солонцеватыми почвами и солонца-
ми. Грунтовые воды залегают глубже 4–5 м.

Второй подтип: лугово-бурые полу-
пустынные почвы — формируются в бо-
лее крупных понижениях, дополнительно 
увлажняемых как поверхностными, так и 
грунтовыми водами. Следы оглеения — во 
2-м м. Из родов выделены обычные, солон-
цеватые, осолоделые, карбонатные и засо-
ленные почвы.

Почвообразующие породы — древнекас-
пийские суглинки, супеси и пески. Содер-
жание гумуса, емкости поглощения варьи-
рует в зависимости от гранулометрического 
состава почв [Ташнинова 2012: 314]. 

Заповедник является территорией кру-
глогодичного использования калмыцкой 
популяцией сайгака. За время историче-
ского существования огромный по протя-
женности ареал сайгака в северо-западном 
Прикаспии под воздействием различных 
природных и антропогенных факторов зна-
чительно сократился. В сравнении с оби-
танием вида в 1960-х гг. к XXI в. область 
распространения сократилась более чем в 
10 раз и занимает площадь не более 9,0 тыс. 
кв. км. Одновременно произошло резкое со-
кращение численности вида. Прекратились 
летние кочевки сайгака в степи Ростовской 
области и Ставропольского края, зимовоч-
ные миграции в Республику Дагестан не ре-
гистрируются, под воздействием трансфор-
мации природных ландшафтов к середине 
1990-х гг. послеотельные кочевки сайгаков 
на летние пастбища в Сарпинскую низмен-
ность стали фрагментарными  [Букреева 
2005: 18].

В настоящее время немногочисленное 
поголовье сайгака России сосредоточено 
в регионе Черных земель — населяет юго-
восточную часть Калмыкии и смежные с 
ней отгонные пастбища Астраханской об-
ласти. 

В конце 1980-х гг. в зоне обитания 
сайгака происходил процесс активиза-
ции гумидного климатического цикла, а 
с 1990-х гг. одновременно, в силу сложных 
экономических условий, происходило ос-
лабление антропогенного пресса. Произо-
шло резкое сокращение поголовья скота, 
появляются залежные земли, приостанав-
ливаются дефляционные процессы. Мно-

гими исследователями установлено, что на 
территории Черных земель широкое рас-
пространение получили дерновинные зла-
ки, среди которых особое место занимают 
житняк ломкий (Agropyron fragile (Roth) P. 
Candargy) и ковыли (Stipa capillata L., Stipa 
sareptana Beck.) [Мяло, Левит 1996: 150, Не-
ронов, Очирова 1998: 12].

Распространенные ранее полукустар-
ничковые сообщества заменены степными 
тырсово-ковыльными, с преобладанием 
степных злаковых сообществ с абсолютным 
господством ковыля волосовидного (тырса) 
(Stipa capillata L.). Ковыльные ассоциации 
оказывают существенное влияние на про-
цессы демутации — их мощная корневая 
система, сформировавшаяся дернина и зна-
чительная вегетация наземной фитомассы 
резко снижают эффективность ветровой 
эрозии, создают благоприятные условия для 
формирования фитоценозов [Неронов, Очи-
рова 1998: 18].

Численность сайгака (Saiga tatarica 
tatarica L.), в XIX в. наиболее массового 
вида копытных, обитающих на территории 
северо-западного Прикаспия (изменялась 
от 800 тыс. в конце 1950-х годов до 150 тыс. 
особей в 1998 г.), к 2001–2007 гг. значитель-
но сократилась и составляла от 15 до 19 тыс. 
особей [Букреева 2005: 11], к весне 2015 г., 
по экспертным оценкам, численность по-
пуляции находится в пределах 2,0–3,0 тыс. 
особей. Многократное падение численно-
сти связано не только с многолетними ци-
клическими колебаниями и нахождением 
данной популяции на стадии спада своих 
популяционных возможностей [Букреева 
2005: 14], но также снижением обеспечения 
охраны и эффективности ее ведения в слож-
ных экономических условиях. 

В условиях депрессии численности наи-
большее влияние на популяцию сайгака в 
регионе Черных земель оказывают очевид-
ные факторы —браконьерство и высокий 
уровень численности волка. Однако, по 
мнению многих исследователей, базовой 
платформой существования травоядных 
является обеспеченность кормами высо-
кой продуктивности. Исследования, про-
веденные на территории северо-западного 
Прикаспия (Калмыкия) под руководством 
Б. Д. Абатурова, свидетельствуют о дефи-
ците предпочитаемых кормов для сайгаков 
из-за изменений растительного покрова в 
основных местах обитания [Абатуров и др. 
2005: 338;  Ларионов и др. 2008: 1261]. 
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В период 1978–2014 гг. нами проведены 
наблюдения за состоянием растительного 
покрова в местах основного обитания сай-
гаков —  на территории заповедника «Чер-
ные земли», федерального государственно-
го заказника «Меклетинский» и заказника 
«Степной» Астраханской области. На фоне 
режима невмешательства в природные про-
цессы наиболее ярко прослежен биологиче-
ский потенциал самосохранения биоцено-
зов, выявлена  эффективность саморегули-
рования и самовосстановления деградиро-
ванной степи. 

На современном этапе проективное 
покрытие исследуемых территорий не-
значительное и составляет 5–10 % при от-
сутствии вертикальной и горизонтальной 
структуры сообществ. Господствующие 
ранее в биоценозах ассоциации длительно-
вегетирующих видов (Artemisia Lerchiana 
Web. ex Stechm., Artemisia paucifl ora Web., 
Kochia  prostrata (L.) Schrad., Camphorosma 
monspeliacum L.) имеют недостаточное 
проективное покрытие. Доминирующее 
положение занимают злаковые ассоциации 
(Stipa capillata L., Elymus giganteus Vah.), 
эфемеры и однолетние виды, которые к 
началу лета заканчивают свое развитие и, 
накопив значительную биомассу, усыха-
ют, создают условия для возникновения 
пожаров. С начала ХХI в. пожары стали 
неотъемлемой частью существования био-
ценозов Черных земель, изменяя ход и на-
правление природного процесса развития, 
уничтожая семенной материал большин-
ства видов растительности. В местах оби-
тания сайгака сформировались флористи-
чески небогатые сообщества господствую-
щих ассоциаций степного типа. 

В настоящее время сайгаки ведут прак-
тически оседлый образ жизни, круглого-
дично используя в основном территорию 
ГПБЗ «Черные Земли» и заказника «Степ-
ной», где преобладают разнотравно-ко-
выльные и житняково-ковыльные ассоци-
ации. Увеличение продуктивности и еже-
годных запасов надземной фитомассы в 
злаковниках послужило в последние годы 
причиной распространения обширных по-
жаров на Черных землях, которые пред-
ставляют собой серьезную опасность для 
этих животных (уничтожение кормовой 
базы и прямая гибель) [Государственный 
биосферный 2005: 12]. С другой стороны, 
пожары оказывают положительное влия-

ние на кормовые условия — уничтожение 
огнем сухой ветоши ковылей способствует 
их лучшему отрастанию и вегетации моло-
дых растений.

Господство в растительном покрове 
практически непоедаемой сайгаками тырсы, 
доля которой в наземной фитомассе состав-
ляет 90 %, сопровождается угнетением дру-
гих видов, наиболее предпочитаемых сай-
гаками и составляющих основу их питания 
(полыни, маревые, бобовые, сложно цветные 
и др.). Низкие запасы этих растений в фито-
ценозе послужили причиной их малого уча-
стия или полного отсутствия в современном 
питании сайгаков. В питании стали кругло-
годично доминировать однодольные рас-
тения (злаки, осока). Обычно эти растения 
занимали заметное место только в весенний 
период или совсем не участвовали  в раци-
оне при наличии достаточного количества 
наиболее поедаемых двудольных растений 
(разнотравья). В настоящее время произо-
шла вынужденная смена питания в сторону 
преобладания злаков, менее предпочитае-
мых сайгаками [Абатуров 2007: 786].

Комплексное решение проблемы сай-
гака — сохранение этого ценнейшего вида 
— в значительной степени зависит от разви-
тия, продуцирования, устойчивого развития 
и рационального использования степных 
экосистем.
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