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В данной статье рассматриваются основные аспекты экологии 

стерха и методы сохранения и восстановления его численности. 

Исследуются причины сокращения численности вида, а также 

предлагаются различные меры по сохранению и восстановлению его 

популяции, такие как защита среды обитания, контроль инвазивных 

видов и разведение стерхов в неволе 

 

Введение. Стерх (лат. Grus leucogeranus) - представитель отряда 

журавлеобразных, семейства журавлиных, второе его название - белый 

журавль. Считается очень редким видом с ограниченным ареалом 

проживания. 

Цель работы: анализ экологических особенностей стерха. 

Результаты исследований. Вся жизнь стерха проходится в воде 

или поблизости от неё: эта птица не может от неё отдаляться кроме как 

во время миграции на юг, да и то очень ненадолго. Бодрствуют почти 

круглые сутки – на сон им требуется всего 2 часа. Всё это время они 

стоят на одной ноге, спрятав голову под крылом. Остальную часть суток 

стерхи активны: ищут пропитание, занимаются птенцами, просто 

отдыхают в воде. С одной стороны, они агрессивны по отношению к 

мелким животным, а иногда и сородичам. А с другой – пугливы и очень 

осторожны, они специально стараются выбрать для обитания 

спокойные, необжитые места [1, 2]. 
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В пищу стерхи употребляют как растительную еду, так и пищу 

животного происхождения. Из растений предпочитают ягоды, 

водоросли и семена. Из животных – рыбу, лягушек, головастиков, 

различных водных насекомых. Не брезгуют они и поеданием яиц из 

чужих кладок, также могут скушать оставленных без присмотра 

птенцов других видов. На зимовке их основной рацион составляют 

водоросли и их корни. 

Состоявшаяся пара отмечает своё соединение совместным 

характерным пением. Кроме того, действо сопровождается 

характерными танцами самца и самки. Основная работа по охране 

гнезда ложится на самца. Выживает, как правило, только один птенец, 

так как между двумя птенцами возникает конкуренция за выживание, 

которая обычно заканчивается гибелью одного из них [3, 4]. 

Выводы. К основным причинам исчезновения стерха относят: 

1.Браконьерство. Миграционные пути стерхов проходят над 

Афганистаном и Пакистаном, где до сих пор сохраняется традиция 

охотиться на журавлей и даже употреблять их в пищу 

2.Сокращение территории обитания. Развитие нефтегазовой 

промышленности. 

3.Пересыхание водоёмов. Потепление климата, осушение ради 

строительства. 

4.Сокращение кормовой базы. Вследствие сокращения 

территории обитания и пересыхания водоёмов. 

В первую очередь при содействии международных 

природоохранных организаций создали сеть резерватов в местах его 

гнездования, зимовок и миграционных остановок, где используются все 

возможности для сохранения биотопов, пригодных для жизни этих 

птиц, и, конечно же, снижению фактора беспокойства [5, 6]. 

Следующим этапом сохранения этих красивых птиц стала 

интродукция молодых стерхов, выращенных в особых условиях неволи. 

Наиболее известен проект по интродукции белых журавлей 

«Полет надежды», или метод изолированного воспитания птенцов 

стерха в неволе.  Стершат воспитывают в условиях особых питомников, 

сотрудники которых при любом контакте с птенцами одеты в 

специальный белый костюм, где один рукав выполнен в виде головы 

взрослого стерха. Они выгуливают стершат, учат их летать и 
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самостоятельно находить корм. Самым сложным делом при этом 

методе вселения в дикую среду является получение молодыми стерхами 

навыков к длительным перелетам и ориентации во время миграций. 

Специалисты нашли выход и из этой ситуации – теперь стерхи летят в 

свое первое путешествие на зимовки с помощью специальных 

мотодельтапланов, управляемых человеком. Молодые журавли 

принимают летательный аппарат за своего вожака и летят за ним до 

первых миграционных скоплений журавлей, где смешиваются с дикими 

птицами и дальше летят уже со своими сородичами. 
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This article discusses the main aspects of the ecology of the Siberian 

Crane and methods for preserving and restoring its numbers. The reasons for 

the decline in the species' numbers are investigated, and various measures 

are proposed to preserve and restore its population, such as habitat 

protection, control of invasive species and captive breeding of Siberian 

Cranes 


