
    Жизнь человека во многом зависит от его гармоничных отношений с природой,

от того, насколько разумно использует он ее богатства. Сегодня очень важно искать

и находить пути сохранения гармонии и равновесия в этих взаимоотношениях. 

 Вот почему каждый гражданин Туркменистана должен считать своим священным 

долгом заботу об окружающей его природе.

Гурбангулы Бердымухамедов 
Президент Туркменистана
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 До сегодняшнего дня Центральная Азия – с ее коврами цветущих сте-

пей, извивающимися горными цепями и обширными, полными птиц 

водно-болотными угодьями – была одним из наименее изученных регио-

нов мира. Публикация этих сводок закрывает пробел в знаниях об одной 

из наиболее экологически чувствительных зон и выдвигает на первый план 

богатство биологического разнообразия региона. 

 На протяжении десятилетия UNEP работает с правительствами и дру-

гими компетентными природоохранными органами для улучшения окру-

жающей среды в Центральной Азии. Помогая разработке регионального 

Плана действий по охране окружающей среды, UNEP предприняла приро-

доохранные акции для предотвращения деградации земель, контроля за 

загрязнением воды и улучшения состояния горных экосистем. 

 С 1993 г. более 190 стран – сторон Конвенции по биологическому раз-

нообразию (CBD) – работают для сохранения биоразнообразия и обеспече-

ния устойчивого использования природных ресурсов. «Определить важное 

биоразнообразие и вести мониторинг его состояния» является ключевым 

требованием согласно статье 7 CBD. Поэтому я восхищен завершением этой 

инвентаризации ключевых орнитологических территорий для Казахстана, 

Туркменистана и Узбекистана.

 Работа над этими реестрами собрала воедино обширное партнерство 

правительственных органов, исследовательских и природоохранных ор-

ганизаций и более 100 личных участников. Международный союз охра-

ны птиц (BirdLife International) и его партнер в Великобритании Королев-

ское общество защиты птиц (RSPB), вместе с национальными партнерами 

проекта в этих трех странах, совершили огромный прорыв в направлении 

идентификации глобально значимых «горячих точек» биоразнообразия 

региона. Я надеюсь, что национальные проектные партнеры BirdLife через 

свои локальные сети будут продолжать работу по будущему мониторингу и 

сохранению этих территорий. 

 Эти сводки предоставляют очень важный инструмент для планирования 

сохранения биоразнообразия в регионе Центральной Азии на последую-

щие годы. Доступность данных высокого качества означает, что ценность 

биоразнообразия Центральной Азии сейчас может стать более выделенной 

в глобальных планах действий по охране природы. 

 Выполнение программы по ключевым орнитологическим территориям 

в Центральной Азии уже привело к значимым и передовым достижениям 

в сохранении биоразнообразия в регионе. Национальные правительства и 

проектные партнеры BirdLife получили средства из Глобального Экологиче-

ского Фонда для сохранения IBA, правительство Казахстана включило свою 

первую ключевую орнитологическую территорию в план развития сети 

охраняемых природных территорий, а в июле 2008 г. UNESCO внесла две 

наиболее важных IBA в список мест Всемирного Природного Наследия.

 Эти примеры показывают, почему инвентаризации ключевых орнитоло-

гических территорий для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана являют-

ся мощным инструментом и выдающимся вкладом для сохранения приро-

ды в Центральной Азии. 

Ахим Штайнер
Заместитель Генерального Секретаря ООН,
Исполнительный директор Программы ООН
по окружающей среде (UNEP)

ПРЕДИС ЛОВИЯ
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К л ю ч е в ы е  О р н и т о л о г и ч е с к и е  Те р р и т о р и и  Ту р к м е н и с т а н а

 Центральная Азия долгое время оставалась одним из наиболее об-

ширных пробелов в идентификации и сохранении ключевых орнитологи-

ческих территорий – Important Bird Areas (IBA), – проводимых по всему 

миру организациями-партнерами Международного союза охраны птиц – 

BirdLife International. Нынешняя публикация национальных сводок по IBA 

для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана подчеркивает глобальную 

значимость этого великолепного региона планеты для сохранения птиц и 

их местообитаний. 

 Три замечательных тома содержат детальную информацию о 219 IBA, 

общая площадь которых составляет более 20 миллионов гектаров. Эти 

всесторонние данные включают бесценную информацию как о мигрирую-

щих птицах, так и о гнездовых популяциях многих глобально угрожаемых 

видов. Такая информация вносит огромный вклад в наше понимание рас-

пространения и состояния популяций птиц и их местообитаний в назван-

ных странах Центральной Азии и, безусловно, поможет значительно улуч-

шить сохранение угрожаемых видов в регионе. Она также поможет прио-

ритизировать природоохранные действия в регионе содружеству BirdLife, 

работающему на основе четырех столпов стратегии BirdLife International – 

спасение видов, защита территорий, сохранение местообитаний и помощь 

людям. 

 С момента своего появления в 1981 году, концепция Ключевых орни-

тологических территорий стала надежным и ценным инструментом для 

направления усилий по сохранению биоразнообразия по всему миру, 

международно признанным как природоохранным сообществом, так и 

правительственными органами. Европейский Союз, межгосударственные 

организации и международные договоры – такие, как Конвенция о био-

логическом разнообразии, Рамсарская конвенция и Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия – разделяют уважение к 

данным, получаемым в ходе инвентаризации IBA, доверяют им и исполь-

зуют при принятии важных стратегических решений. 

 Процесс сбора данных для данной публикации по IBA, длившийся че-

тыре года, также послужил укреплению сотрудничества между природо-

охранными организациями и правительствами стран Центральной Азии. 

Как прямой результат этого, сотни новых энтузиастов сейчас активно ра-

ботают для защиты птиц и других важных элементов биоразнообразия по 

всему региону. 

 Лично я очень впечатлен огромной работой, проделанной за столь ко-

роткий период и давшей результат в виде этих основополагающих публи-

каций, значительно расширяющих сохраняемую партнерством BirdLife 

сеть IBA, распространяющуюся более чем на 200 политико-географических 

единиц (стран и их частей) и включающую более 10000 территорий меж-

дународного значения. От лица всего Международного союза охраны 

птиц, я хотел бы поздравить всех, кто так самоотверженно и кропотливо 

работал ради выпуска этой великолепной книги – «Ключевые Орнитологи-

ческие Территории Туркменистана». 

Д-р Марко Ламбертини
Исполнительный директор, BirdLife International
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П р е д и с л о в и я

 Ценность Центральной Азии для сохранения птиц и их местообитаний 

на глобальном уровне долгое время недооценивалась. С европейской 

точки зрения, IBA, которые были идентифицированы в ходе этой велико-

лепной работы, впечатляют не только своими размерами: в Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане, где инвентаризация IBA проводилась с уча-

стием RSPB (Королевского общества защиты птиц) нашими националь-

ными партнерами проекта, выделенные территории покрывают более 20 

миллион гектаров. Но еще существуют и чрезвычайно большие количе-

ства многих (и в основном европейских) глобально угрожаемых видов, и 

важность стран как миграционного коридора, которые и определяют зна-

чимость данного региона. Один пример: регион озер Тенгиз в Централь-

ном Казахстане ежегодно встречает более 2 миллионов мигрирующих че-

рез него водоплавающих и околоводных птиц; поддерживает крупнейшие 

из известных мест гнездования кречетки и степной тиркушки; содержит 

около 20% мировой гнездовой популяции кудрявого пеликана и собирает 

осенью более половины мировой популяции савки. Многие места подоб-

ной же значимости существуют в Туркменистане и Узбекистане. 

 Инвентаризация IBA в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане про-

ведена очень большой командой целеустремленных людей, как из Цен-

тральной Азии, так и из-за ее пределов, с высоким качеством и в относи-

тельно короткий срок. Объем данных, полученных и обработанных за этот 

период, очень велик. 

 С одной стороны, эти книги знаменуют окончание успешного процесса 

идентификации и документального подтверждения 219 IBA и завершение 

карты IBA в глобальном масштабе, с другой стороны, они предоставляют 

рабочую программу для BirdLife International, RSPB и наших национальных 

партнеров для долгосрочной и устойчивой защиты этих территорий. 

 Я убежден, что эти публикации приобретут неоценимую важность для 

приоритизации акций по сохранению территорий и видов в соответству-

ющих странах. Они будут ориентиром для дальнейшего хорошо обосно-

ванного развития сети охраняемых природных территорий в Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане. Они также поместят Центральную Азию, 

подчеркнув ее значимость, на карту европейских природоохранных орга-

низаций и помогут направить их усилия по сохранению важного биораз-

нообразия на территории вне Европы.

 RSPB очень гордится своей причастностью к этой работе, мы рады, что 

смогли внести свой вклад и поддержать ее, и я сердечно поздравляю каж-

дого из ее авторов, партнеров и участников.

Грэхем Винн
Исполнительный директор RSPB
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 Экологическая политика независимого и нейтрального Туркменско-

го государства в эпоху своего Великого возрождения, благодаря усили-

ям всенародно избранного Президента страны – глубокоуважаемого 

 Гурбангулы Бердымухамедова, направлена на реализацию концепции по 

устойчивому развитию и экологической безопасности страны в ХХI веке 

– Золотом веке туркменского народа. Основная цель экологической по-

литики Туркменистана – защита окружающей среды, разумное исполь-

зование и приумножение биологических ресурсов. В эпоху Возрождения 

страны эта политика гарантирует динамичное и устойчивое развитие го-

сударства, осуществляясь в рамках целого ряда международных приро-

доохранных конвенций и соглашений. Подтверждением тому – ратифи-

кация только в первой половине 2008 г. Меджлисом Туркменистана трех 

важнейших документов – «О присоединении к Копенгагенской, Монре-

альской и Пекинской поправкам к Монреальскому протоколу по озонораз-

рушающим веществам», «О присоединении к Картахенскому протоколу о 

биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» и, что осо-

бенно важно для Программы Ключевые орнитологические территории, «О 

присоединении к Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих меж-

дународное значение, главным образом в качестве мест обитания водо-

плавающих птиц». Птицы, как важные компоненты биологического раз-

нообразия, должны находиться в поле постоянного внимания не только 

ученых и природоохранных практиков, но и широких слоев общественно-

сти, и международные усилия в этом отношении следует только привет-

ствовать. Выход в свет иллюстрированной книги-справочника «Ключевые 

орнитологические территории Туркменистана» является важным и своев-

ременным вкладом Туркменистана и Международного союза по охране 

птиц (Birdlife International) в общее дело по сохранению птиц и их местоо-

битаний, имеющих как региональную, так и мировую значимость. Мини-

стерство охраны природы Туркменистана развивает эту политику с учетом 

положений целого ряда природоохранных конвенций и соглашений. 

 В сентябре 2004 г. в Ашхабаде было подписано Соглашение о сотрудни-

честве между Министерством охраны природы Туркменистана и Королев-

ским обществом защиты птиц Великобритании (RSPB) – партнера Birdlife 

International. Тогда же при посредничестве регионального центра (г. Ал-

маты) Программы Ключевые орнитологические территории Центральной 

Азии (IBA/СА Program) в рамках подписанного Соглашения состоялся пер-

вый национальный семинар, на котором был разработан план действий 

по инвентаризации Ключевых орнитологических территорий Туркмениста-

на. 

 В мае 2007 г. Соглашение о сотрудничестве подписано вновь в расши-

ренном варианте. Основными положениями данного Соглашения являют-

ся: 

• Углубление теоретической базы для развития национальной стратегии 

по охране природы и особенно особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ).

• «Паспортизация» ООПТ по критериям Ключевых орнитологических тер-

риторий и выделение других территорий, жизненно важных для птиц, 

но находящихся под большим антропогенным прессом или не охраняе-

мых.

• Поддержка орнитологических исследований профессиональных орни-

тологов и любителей птиц, особенно молодежи, занимающихся пропа-

гандой их сохранения и охраны других объектов живой природы.

• Мониторинг выполнения положений международных Конвенций: о 

биологическом разнообразии, о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение в качестве мест обитания водоплавающих 

птиц, по сохранению мигрирующих видов диких животных, по борьбе 

с опустыниванием и др.

К л ю ч е в ы е  О р н и т о л о г и ч е с к и е  Те р р и т о р и и  Ту р к м е н и с т а н а
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• Сотрудничество с региональными соглашениями по мигрирующим 

птицам и их охранe на путях пролета и зимовок, в особенности, в обла-

сти предупреждения птичьего гриппа. 

• Осуществление мониторинга охраны номинированных Ключевых ор-

нитологических территорий (научно-методическая и техническая под-

держка научного штата заповедников), а также поддержка программы 

подготовки молодых профессиональных орнитологов и развития Клу-

бов любителей птиц. 

Туркменские ученые-орнитологи и практики природоохранной сферы с 

большим воодушевлением восприняли Программу по изучению Клю-

чевых орнитологических территорий (IBA). Уже к середине 2005 г. экспе-

дициями были охвачены 11 из 50-ти территорий в различных районах 

страны: на побережье Каспийского моря (Э.А. Рустамов, М.Е. Гаузер, А.А. 

Щербина), в Центральном Копетдаге (Н.Н. Ефименко), на Южном Сарыка-

мыше (К.А. Атаев совместно с волонтерами А. Амановым и А. Гаджаевым), 

в долине Теджена (Д.С. Сапармурадов, Э.А. Рустамов) и др. 

 В июле 2005 г. Международный фонд Дарвинская инициатива объявил 

о своей финансовой поддержке развития Программы Ключевые орнито-

логические территории Центральной Азии в Туркменистане, а также в Ка-

захстане и Узбекистане. При этом RSPB продолжало оставаться главным 

партнером Birdlife International в этой Программе. Фонд обеспечил ис-

полнителей необходимым полевым, оптическим и другим оборудовани-

ем, справочной и методической литературой, интенсифицировал орнито-

логические изыскания на еще не обследованных территориях. Появилась 

и возможность открытия в Ашхабаде национального офиса Программы и 

поддержки деятельности рабочей группы (Э.А. Рустамов и др.) для коор-

динации всех дальнейших работ. 

 В течение 2006 г. было изучено и описано еще 19 территорий: Восточ-

ные Каракумы (К.А. Атаев, А.С. Вейисов), хребет Койтендаг (Н.Н. Ефимен-

ко), долины Амударьи (В.В. Марочкина), Теджена (Д.С. Сапармурадов), 

Этрека (М.Е. Гаузер) и Сумбара (Э.А. Рустамов), предгорья Центрального 

(В.Е. Божко) и Восточного (Н.Н. Ефименко) Копетдага, а также ряд озер, 

водохранилищ и других водно-болотных угодий Юго-Восточного Туркме-

нистана (Э.А. Рустамов, совместно с волонтерами А. Курбановым и Д. 

Каиповым). Таким образом, к концу 2006 г. было обследовано 60% всех 

Ключевых орнитологических территорий страны, а в 2007-2008 гг. завер-

шилась инвентаризация оставшихся территорий: на севере Дашогузско-

го велаята – Гапланкыр и Мускината (К.А. Атаев, А. Аманов, А. Гаджаев) 

и Лебапского велаята – Солтанджар и Герельде (В.В. Марочкина); на юге 

Марыйского велаята – Сарыязы, Карабиль и Бадхыз (Э.А. Рустамов, К.А. 

Атаев, Н. Худайкулиев); на северо-западе – в Заузбойском районе (Э.А. Ру-

стамов, Д.С. Сапармурадов) и западе – горы Курендаг, Большие Балханы 

(Н.Н. Ефименко), Узбой (О.С. Сопыев, М.Б. Аманова) Балканского велаята; 

на юге Ахалского велаята – водоемы предгорной равнины Копетдага (Д.С. 

Сапармурадов, А.Э. Эминов). 

 Ключевые орнитологические территории не просто описывались и ин-

вентаризировались, но и прошли этап номинации: «паспорт» каждой из 

них вносился туркменскими специалистами по ГИС (А.C. Вейисов) во все-

мирную сеть IBA на веб-сайте Birdlife International. Туркменистан первым 

среди стран региона в июне 2007 г. получил Сертификат на одну из таких 

номинированных территорий – залив Туркменбаши, с охватом Хазарско-

го государственного заповедника на восточном побережье Каспийского 

моря.

 В конце 2007 г. в Ашхабаде состоялся Региональный семинар по стра-

тегии сохранения и мониторингу Ключевых орнитологических территорий 

в странах Центральной Азии, включая Туркменистан. Еще не было у нас 

в руках данного справочника, но именно тогда ученые и практики при-

ступили, по сути, к разработке уже второго этапа Программы – развитию 

стратегии охраны Ключевых орнитологических территорий. Важно отме-
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тить, что действия проводимые этой Программой (Д.С. Сапармурадов, 

Э.А. Рустамов, Ш.Б. Каррыева), направлены на сотрудничество и сближе-

ние с другими природоохранными проектами, разрабатываемыми в стра-

не под эгидой Министерства охраны природы Туркменистана, например, с 

Каспийской Экологической Программой.

 В результате за три года Туркменистан осуществил инвентариза-

цию 50-ти Ключевых орнитологических территорий на общей площади 

3 460 167 га, что составляет 7 % территории страны. В дальнейшем, в рам-

ках продолжающегося сотрудничества предстоит осуществить большой 

комплекс работ по мониторингу и охране всех наших Ключевых орнито-

логических территорий, особое внимание при этом будет уделено запо-

ведникам и другим особо охраняемым природным территориям; работе 

с молодежью и привлечению ее к наблюдениям за птицами и проблемам 

их охраны; подготовке профессиональной команды молодых туркменских 

орнитологов; активному участию в международных соглашениях, касаю-

щихся охраны птиц и их местообитаний. 

 Действия Министерства охраны природы Туркменистана и рабочей 

группы по выполнению Программы Ключевые орнитологические терри-

тории были направлены не только на полевые работы и инвентаризацию 

этих территорий. В рамках Программы организованы Клубы любителей 

птиц в г. Туркменбаши (М.Е. Гаузер) при поддержке городского хякимлика 

и в Туркменском государственном университете имени Магтымгулы (М.Б. 

Аманова, А.С. Садыков, Касьянов А.Э.). На очереди организация подобных 

клубов в других велаятах, в первую очередь, среди молодежи и студентов 

вузов, что в ближайшем будущем послужит надежной основой для созда-

ния Туркменского орнитологического общества.

 Кроме сказанного, наши орнитологи и любители птиц принимали уча-

стие в проведении различных конкурсов, других акций и мероприятий, 

связанных с птицами и их охраной. К примеру, в 2006 г. в Тедженском и 

Алтын  Aсырском этрапах была организована акция «День журавля». В де-

кабре 2007 г. среди школьников приморского города Туркменбаши прове-

дена художественная выставка-конкурс «Птицы глазами детей». В рамках 

Программы ежегодно осуществляются экскурсии со студентами и школь-

никами на природу, посвящаемые 1 апреля – «Международному дню 

птиц» и 10 мая – «Международному дню  мигрирующих птиц». 

 Таким образом, в начале 2008 года завершился первый этап Програм-

мы, основным результатом которого и является настоящее иллюстриро-

ванное издание, посвященное описанию всех Ключевых орнитологиче-

ских территорий Туркменистана. Данный справочник призван не только 

помочь в осуществлении второго этапа Программы по мониторингу и 

охране Ключевых орнитологических территорий. Необходимо внедрить 

результаты Программы в дальнейшее развитие системы ООПТ Туркмени-

стана, создание национальных парков, охрану будущих туркменских тер-

риторий Всемирного природного наследия, организацию движения по 

наблюдениям за птицами в природе (т.н. «Birdwatching») и других форм 

экотуризма, расширение интереса туркменистанцев, особенно молодежи, 

к птицам. 

 Издание осуществлено в виде трех книг на туркменском, русском и ан-

глийском языках. Они необходимы ученым зоологам и экологам, геогра-

фам, работникам заповедников, охотникам, натуралистам и любителям 

птиц, студентам, учителям и школьникам, всем природоведам и тем, кто 

не безразличен к прекрасному миру живой природы нашей Родины. Она 

будет полезна организациям и ведомствам, имеющим непосредственное 

отношение к изучению и охране орнитофауны, особенно группе угрожае-

мых видов птиц и, по сути, всего биоразнообразия, неотъемлемым ком-

понентом которого они являются.

 

Рабочая группа Программы IBA/CA в Туркменистане

© Олег Гуйчгельдыев
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 Создание и публикация настоящей книги является итогом кропотливо-

го труда большой группы туркменских специалистов и международных 

экспертов, администраторов и волонтеров. Книга стала одной из состав-

ных частей огромной работы, выполненной при реализации первого эта-

па Проекта Ключевые орнитологические территории Центральной Азии 

(IBA/CA Program) в Туркменистане в 2004–2008 гг. в рамках сотрудниче-

ства между Министерством охраны природы Туркменистана и Королев-

ским обществом защиты птиц Великобритании (RSPB). 

 Постоянную помощь и поддержку в работе оказывали и оказывают Ми-

нистр охраны природы Туркменистана М.К. Акмурадов, заместители ми-

нистра Г.А. Чичаев и Д.С. Сапармурадов, руководители соответствующих 

управлений как самого министерства (Р.А. Аманов, В.А. Глазовский, Б.К. 

Эебердыев, Д.К. Чарыев), так и его велаятских управлений (М. Амангель-

дыев, Р. Джовмардов, А. Курбанов и др.). Это всегда вселяло самый поло-

жительный и оптимистичный настрой. 

 Организация работ и ее реализация осуществлена при постоянном кон-

троле руководителя рабочей группы по выполнению Программы Э.А. Ру-

стамова – орнитолога, доктора биологических наук, профессора. Энтузи-

азм, работоспособность, умение работать в команде и надежность менед-

жеров – Ш.Б. Каррыевой (по лоббированию и международным связям), 

А.С. Вейисова (по ГИС и базам данных), С.Э. Эеберенова (до 2006 г.) и А.Э. 

Касьянова (по администрированию, образованию и связям с обществен-

ностью) стали главным фундаментом, на котором строилась работа. Важ-

ный вклад специалистов большого числа организаций наполнил книгу ак-

туальным и современным содержанием. С благодарностью следует отме-

тить помощь и участие партнерских и дружественных организаций, кото-

рые участвовали в написании книги: Национального института пустынь, 

растительного и животного мира Туркменистана (К.А. Атаев, директор – 

П.Э. Эсенов); государственных заповедников Туркменистана – Копетдаг-

ского (Н.Н. Ефименко, директор – М. Аширов), Амударьинского (В.В. Ма-

рочкина, директор – М. Хусейинов), Бадхызского (Н. Худайкулиев, дирек-

тор – И. Ишанов), Хазарского ( В.И. Васильев , Б.Р. Бердыев и А.А. Щерби-

на, директор – А. Нурыев), а также Капланкырского (директор – А. Гад-

жаев), Койтендагского (директор – А. Хусаинов), Репетекского (директор 

– М. Исмаилов) и Сюнт-Хасардагского (директор – Б. Мамедов); Туркме-

нохотрыболовсоюза (В.Е. Божко; председатель – А. Дурдыев); Клуба лю-

бителей птиц г. Туркменбаши (  М.Е. Гаузер ) и хякимлик города;  Туркмен-

ского государственного университета имени Магтымгулы (М.Б. Амано-

ва,); Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ния-

зова (О.С. Сопыев); Международного аэропорта имени Сапармурата Тур-

кменбаши (А.Э. Эминов). Большая консультационная помощь на началь-

ном этапе работы была получена от академика А.К. Рустамова. Тесное со-

трудничество по ряду вопросов и, особенно, при проведении учетов птиц 

на Каспии, осуществлялось с Проектом «Сохранение и устойчивое исполь-

зование биологического разнообразия мирового значения в Хазарском 

заповеднике на побережье Каспийского моря» (О.Т. Гуйчгельдыев – стар-

ший технический советник проекта), а также с Хазарским государствен-

ным заповедником. Работа была бы трудновыполнима без помощи во-

лонтеров: А. Курбанова, Ч. Дурдыева, Д. Кайипова, А. Аманова, А. Гаджае-

ва, Дж. Аразова, Е. Агрызкова, Н. Соколовой, Х. Ходжамурадова, Н. Худай-

кулиева, Ш. Менлиева, А. Аннатувакова, Ю. Гурбантувакова, Я. Аширова, 

С. Закаряевой, А. Мурадова, М. Маковеева, В. Касьянова, Р. Рустамова, К. 

Аннаклычева, Х. Овлякулиева, Г. Алламурадова, П.И. Ерохина, Д.Х. Анна-

чарыевой, А.И. Бурмистровой, Г.А. Шавочкиной, А.В. Белоусовой и др. Рус-

ские, латинские и туркменские названия растений в тексте любезно про-

верили Г.Л. Камахина и О.Р. Курбанов.

 Мы благодарны за оказанную нам поддержку Посольству Великобри-

тании и послу Питеру Бучеру. Большую помощь нам оказали технический 

сотрудник Соглашения по охране Афро-Евразийских мигрирующих водно-

болотных птиц (AEWA) Сергей Дерелиев и сотрудник Российского офиса 

Wetlands International Александр Солоха. Мы всегда ощущали дружествен-

ную помощь и участие наших коллег, выполняющих аналогичную работу в 

дружественных, соседних с Туркменистаном странах: Р.Д. Кашкарова и Е.Н. 

Лановенко (Узбекистан), С.Л. Скляренко и В.В. Громова (Казахстан), И.А. 

Абдусалямова (Таджикистан), В.И.Тороповой (Кыргызстан), Э.Г. Султанова 

(Азербайджан). 

 Программа Ключевые орнитологические территории Туркменистана 

выражает глубокую признательность сотрудникам Секретариата BirdLife 

International за их помощь в реализации Программы. Майк Рэндс и Мар-

ко Ламбертини провели oгромную многолетнюю работу по развитию си-

стемы ключевых территорий и партнерства в регионе Центральной Азии. 

При участии Яна Барфилда и Майка Эванса были разработаны и в оконча-

тельном виде сформированы критерии для выделения этих территорий, 

списки биомов и биомных видов региона, а также пороговые величины 

критериев для численности ключевых видов. Марк Бэлмэн помогал Про-

грамме с цифровым кодированием границ территорий. Майк Эванс, Марк 

Бэлмэн, Мартин Снири и Линкольн Фишпул (команда Глобальной базы 

данных по птицам) всегда были готовы ответить на многочисленные во-

просы по введению и извлечению информации из базы, в которой собра-

ны все данные, составляющие основу настоящего издания. Особая благо-

дарность должна быть выражена Линкольну Фишпулу за его постоянное и 

безотказное содействие Программе и технические советы. Изданный под 

его редакцией Каталог Ключевых орритологических территорий Африки 

послужил образцом при подготовке настоящей книги. 

 Мы глубоко признательны главному поддерживающему партнеру 

Программы – Королевскому обществу защиты птиц Royal Society for the 

Protection of Birds (RSPB) – партнеру BirdLife International в Великобрита-

нии. Благодарим Алистера Гаммеля и особенно Норберта Шэффера за их 

действенную, безотказную и постоянную помощь с начала Программы 

и до настоящего времени. Без этого успешное выполнение Программы 

было бы просто невозможно. RSPB также являлся главным финансовым 

спонсором Программы, за что мы выражаем этой организации глубокую 

благодарность. 

 Немецкий Центр международной миграции и развития – Centrum für 

Internationale Migration und Entwicklung (CIM), занимающийся организа-

цией международных профессиональных стажировок, является спонсо-

ром совместно с RSPB должности координатора Программы Ключевые 

орнитологические территории для Казахстана, Туркменистана и Узбеки-

стана с января 2005 года. Эта организация также финансировала и со-

финансировала должности двух ключевых сотрудников: координатора 

по образованию Эдит Майер, а также администратора данных и тренера 

по Географическим информационным системам (ГИС) Йенса Вундерлиха, 

работавших в вышеперечисленных странах. За короткий срок ими была 

проделана огромная работа по обучению технического персонала нацио-

БЛАГОДАРНОС ТИ
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нальных офисов Программы и привлеченных к работе студентов работе с 

ГИС и цифровым кодированием границ территорий, а также по управле-

нию всеми данными, связаными с ГИС. Йенс Элзенер, являющийся коор-

динатором Программы CIM в регионе Центральной Азии, также оказывал 

значительное содействие выполнению нашей Программы на протяжении 

последних четырех лет, за что мы ему чрезвычайно признательны.

 С того же времени национальный офис BirdLife Intenational в Швейца-

рии периодически вносил вклад в финансирование проекта, и его дирек-

тор Вернер Мюллер всегда являлся важным сторонником проекта. 

 Высококачественные фотографии для иллюстрации книги были получе-

ны от Евгения Агрызкова, Аразмурада Аманова, Яшина Атаджанова, Кака-

бая Атаева, Олега Гуйчгельдыева, Павла Ерохина, Николая Ефименко, Су-

леймана Канкула, Роберта Козубова, Амана Курбанова, Ларса Лахмана, Ва-

лентины Марочкиной, Николая Петкова и Эльдара Рустамова. 

 Перевод книги осуществлялся Еленой Крейцберг-Мухиной, а его адап-

тация к русской версии Сергеем Скляренко. Обстоятельная редакторская 

и корректорская работа, проведенная Катерин Лоун, была весьма важной 

для качества публикации английской версии книги.

 Всем вышеперечисленным людям и многим другим бескорыстным по-

мощникам и друзьям Программы мы выражаем нашу искреннюю при-

знательность и благодарность. Надеемся, что за первой фазой проекта 

последует вторая, которая позволит применить результаты наших иссле-

дований на практике.
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРО-
ГРАММА IBA МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ОХРАНЫ ПТИЦ (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL)?
 Программа Ключевые орнитоло-

гические территории (Important Bird 

Areas, или IBA) BirdLife International яв-

ляется широкой международной ини-

циативой, направленной на иденти-

фикацию, регистрацию и защиту сети 

территорий, критически важных для 

сохранения птиц мира. Программа 

по IBA в Центральной Азии, начатая в 

2002 г. (в Туркменистане в 2004 г.), на-

правлена на территориально ориен-

тированные исследования и деятель-

ность, включающую управление, мо-

ниторинг, природоохранное образо-

вание, пропаганду и национальную и 

международную законодательную за-

щиту.

ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ И ПРИНЯТИЯ 
 РЕШЕНИЙ 
 Сбор и анализ научных данных играет огромную роль в обеспечении 

сохранения IBA и управления ими. Представленные здесь данные полез-

ны для работников сферы охраны природы, орнитологов, государствен-

ных и негосударственных организаций, исследователей, консультантов, 

для развития процесса планирования природопользования и государ-

ственной политики. Они направлены на то, чтобы помочь практическим 

мероприятиям по управлению и охране IBA, а также на обеспечение реа-

лизации законодательных и практических мер охраны IBA. 

СЕТЬ ТЕРРИТОРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 Благодаря неукоснительному применению международно согласо-

ванных, объективных орнитологических критериев, обеспечивается 

глобальная значимость сети идентифицированных территорий. Значи-

мость каждой территории подтверждается соответствием требуемым 

условиям, часто количественным, при этом результаты должны до-

стигнуть пороговых значений или могут даже превзойти их; глобальная 

стандартизация критериев позволяет сравнивать территории на мест-

ном, национальном и региональном уровнях. Эти критерии совместимы 

с теми, которые используются для определения водно-болотных угодий 

международного значения Рамсарской конвенцией. 

Номер категории Определение
1 Территория представляет собой эталонный, редкий или уникальный для соответствующего биогеографического региона 

тип водно-болотных экосистем, находящийся в естественном или близком к естественному состоянии.

2 Территория поддерживает существование уязвимых, находящихся под угрозой исчезновения или критически угрожае-
мых видов или сообществ.

3 Территория обеспечивает существование популяций растений и/или животных, имеющих большое значение для поддер-
жания биологического разнообразия соответствующего биогеографического региона.

4 Территория является местом обитания видов растений и/или животных на критической стадии их биологического цикла, 
или обеспечивает убежище при неблагоприятных условиях.

5 Территория регулярно поддерживает существование 20000 и более водоплавающих и околоводных птиц.

6 Территория регулярно поддерживает существование 1% особей популяции какого-либо вида или подвида водоплаваю-
щих и околоводных птиц.

7 Территория обеспечивает существование значительного числа представителей местных подвидов, видов или семейств 
рыб, отдельных стадий их биологического цикла, взаимодействия видов, и/или популяций, которые являются индикато-
рами экологической и/или экономической ценности водно-болотного угодья и, таким образом, значимы для глобального 
биоразнообразия.

8 Территория является важным источником пищи для рыб, нерестилищем, рыбопитомником и/или лежит на пути мигра-
ций рыб, от которого зависит поголовье рыб либо в данном угодье, либо вне его.

9 Территория регулярно поддерживает существование 1% особей популяции какого-либо вида или подвида иных завися-
щих от водно-болотных угодий животных, помимо птиц.

РЕЗЮМЕ

© Сулейман Канкул
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ВКЛАД ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО РЕГИОНА
 Эта начальная инвентаризация являет-

ся результатом совместной работы боль-

шого числа орнитологов, бедвочеров, 

экспертов по охране природы и других 

специалистов из всего региона Централь-

ной Азии. Более 150 человек были напря-

мую вовлечены в сбор данных, и множе-

ство людей заложило фундамент для этой 

программы, проводя полевые исследова-

ния распространения и численности птиц 

в последние десятилетия. В трех странах, 

охватываемых программой, националь-

ные координаторы с помощью сотрудни-

ков RSPB (партнера BirdLife в Великобри-

тании) организовали сбор данных путем 

сотрудничества с государственными и не-

государственными организациями и от-

дельными лицами, используя местные, 

национальные и региональные механиз-

мы.

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 50 IBA ПОКРЫВАЕТ 7 % ПЛОЩАДИ 
 ТУРКМЕНИСТАНА
 Обширная сеть IBA идентифицирована по всему Туркменистану, а так-

же в соседних странах Центральной Азии – Казахстане и Узбекистане. 

Организация эффективной защиты и контроля этой сети, составляющей 

относительно небольшую долю площади Туркменистана, является ре-

алистичной целью, и ее достижение внесет значительный вклад в со-

хранение многих видов птиц и других компонентов биоразнообразия в 

стране. 

© Евгений Агрызков

Ашгабат

Охраняемая природная территория

Охраняемые природные территории

IBA
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ТЕРРИТОРИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ
 Около 78% из 50 IBA Туркменистана, включенных в данную публика-

цию, выбраны полностью или частично для видов, судьба которых вы-

зывает озабоченность в глобальном масштабе, а их в Туркменистане 

встречается 17 (три критически угрожаемых – CR, 2 исчезающих – EN, 

8 уязвимых – VU и 4 близких к угрожаемым – NT); 48% туркменских IBA 

выбраны для обитающих на них сообществ биомно-ограниченных ви-

дов. Тридцать территорий (60%) квалифицированы для водоплавающих 

и околоводных и/или сухопутных видов птиц, которые скапливаются на 

них в значимых больших количествах. 

ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗУЮТ СЕТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ   
СООБЩЕСТВ  ВИДОВ
 В Центральной Азии выделяется шесть биомов (или биогеографиче-

ских областей), предоставляющих местообитания для 114 характерных 

для них видов птиц (22% общего числа видов, отмеченных в регионе). 

Из этих биомно-ограниченных видов в Туркменистане регулярно встре-

чается 64. В целом, в трех странах программы – Казахстане, Туркмени-

стане и Узбекистане – найдено 109 биомно-ограниченных видов, остав-

шиеся пять видов (горный гусь, монгольский зуек, буроголовая чайка, 

тибетский улар и тибетская саджа) являются залетными или отмечены 

только в Кыргызстане и Таджикистане. Территории по биомам, насколь-

ко это было возможно, выбраны в каждой стране так, чтобы они вместе 

поддерживали все обитающие в ней биомные виды.
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Oxyura leucocephala 

места встреч >25% биогеографической популяции

(EN)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
например, савки –

Ре з ю м е



18

76% ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ НЕ ИМЕЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
 Все страны Центральной Азии имеют законодательные и норма-

тивные механизмы для создания и защиты охраняемых природных 

территорий. Там, где это целесообразно, IBA могут быть объявлены 

охраняемыми территориями для различных видов в соответствии с на-

циональным законодательством. Из 50 туркменских IBA, идентифици-

рованных к настоящему времени, 16 (32%) полностью или частично на-

ходятся под законодательной охраной, оставшиеся 34 территории (68%) 

сейчас полностью не охраняются. Все страны Центральной Азии ратифи-

цировали международные конвенции, по которым могут быть выделе-

ны территории, глобально значимые для биоразнообразия. Несмотря на 

глобальную значимость IBA, определенных в данной публикации, лишь 

очень немногие места в настоящее время получают пользу от между-

народного признания или защиты по этим соглашениям, хотя еще не-

сколько территорий находится в процессе утверждения. 

IBA В ОБЩЕМ КОНТЕКСТЕ  ОХРАНЫ 
 ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
 Во все возрастающей степени многие пробле-

мы окружающей среды и угрозы для IBA являются 

по своему масштабу и происхождению региональ-

ными или глобальными и не могут быть решены 

только путем эффективного управления или защи-

ты исключительно IBA. Кроме того, многие виды 

распределены по местам обитания и размноже-

ния с низкой плотностью и очень дисперсно, не об-

разуя скоплений, и поэтому их популяции не мо-

гут успешно сохраняться только с использовани-

ем подхода, основанного на сохранении отдельных 

территорий. Поэтому жизненно важно, в добав-

ление к защите IBA и в ее контексте, добиваться 

также сохранения окружающей среды в широком 

масштабе, путем интеграции природоохранных це-

лей во все экономические и политические сектора.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ?
 Огромное давление продолжает оказываться на окружающую 

среду в Центральной Азии, в целом, из-за изменений в сельском 

хозяйстве – как вследствие его расширения и интенсификации, 

так и появления заброшенных земель, неустойчивого исполь-

зования лесов, нерегулируемого рыболовства, развития транс-

порта, энергетики, промышленности, туризма/рекреации и ур-

банизации. Эта публикация показывает, что такое давление на-

носит серьезный ущерб многим наиболее важным для птиц тер-

риториям в регионе. Она также показывает, как IBA формируют 

ключевой компонент природоохранной стратегии в Центральной 

Азии и как при помощи локального и национального партнер-

ства между государственными организациями и НПО, включаю-

щего усиление и развитие технической и кадровой базы, пропа-

ганду и мониторинг, вырабатываются и адаптируются инноваци-

онные, приемлемые на местном уровне подходы для сохранения 

этих территорий.

СОХРАНЕНИЕ
IBA

Обследование 
малоизученных 
территорий и, по 
необходимости, 

идентификация до-
полнительных IBA

Вовлечение мест-
ных сообществ, НПО, 
землепользователей 
и всех других заинте-

ресованных сторон

Интегрирование стра-
тегии сохранения IBA в 

 общую политику по охране 
 окружающей среды

Развитие сотрудничества 
с основными заинтересо-
ванными сторонами в об-
ласти охраны природы и 
экономического развития, 
и между ними

Максимизирова-
ние распростране-

ния и использования 
данных

Мониторинг IBA для 
 понимания изменений 

и обеспечения обратной 
связи с природоохран-

ными и политическими 
 механизмами

Адекватное 
 управление IBA

Утверждение IBA в качестве 
охраняемых природных тер-
риторий по национальному 
законодательству и междуна-
родным соглашениям, с обеспе-
чением адекватной законода-
тельной защиты
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ВВЕДЕНИЕ

 Термин «Центральная Азия», используемый в этой книге, охватывает 
регион, включающий пять стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Это понимание отличается от традиционно 
принятого в русскоязычной географической и зоологической литературе, 
относящей к «Центральной Азии» горные и пустынные пространства от 
Джунгарии и Кашгарии до Западных Саян, Северной Монголии, пустыни 
Гоби, Тибетского нагорья, то есть от Восточного Казахстана и Кыргызста-
на до Прибайкалья, Монголии, Западного Китая. Между тем, в последние 
полтора десятилетия понятие «Центральная Азия» стало использоваться 
очень широко, и не в зоогеографическом, а в политическом и экономи-
ческом смысле, обозначая именно пять названных выше новых незави-
симых государств. В таком же объеме оно принято Международным со-
юзом охраны птиц (BirdLife International) и довольно регулярно начинает 
употребляться и русскоязычными орнитологами. В данной сводке вопро-
сы зоогеографии не обсуждаются, она подготовлена по стандарту BirdLife; 
соответственно, использовано и данное определение. 
 Общая площадь центрально-азиатского региона составляет 3 944 400 км2. 
Однако проект по ключевым орнитологическим территориям (IBA), под-

держиваемый Королевским обществом защиты птиц (RSPB) и спонсиру-
емый Дарвинской Инициативой, проводится на территории Казахстана, 
Туркменистана и Узбекистана, что в целом составляет 3 652 800 км2 или 
91% площади региона. Это объединение стран основано, прежде всего, на 
сходстве присутствующих в них местообитаний и комплексов видов – это, 
в основном, равнинные территории с международно-значимыми водно-
болотными угодьями, поддерживающими миллионы птиц во время ми-
грации и зимовки; здесь типичны пустыни и полупустыни с характерными 
специализированными сообществами птиц. Кроме того, в них достаточно 
активно развиваются организации по изучению и сохранению птиц.
 Кыргызстан и Таджикистан, в отличие от вышеперечисленных стран, в 
основном покрыты горами; и там, по крайней мере, в Таджикистане, ин-
фраструктура исследований и охраны птиц менее развита. Работа по IBA, 
хотя и в меньшем масштабе, ведется и в них (программа проводится в 
этих странах Союзом охраны природы и биоразнообразия, или NABU, пар-
тнером BirdLife в Германии), и в будущем планируется обобщить всю ин-
формацию, собранную по пяти странам, в общем каталоге ключевых ор-
нитологических территорий для всей Центральной Азии (Рис.1).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

Рис. 1. Центральная Азия: выделены три страны – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – объединенные проектом, финансируемым RSPB и фондом     
             Дарвинская Инициатива.
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Данная публикация является каталогом ключевых орнитологических территорий – то есть мест, особенно важных для сохранения птиц, в Туркмениста-
не, это результат выполнения первого этапа международной программы «Ключевые орнитологические территории в Центральной Азии», или «Important 
Bird Areas (IBA) in Central Asia». 
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ОХРАНА ПРИРОДЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
 Казахстан, Туркменистан и Узбекистан чрезвычайно важны для всей 
Центральной Азии и в масштабе Евразии, в целом, в плане миграционных 
путей для птиц и биоразнообразия водно-болотных угодий. Эти страны 
находятся на пересечении нескольких миграционных потоков и являются 
центром Центрально-Палеарктического пролетного пути. Миллионы птиц, 
ежегодно пролетающих через эту территорию, зависят от водно-болотных 
угодий, лесов и оазисов, как жизненно важных мест отдыха перед пере-
сечением огромных негостеприимных пустынь и горных массивов. В Цен-
тральной Азии регулярно встречается около 530 видов птиц, из которых 
32 вида являются глобально угрожаемыми (3 находящихся в критическом 
состоянии, 4 исчезающих, 13 уязвимых и 12 близких к угрожаемым ви-
дов). Здесь можно найти обширные участки нетронутой дикой природы, 
включающие значительное число водно-болотных угодий и степных ме-
стообитаний, характерные горные луга и др. 
 Сохранение этого международно-значимого природного наследия было 
подорвано тяжелой экономической ситуацией в центрально-азиатском 
регионе, особенно в сельской местности, сложившейся в начале 1990-х 
гг. после распада Советского Союза и обретения странами независимости. 
Резкие и сложные политические и экономические трансформации приве-
ли к временному кризису во многих отраслях, в том числе в сфере охраны 
природы. Экономические проблемы, усугубленные снижением государ-
ственного контроля, повлияли на биоразнообразие, вызвав снижение или 
резкое сокращение численности ряда видов диких животных и измене-
ние местообитаний. Непосредственные причины этого – неконтролируе-
мая рыбная ловля, охота, вырубка лесов и так далее. Один из наиболее 
ярких примеров – судьба сайгака (Saiga tatarica), центрально-азиатская 
популяция которого сократилась на 98% – с одного миллиона особей в 
1993 г. до, приблизительно, 21 тысячи в 2003 г. Потеря этого ключевого 
для степной экосистемы вида негативно сказалась на других видах фау-
ны и флоры; ситуация, созданная сокращением пастьбы сайгака (как и 
домашних копытных) в степи и полупустыне, привела к трансформации 
местообитаний многих гнездящихся в этой зоне редких видов, таких, как 
кречетка (Vanellus gregarius) или степная тиркушка (Glareola nordmanni). 
Численность обоих видов сократилась, как и численность хищных птиц-
падальщиков, например, черного грифа (Aegypius monachus).
 Сложившаяся ситуация также привела к почти полному прекращению 
большинства научных исследований и мониторинговых работ, проводи-
мых в советское время. Помимо этого, многие профессиональные при-
родоохранные и научные работники поменяли направление деятельно-
сти, эмигрировали или ушли на пенсию. Другой результат многолетнего 
финансового кризиса – отсутствие базового полевого снаряжения и обо-
рудования и ресурсов, как кадровых, так и технических. Естественно, в 
сложившихся обстоятельствах применение в регионе современной стан-
дартизированной методологии научных исследований было невозмож-
ным. 
 В настоящее время, кризисный период в экономике миновал и идет, 
в частности, в Туркменистане, быстрый экономический рост. В этот пере-
ходный период он в ряде регионов до сих пор является гораздо большим 
приоритетом в принятии политических решений по стратегиям их разви-
тия, чем охрана природы. 
 Сохранение важнейшего природного наследия Центральной Азии за-
висит от хорошо проработанных национальных стратегий сохранения 
биоразнообразия и природоохранной политики, научно обоснованных с 
использованием полных и качественных данных, необходимых для вы-
явления приоритетов и выбора природоохранных целей. Поэтому, ин-
вентаризация ключевых орнитологических территорий международного 
значения (IBA) для Туркменистана должна сыграть важную роль в фор-
мировании природоохранной программы страны на ближайшие годы. 

Примером того, что природоохранная политика должна достаточно бы-
стро реагировать на изменения в экосистемах, может служить катастро-
фа Аральского моря, которая привела к образованию как пустыни на дне 
высохшего моря, так и обширных водно-болотных местообитаний вдоль 
ирригационных каналов, питаемых самыми важными для Арала реками 
– Сырдарьей и Амударьей. Это привело к перераспределению водоплава-
ющих и околоводных птиц по новым местам гнездования, остановкам на 
пролете и зимовкам, которые сейчас подлежат охране.
 Отметим, что ситуация с состоянием охраны природы, в целом, и жи-
вотного мира, в частности, в последние годы существенно изменилась в 
лучшую сторону, после значительного увеличения правительствами вкла-
дов из государственных бюджетов на улучшение природоохранной ин-
фраструктуры. 
 Правительствами Казахстана, Туркменистана и Узбекистана были под-
писаны важные международные природоохранные конвенции и соглаше-
ния; крупные проекты, софинансируемые ГЭФ, оставили след в деле охра-
ны природы во всех трех странах.
 Сеть охраняемых территорий будет расширяться и развиваться, и такие 
проекты, как данный проект по IBA, могут сформировать хорошую инфор-
мационную основу для выбора приоритетов этого расширения.

ПРОГРАММА ПО IBA ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
 Начатая в 2004 г. Программа IBA Центральной Азии являлась новой для 
региона инициативой, хотя она основана на методологии, которая уже на 
протяжении многих лет использовалась во множестве стран и регионов 
по всему миру. Концепция IBA Международного союза охраны птиц пре-
творяется в жизнь в более чем 200 странах и их частях, и на сегодняш-
ний день в мире определено свыше 10000 IBA. В Евросоюзе IBA являются 
одной из основ для выделения законодательно охраняемых природных 
территорий в рамках специальной Директивы по птицам ЕС. 
 Одним из последних и наиболее заметных белых пятен на всемирной 
карте IBA оставалась Центральная Азия – несмотря на ее огромную зна-
чимость для сохранения важнейших в глобальном масштабе экосистем, 
таких как степи, пустыни и высокогорья, и для поддержания крупных по-
пуляций многих, в том числе европейских, глобально угрожаемых и близ-
ких к угрожаемым видов, занесенных в Красный список МСОП – Между-
народного союза охраны природы (IUCN, 2007).
 В пределах самого региона существовали заметные пробелы в досто-
верных научных данных. Многие территории, которые рассматривались 
как потенциальные IBA, не посещались по нескольку лет или десятилетий, 
а некоторые участки практически никогда не обследовались.
 Это послужило причиной того, что только относительно небольшое чис-
ло IBA могло быть определено на основе существующих достаточно све-
жих данных, и важнейшую роль в проведении инвентаризации и состав-
лении каталога IBA сыграла полевая работа. Во всех трех странах были 
проведены десятки экспедиций, порой с неоднократными обследования-
ми тех или иных территорий в различные сезоны. 
 И хотя огромное количество данных – и это могут ясно проиллюстри-
ровать карты IBA и их описания – было собрано, оценено и обработано 
за достаточно короткий срок (три года) и был достигнут довольно полный 
охват стран проекта с точки зрения включенных в сеть IBA местобитаний 
и видов, все еще остаются белые пятна. Ожидается, что в последующие 
годы будут выделены дополнительные IBA, а уже идентифицированные 
территории, по мере накопления информации, смогут квалифицироваться 
по большему числу критериев, чем сейчас.
 Ожидается, что Программа IBA в Центральной Азии даст ценную базо-
вую структуру для множества небольших и местных природоохранных и 
мониторинговых проектов, которые могут идти параллельно с этой про-



21

граммой, следуя за публикацией результа-
тов этой первой национальной инвентари-
зации – каталога IBA.
 Организации, являющиеся сейчас наци-
ональными партнерами Программы IBA, 
будут сотрудничать с этими проектами, 
чтобы обеспечить обмен данными и эф-
фективное использование имеющихся ре-
сурсов для достижения общей цели – со-
хранения IBA.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
 Центральноазиатская Программа была 
разработана в результате работы регио-
нального семинара, проходившего в мае 
2004 г. в Алматы, Казахстан. До его прове-
дения были налажены контакты с соответ-
ствующими заинтересованными организа-
циями во всех пяти странах Центральной 
Азии, и были приглашены их представители для обсуждения и планиро-
вания программы инвентаризации IBA в регионе (Рис. 2).
 В качестве прямого продолжения этих обсуждений в фонд Дарвинская 
Инициатива при Министерстве окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства (Defra) Великобритании была послана проектная за-
явка, объединившая Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, которая была 
одобрена летом 2005 года. До начала Дарвинского проекта с 1 ноября 2005 
г., Королевское общество защиты птиц (RSPB) – партнер BirdLife в Велико-
британии, а также проектный заявитель – существенно поддерживало и 
поддерживает работы по IBA в этих странах, как в техническом, так и в фи-
нансовом плане. Значительные дополнительные средства предоставля-
лись германской программой CIM, которая софинансировала координиро-
вание проектом, вовлечение в него и подготовку молодых специалистов, 
а также организацию работы с ГИС (географическими информационными 
системами). 
 Проект по Казахстану, Туркменистану и Узбекистану курировался Ми-
хаэлем Бромбахером, который в течение всего периода работы проекта 
очень тесно работал с национальными координаторами по IBA Сергеем 
Скляренко (Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана), Эльда-
ром Рустамовым (Программа IBA в Туркменистане, Министерство охраны 
природы Туркменистана) и Романом Кашкаровым (Узбекское общество 
защиты птиц), которые вместе образовали Совет по управлению проек-
том.
 Кроме них, во всех трех странах работали проектные ассистенты (а в 
Узбекистане также и консультант, Евгения Лановенко), занимавшиеся ра-
ботой с базами данных и внесением информации во Всемирную базу дан-
ных по биоразнообразию (WBDB, см. главу «Методология»), к которым 
позднее присоединились ассистенты, занимавшиеся вводом карт IBA в 
ГИС.
 Как часть проекта Дарвинской Инициативы, из RSPB в качестве проект-
ного советника на 12 месяцев был назначен Джеф Уэлш (Geoff Welch), ко-
торый оказал существенную поддержку в управлении проектом и в ре-
шении ряда технических вопросов. Главную поддержку на региональном 
уровне ему оказывал координатор по IBA в АСБК, Сергей Скляренко, кото-
рый проводил основные обсуждения пороговых значений для видов и по 
развитию списков биомных видов с секретариатом BirdLife и экспертами 
из других стран, а также участвовал в подготовке ряда технических ин-
струкций и рекомендаций. 

 Главными целями проекта, который был запущен при поддержке се-
кретариата BirdLife International, были:
• сбор, обработка и анализ существующих доступных данных по состоя-

нию видов и местообитаний региона;
• ознакомление существующих и потенциальных полевых исследовате-

лей с работой по IBA, их подготовка и обеспечение оборудованием;
• сбор новой информации по состоянию видов и местообитаний региона 

во время полевых выездов;
• проведение инвентаризации IBA в каждой стране, публикация и рас-

пространение каталогов IBA;
• разработка стратегий по сохранению IBA и начало их выполнения; 
• увеличение уровня осознания населением ценности биоразнообразия, 

вовлечение его в охрану природы и IBA, в частности. 

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ BIRDLIFE
 В настоящее время в Центральной Азии официальных партнеров 
BirdLife нет. Однако проект по IBA послужил основой для дальнейшего раз-
вития ведущих его организаций. Ярким примером может служить АСБК в 
Казахстане, всего за 4 года ставшая ведущей неправительственной приро-
доохранной организацией в стране, которая с двумя главными офисами, 5 
организациями – членами Ассоциации, и более чем 25 штатными сотруд-
никами охватывает большой спектр природоохранной деятельности. АСБК 
подала заявку на партнерство в BirdLife в 2008 году.
 Узбекское общество защиты птиц (UzSPB) было создано в результате 
работы по IBA (раньше проект был связан c Институтом зоологии Респу-
блики Узбекистан и Узбекским зоологическим обществом) и уже имеет 
более 100 членов и 5 местных групп.
 Есть основание полагать, что в Туркменистане также будет создано 
Турк менское орнитологическое общество.
 АСБК, УзОЗП и Программа IBA в Туркменистане потратили большие уси-
лия на то, чтобы помочь появлению следующего поколения орнитологов 
и работников природоохранной сферы. Было организовано более десят-
ка молодежных клубов, которые были обеспечены оборудованием; меж-
ду 150 студентами поддерживается постоянная связь через практическую 
полевую работу и теоретические курсы. Во всех трех странах молодые ор-
нитологи уже играют важную роль в мониторинге IBA, принимают участие 
в других полевых работах, а также работают со школьниками (Рис. 3).
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Рис. 2. Начало Программы IBA в Центральной Азии – региональная встреча в мае 2004 г.
 в Алматы, Казахстан.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММОЙ IBA И 
ЕЕ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Территории – эффективные единицы для природоохранных 
д ействий
 Территории – это дискретные участки местообитаний, которые могут 
быть очерчены и, по крайней мере, потенциально управляемы для сохра-
нения. Эффективная защита территорий может ориентироваться, прежде 
всего, на предотвращение потери местообитаний и избыточной эксплуата-
ции – двух основных причин сокращения биоразнообразия. Защита сети 
территорий может представлять собой достаточно экономичный подход к 
охране природы, поскольку относительно небольшая сеть может поддер-
живать большие доли популяций видов, сообществ и/или местообитаний 
внутри любого отдельно взятого для анализа региона (Рис. 4). Кроме того, 
защита сети территорий согласуется с принципами устойчивого развития и 
стратегиями снижения уровня бедности, поскольку она допускает значи-
тельную степень использования ландшафтов человеком. По этим причи-
нам территории являются основным объектом природоохранных вложе-
ний правительства, доноров и гражданского общества. В частности, они 
составляют основу сетей законодательно охраняемых природных терри-
торий. 

Птицы – хорошая основа для сети территорий
Программа IBA Центральной Азии использует птиц как основу для регио-
нальной сети территорий. Как группа, птицы имеют несколько особенно-
стей, которые делают их хорошими индикаторами:
• они включают большое количество глобально угрожаемых видов;
• они обладают достаточно хорошо известным распространением и тре-

бованиями к местообитаниям;
• они относительно легко регистрируются и определяются в полевых 

условиях;
• они являются хорошим индикатором состояния местообитаний и сте-

пени беспокойства со стороны человека;
• они могут служить символами охраны природы.
По состоянию и распространению птиц в Центральной Азии (по край-
ней мере, в некоторых странах) доступно намного больше информации, 
чем по любым другим крупным таксономическим группам. Исследова-
ния в других регионах показали, что птицы могут быть высокоэффектив-
ным средством в установлении географических приоритетов для приро-
доохранных действий в отсутствие достаточных данных по другим так-
сонам (Howard et al., 1998, Burgess et al., 2002). Вследствие этого, мож-
но ожидать, что сохранение сети IBA внесет большой вклад в сохранение 

и иных таксономических групп, помимо птиц, а идентификация IBA помо-
жет идентификации сети мест, глобально важных для сохранения всех ви-
дов, так называемых «ключевых территорий биоразнообразия», или «key 
biodiversity areas» (блок 1, стр.28). Птицы – важный объект для реализа-
ции природоохранных действий и сами по себе. Они играют значительную 
роль в экосистемах, например, в опылении растений и распространении 
семян. Птицы имеют и экономическое значение – как объекты дичеразве-
дения и охоты, а также в последнее время становятся основой для экоту-
ризма, растущей индустрии в Центральной Азии. Более того, птицы име-
ют высокую значимость во многих культурах и, как все элементы биораз-
нообразия, должны быть сохранены, в том числе, ради богатства и разно-
образия впечатлений, которое они вносят в человеческую жизнь (Collar, 
2003). Благодаря большой ценности птиц и их важности как индикатора 
состояния биоразнообразия в целом, многие лица и организации заин-
тересованы в них и стремятся их защитить. В результате, в Центральной 
Азии растет сообщество людей, понимающих важность сохранения птиц, 
что формирует прочный фундамент для усилий по сохранению сети IBA. 

IBA вносят вклад в социально-экономическое развитие
 IBA важны не только для птиц и биоразнообразия, но также и для 
социально-экономического развития на местном и национальном уров-
нях. Природные ресурсы, имеющиеся на IBA, часто составляют значимый 
компонент жизнеобеспечения людей; это, например, рыба, топливо, паст-
бища и, как упомянуто выше, основа растущего экотуризма. Кроме того, 
сохранение сети IBA Центральной Азии может принести значимые выго-
ды национальным экономикам, поскольку многие IBA выполняют очень 
ценные функции, такие, как предотвращение опустынивания, защита во-
досборных бассейнов и сдерживание паводков. Следовательно, для того, 
чтобы социально-экономические выгоды IBA были оптимально совмеще-
ны с одновременным поддержанием их биологического разнообразия, 
сохранение IBA должно быть задачей также равно разделяемой приро-
доохранными организациями, местными сообществами и правительства-
ми. 

IBA могут помочь закрыть пробелы в системе охраняемых при-
родных территорий
 К настоящему времени, большинство инвестиций в охрану природы, 
основанную на территориальном принципе, были сделаны националь-
ными правительствами и донорскими агентствами в развитие системы 
особо охраняемых природных территорий. Однако системы охраняемых 
природных территорий редко развиваются методично. В целом, в суще-
ствующих системах имеются большие пробелы в присутствии критически 
важных типов местообитаний, биомов и угрожаемых видов. Поскольку 
IBA идентифицируются в соответствии с объективными, научными кри-
териями, безотносительно их текущего природоохранного статуса, многие 
из них лежат вне современных систем охраняемых природных террито-
рий региона. Поэтому сеть IBA может и должна быть использована как ин-
струмент для оценки национальных систем охраняемых природных тер-
риторий, идентификации возможных мест расширения старых и создания 
новых охраняемых природных территорий.

Необходимость в развитии неформальных подходов к защите 
территорий
 В Центральной Азии объявление всех IBA официальными охраняемыми 
природными территориями невозможно из-за таких факторов, как огра-
ниченность природных ресурсов, конфликты в землепользовании и вы-
сокая стоимость управления территориями и их защиты на относительно 
больших площадях. В действительности, при некоторых обстоятельствах 
формальное создание охраняемой природной территории может быть 
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Рис. 3. Клубы бедвочеров и клубы любителей дикой природы созданы в  
             Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, как один из компонентов  
             проекта по IBA.
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контрпродуктивно для целей ее сохранения, в особенности там, где режи-
мы охраны ограничивают традиционные практики использования земли 
и природных ресурсов, которые совместимы с поддержанием биологиче-
ской ценности территории или даже вносят в нее вклад. Поэтому суще-
ствует необходимость развития альтернативных подходов к защите IBA в 
дополнение к государственным охраняемым территориям, таких, напри-
мер, как управляемые местными сообществами охраняемые территории, 
частные охраняемые природные территории и добровольные соглашения 
с землепользователями. Во многих случаях эти подходы могут быть бо-
лее эффективны по отношению к затратам и/или вовлекать поддержку из 
нетрадиционных источников. Конечно, необходимо и лучшее взаимодей-
ствие местных сообществ с государственными охраняемыми природны-
ми территориями для их обоюдной заинтересованности в сохранении и, 
где это возможно, предоставление населению права использования части 
ресурсов. В целом, эти подходы могут предоставить большие возможно-
сти для устойчивого природопользования и, таким образом, внести зна-
чительный вклад в снижение уровня бедности среди людей, для которых 
природные ресурсы являются важнейшим компонентом жизнеобеспече-
ния. 

IBA могут быть элементами сетей
 В то время как защита отдельных территорий может быть эффектив-
ным подходом для сохранения многих видов, по крайней мере, в средне-
срочной перспективе, долговременное сохранение всех видов требует за-
щиты взаимосвязанных сетей территорий. Это особенно важно для видов 
с обширными ареалами, с низкой естественной плотностью населения и/
или мигрирующих, для которых отдельные территории не могут долговре-
менно поддерживать жизнеспособные популяции. В дополнение к этому, 
защита взаимосвязанных сетей исключительно важна для поддержания 
широкомасштабных экологических и эволюционных процессов (Schwartz, 
1999). Более того, взаимосвязанные сети могут быть менее восприимчи-
вы к влиянию глобального изменения климата, поскольку в их пределах 
виды лучше способны адаптироваться к изменениям местообитаний. По-
этому, подходы территориального уровня к сохранению должны быть до-
полнены ландшафтными подходами, которые поддерживают или созда-
ют связь между отдельными территориями. В Центральной Азии сеть IBA 
является наиболее полной репрезентативной выборкой международно-
значимых мест для сохранения птиц и всего биоразнообразия. Таким об-
разом, IBA могут быть приняты как ключевые территории, или ядра, для 
сетей, в будущем дополненных новыми участками, которые будут иденти-
фицированы для других таксономических групп по мере поступления но-
вых данных (Рис. 5). 

IBA – инструмент для введения биоразнообразия в основное рус-
ло интересов других секторов экономики
 Несовместимые с охраной природы землепользование и схемы эко-
номического развития, неконтролируемая эксплуатация и недостаточ-
ность ресурсов инфраструктуры охраняемых природных территорий вхо-
дят в число основных угроз биоразнообразию Центральной Азии. Кроме 
того, экономики стран региона развиваются, что, очевидно, вызовет уве-
личение пресса на удаленные и нетронутые в настоящее время регионы, 
в первую очередь, при добыче нефти, газа или других полезных ископае-
мых, а также из-за увеличивающейся рекреации или изменений в струк-
туре землевладения, которая смещается от государственного к частному 
владению землей. Эти угрозы, как правило, возникают из-за недостаточ-
ной интеграции задач по сохранению биоразнообразия в планы и полити-
ку развития других секторов, приводя к тому, что территориально ориен-
тированные усилия по охране природы подрываются несовместимыми с 
ними проектами по экономическому развитию и способами землепользо-

вания. Следовательно, существует необходимость ввести биоразнообра-
зие в основное русло интересов других секторов, в особенности, земле-
делия, лесного и рыбного хозяйства, разработки полезных ископаемых, 
транспорта, энергетики и туризма. Для того, чтобы этого добиться, жиз-
ненно важно сделать точную и современную информацию доступной для 
лиц, принимающих решения в правительствах и донорских организациях. 
Необходимо также, чтобы эта информация базировалась на ясных, объек-
тивных и универсально принятых критериях. Поэтому, IBA представляют 
собой важный инструмент для интегрирования биоразнообразия в поли-
тику и планирование. 

IBA поддерживают национальные обязательства по многосто-
ронним природоохранным соглашениям
 Сохранение сети IBA Центральной Азии поможет национальным прави-
тельствам и донорским агентствам выполнить их обязательства по мно-
госторонним соглашениям в области охраны природы. Эти соглашения 
включают Конвенцию по биологическому разнообразию (CBD), Конвенцию 
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, глав-
ным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар-
ская конвенция), Конвенцию по мигрирующим видам (CMS или Боннская 
конвенция) и Соглашение по охране водно-болотных птиц, мигрирующих 
по Афро-Евразийскому пролетному пути (AEWA). Благодаря большому 
сходству между критериями, используемыми многосторонними приро-
доохранными соглашениями для идентификации важных для сохране-
ния мест, с критериями IBA, многие IBA отвечают требованиям в рамках 
данных соглашений. Поэтому, одним из путей, каким IBA могут помочь 
выполнению национальных обязательств по многосторонним природоох-
ранным соглашениям, является идентификация для них потенциальных 
территорий для последующего номинирования.

КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА
 Эта книга представляет информацию по всем известным территориям, 
имеющим глобальную значимость для сохранения птиц и их местообита-
ний в Туркменистане. Она будет интересна и ценна для:
• лиц, принимающих решения и занимающихся разработкой стратегий 

развития экономики 
• доноров/спонсоров
• землепользователей
• работников охраны природы 
• орнитологов и бедвочеров
• консультантов по окружающей среде
• исследовательских и проектных организаций
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Рис. 4. Картосхема показывает, как сеть IBA может сыграть важную роль в  
             сохранении популяции вида, например, кудрявого пеликана.



24

К л ю ч е в ы е  О р н и т о л о г и ч е с к и е  Те р р и т о р и и  Ту р к м е н и с т а н а

Цели инвентаризации
Главными целями публикации каталогов по IBA Центральной Азии, как и 
самой Программы инвентаризации IBA, являются:
• определить и описать наиболее важные для сохранения птиц террито-

рии Центральной Азии, включая Туркменистан, и ознакомить с ними 
заинтересованные стороны;

• помочь направить природоохранную деятельность и финансирование 
на эти территории;

• продемонстрировать орнитологиче скую ценность каждой территории;
• предложить инструмент для планирования и управления на практиче-

ском и политическом уровнях путем предоставления ключевой инфор-
мации по птицам, местообитаниям, угрозам, состоянии территорий и 
их законодательной охране;

• развить сети местных экспертов, полевых работников и волонтеров и 
вовлечь их в мониторинг и сохранение IBA;

• cтимулировать национальное и международное сотрудничество и ко-
ординирование действий по охране важнейших для птиц территорий в 
пределах Центральной Азии;

• облегчить сравнение информации на местном, национальном и регио-
нальном уровнях;

• пропагандировать ценность подхода, основанного на охране террито-
рий, для сохранения птиц и биоразнообразия в целом.

DaşkentDaşkent

AşgabatAşgabat

Astana

Рис. 5. На картосхеме видны пробелы в существующей сети охраняемых природных территорий в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.
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 Регион Центральной Азии включает в себя пять стран – Казахстан, Кыр-

гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и – с общей площадью 

3 994 400 км2. Однако финансируемая RSPB и фондом Дарвинская инициа-

тива (Darwin Initiative) Программа IBA ограничена тремя первыми из на-

званных государств, территории которых покрывают 3 652 800 км2, или 

91% площади региона. Объединение этих стран базируется на сходстве 

встречающихся в их пределах местообитаний и видов – все они обладают 

международно-значимыми водно-болотными угодьями, поддерживаю-

щими в период миграций и зимовок миллионы птиц; пустынями с харак-

терными, специализированными орнитокомплексами; кроме того, в них 

идет рост количества организаций по изучению и сохранению птиц. Тад-

жикистан и Кыргызстан, напротив, являются преимущественно горными 

странами, с относительно слабо развитой в области исследований и охра-

ны птиц инфраструктурой. Хотя и в ощутимо меньшей степени, работа по 

выделению IBA осуществляется и в этих двух странах, и можно ожидать, 

что, в конечном счете, информация из всех пяти государств будет объеди-

нена в полной обобщающей сводке по IBA региона. 

 В этой книге рассматривается наиболее богатая пустынями страна Цен-

тральной Азии – Туркменистан, с площадью 491 200 км2. Туркменистан 

граничит с Казахстаном на северо-западе, с Узбекистаном – на северо-

востоке и востоке, с Афганистаном – на юго-востоке и Исламской Респу-

бликой Иран – на юго-западе. Каспийское море является естественной 

границей страны на западе (Рис. 1).
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Рис 1. Географическое положение Туркменистана в Центральной Азии.
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ПРОЦЕСС СБОРА ДАННЫХ
 В работу по проведению данной предварительной инвентаризации 

внесла вклад целая сеть орнитологов, любителей птиц и специалистов по 

охране природы из трех стран Программы. Значительным было и число 

лиц, специально привлеченных в данный проект для аналитической ра-

боты – см. Благодарности. Опосредованно, многие другие люди заложили 

фундамент для данной инвентаризации, проводя исследования распро-

странения и численности птиц в последние десятилетия.

 В каждой стране был утвержден национальный координатор Програм-

мы IBA, который, при соответствующей внешней поддержке, главным об-

разом со стороны RSPB, отвечал за проведение инвентаризации. Во всех 

трех странах Программы вначале были проведены стартовые семинары 

по IBA, чтобы оценить количество и качество имеющихся данных и со-

ставить по странам самые первые списки мест – «кандидатов» на спи-

ски потенциальных ключевых орнитологических территорий. Эти рабочие 

семинары были нацелены также на информирование, вовлечение и под-

готовку участников. Обучение (осуществляемое также и на последующих 

семинарах) в основном концентрировалось на использовании критериев 

выделения IBA и правилах заполнения для них учетных карточек. За семи-

нарами последовал интенсивный обзор имеющихся данных, сопровожда-

емый консультациями с соответствующими экспертами, в результате чего 

был составлен предварительный список ключевых орнитологических тер-

риторий. Далее были предприняты целевые полевые исследования сла-

бо изученных участков, проведено заполнение учетных карточек (стан-

дартных форм) по каждой территории и ввод материалов в электронную 

Всемирную базу данных по биоразнообразию (WBDB), ведущуюся BirdLife 

International. Вдобавок, были получены государственная поддержка и 

участие, как путем подписания Соглашений о сотрудничестве с соответ-

ствующими министерствами/ведомствами (Казахстан и Туркменистан), 

так и через вовлечение государственных инспекторов в работу полевых 

отрядов (во всех трех странах).

 Поскольку число орнитологов в каждой из стран невелико, значимую 

часть проекта составляет разработка и внедрение активной программы 

тренингов для полевых работников и студентов, включающей, среди про-

чего, вопросы определения птиц и учетов их численности, что ведет к зна-

чительному возрастанию орнитологических знаний и повышению числа 

квалифицированных исследователей. В ходе проекта и при сотрудниче-

стве с университетами, в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане было 

организовано 12 студенческих клубов наблюдателей птиц – «бедвоче-

ров». Все клубы были снабжены оптикой, литературой и полевым снаря-

жением, для них проводятся регулярные тренинги, организуемые нацио-

нальными координаторами по IBA и по природоохранному образованию. 

В этот компонент проекта в трех странах вовлечено более 120 студентов, и 

около 40 из них активно участвовали в полевых работах по IBA.

 Национальный координатор проекта IBA, технический советник от RSPB 

и региональный координатор проекта IBA для Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана являются главными авторами данной публикации, изда-

ваемой в виде национального справочника на двух языках – русском и 

английском.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
 Источники информации, использованной при составлении данной 

сводки, даются в виде библиографических перечней после вводных глав и 

описаний ключевых орнитологических территорий. Фундаментом же для 

всего процесса послужил ряд ключевых работ, которые широко использо-

вались для формирования рамок программы и служили руководством в 

процессе сбора данных. Эти публикации включают: 

Блок 1. База данных по IBA – часть Всемирной базы данных по биоразнообразию.

BirdLife International на протяжении многих лет вкладывает средства в развитие 

информационно-управленческих инструментов для поддержки активности партнер-

ской сети BirdLife. Разработка базы, изначально известной как Всемирная база дан-

ных по птицам (World Bird Database, или WBDB), началась в 1993 г., а разработка ны-

нешнего модуля по IBA – в 1994 г. С 1998 г., при финансовой поддержке Королевского 

общества защиты птиц (RSPB, партнер BirdLife в Великобритании), база данных была 

пересмотрена и расширена, так что сейчас она включает как виды, так и территории. 

Важно то, что «новая» WBDB также способна к хранению и анализу информации не 

только по птицам, но и по другим таксонам, поэтому она переименована во Всемир-

ную базу данных по биоразнообразию (World Biodiversity Database, с той же аббревиа-

турой WBDB); база предоставляет и возможности для записи информации по угрозам 

и природоохранным акциям, относящимся к IBA. 

В конце 2006 г. была запущена версия WBDB, доступная через Интернет, позволяющая 

пользователям вводить в нее данные напрямую, «on-line», и, что важно, делать вы-

борки информации по своим странам и автоматически генерировать нужные виды, 

отчеты по видам и территориям. WBDB регулярно совершенствуется, в нее периоди-

чески добавляются новые функции, что делает ее очень мощным инструментом для 

мониторинга состояния IBA и ключевых видов.

Модуль WBDB по IBA, используемый в настоящее время в четырех странах Централь-

ной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), включает многое из 

того, что представлено в данной книге, и содержит дополнительную информацию, 

которая здесь не опубликована из-за ограничений в объеме. 

WBDB предоставляет инструменты по управлению информацией для научных данных 

BirdLife – в особенности, данных по IBA и по видам, судьба которых вызывает озабо-

ченность в глобальном масштабе. Она формирует основу для таких публикаций, как 

Threatened Birds of the World («Угрожаемые птицы мира», BirdLife International, 2000) 

и Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation («Ключевые орнитологи-

ческие территории Европы: приоритетные места для сохранения», Heath, Evans, 2000). 

Для IBA данные включают характеристики территории, местообитания, использова-

ние территории, угрозы, состав видов и соответствие критериям IBA, с текстовыми 

частями для ряда разделов. Для видов хранятся данные по характеристикам, ареалу, 

численности популяций, использованию местообитаний (включая их относительную 

важность и различия по сезонам), угрозам (включая время их действия, масштаб, 

степень воздействия и влияние) и задачам для будущих действий по их сохранению.

Преимущество WBDB в том, что она позволяет:

• управлять большими объемами информации по территориям и видам, судьба 

которых вызывает озабоченность в глобальном масштабе, и подтверждать их;

• анализировать тренды  данных и проводить мониторинг изменений;

• связывать данные по территориям и данные по видам;

• определять природоохранный статус видов;

• делать сфокусированные, целевые выборки для конкретных целей;

• улучшить обмен информацией между партнерами BirdLife;

• улучшить связь с электронными базами данных вне BirdLife, например, социо-

экономическими данными и информацией по другим видам животных, для ис-

пользования их в анализах;

• включать данные в географические информационные системы (GIS) для их де-

монстрации и анализов;

• получать информацию через Интернет.

WBDB – инструмент, используемый BirdLife International для управления, анализа и 

подготовки отчетов по полному спектру данных по территориям и видам, для целей 

сохранения птиц и их местообитаний. Она является двусторонним каналом связи, по-

зволяющим данным поступать от людей, которые их собирают или дополняют, к тем, 

кто их упорядочивает и верифицирует, и тем, кто делает анализы, превращая данные 

в структурированную информацию и цели, для того, чтобы повлиять на политику и 

принятие решений – переходя от научных задач к природоохранным действиям.
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• Threatened Birds of the World (BirdLife International 2000) – «Угрожаемые 

птицы мира»: данная публикация BirdLife определяет, от имени IUCN 

– Международного Союза Охраны Природы (всемирно признанного 

органа по вопросам глобально угрожаемых видов) – все виды птиц, 

судьба которых вызывает обеспокоенность в глобальном масштабе, 

и является источником списка глобально угрожаемых видов, который 

используется для выбора IBA по критерию А1 (см. ниже).

• Wetlands International (Международная организация по сохранению 

водно-болотных угодий) опубликовала обширную информацию о раз-

мерах и географическом распределении популяций водоплавающих и 

околоводных птиц, в мировом масштабе на региональной основе. Это 

книга Delany S. и Scott D. (2002) Waterbird Population Estimates – Third 

Edition. Wetlands International («Оценка состояния популяций водопла-

вающих и околоводных птиц. Третье издание»). С дополнениями и из-

менениями она была переиздана в 2006 г. как Waterbird Population 

Estimates – Fourth Edition (Четвертое издание). Wetlands International 

также предоставила доступ к неопубликованным данным, равно как и 

анализы своей базы данных, используя 1% порог от общей численно-

сти популяции для идентификации IBA по критерию A4i, а также крите-

рий A4iii (см. ниже табл. 6).

• Книга Птицы Туркменистана (Дементьев Г.П. (1952), Том 1) является 

основной сводкой по фауне, распространению и биологии неворобьи-

ных птиц страны.

• Книга Птицы Туркменистана (Рустамов А.К. (1958), Том 2) является 

основной сводкой по фауне, распространению и биологии воробьиных 

птиц страны.

• Книга Птицы Пустыни Кара-Кум (Рустамов А.К. (1954) является фун-

даментальной сводкой по фауне, происхождению, распространению и 

биологии птиц пустыни Каракумы.

• Книга Птицы Туркменистана (коллектив авторов (2009) явится поле-

вым иллюстрированным определителем и краткой сводкой по совре-

менному статусу и распространению птиц страны.

ТАКСОНОМИЯ И НОМЕНКЛАТУРА
 Порядок следования отрядов и семейств соответствует наиболее при-

нятому в русскоязычной орнитологической литературе (основывающейся 

на системе Уэтмора) и изложенному в работах Л.С. Степаняна (1975, 1978, 

1990). Русские названия видов соответствуют приводимым Л.С. Степаня-

ном, за немногими исключениями, сделанными Э.И. Гавриловым (1999)  

(подробнее см. в конце Приложения 2).

 Данная книга следует стандартам номенклатуры BirdLife, используе-

мым в WBDB, поэтому латинские и английские названия видов соответ-

ствуют таковым, принятым BirdLife (2007), равно как и порядок родов и 

видов внутри семейств и объем этих таксонов.

 Таксономия – быстро изменяющаяся область науки с множеством ва-

риаций списков, используемых на глобальном, региональном, нацио-

нальном уровнях и в пределах семейств. Даже базовые концепции, та-

кие, как определение самого понятия вида и ранее принятые родствен-

ные связи семейств, регулярно пересматриваются, поскольку новые ме-

тодики, такие, например, как генетический анализ, позволяют ученым по-

дойти к анализу той или иной ситуации таким способом, какой прежде был 

невозможен. Исходя из этого, было решено использовать для Програм-

мы IBA единый подход, и нынешняя система, принятая BirdLife, было при-

знана наиболее логичной. Это неизбежно привело к тому, что из списков 

выпало некоторое число таксонов птиц (13), в настоящее время трактуе-

мых в качестве самостоятельных видов большинством специалистов Цен-

тральной Азии и других стран СНГ, но которые в настоящее время не при-

знаются BirdLife, либо из-за неясности их таксономического статуса, либо 

потому, что принимаются в качестве подвидов. Они перечислены в конце 

Приложения 2, где приводятся 530 видов птиц, зарегистрированных для 

Центральной Азии и признаваемых BirdLife. Найти более детальную ин-

формацию о подходах BirdLife к таксономии и скопировать текущий так-

сономический список BirdLife можно на сайте: www.birdlife.org/datazone/

species/taxonomy.html.

НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
 Для каждой IBA в стране были собраны как можно более полные данные 

по:

• ее расположению;

• видам птиц;

• причинам, по которым территория является важной;

• местообитаниям и использованию территории;

• угрозам;

• статусу охраны;

• природоохранным действиям.

В таблицах 1, 2 и 3 представлено более подробное объяснение типов жела-

тельной и, по мере возможности, полученной информации о территориях, 

видах птиц и угрозах/природоохранных акциях, соответственно. Это отра-

жает структуру и содержание модуля по IBA Всемирной базы данных по 

биоразнообразию, используемого партнерской сетью BirdLife International 

по всему миру, а также соответствующей ему формы сбора данных. Для 

того чтобы вся необходимая информация была собрана и представлена в 

нужном формате, для полевых исследователей сотрудниками Программы 

были подготовлены полные руководства. Таким образом, методы, исполь-

зуемые для сбора и классификации данных, были стандартизированными 

в максимально возможной степени.

 Для упрощения процедуры сбора и облегчения последующего анализа 

и сравнения полученной с разных территорий информации на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях, для нескольких 

классов данных были разработаны стандартизированные списки. Так, для 

использования территорий и угроз была разработана стандартная класси-

фикация, покрывающая все возможные их варианты, которые могли бы 

быть обнаружены на IBA региона. Также был подготовлен список встреча-

ющихся в регионе местообитаний, в общем плане соответствующий спи-

ску, используемому BirdLife International на глобальном уровне, но с мо-

дификациями, отражающими специфичность основных местообитаний и 

их подтипов в регионе – связь между этими двумя классификациями по-

казана в таблице 4. Детали используемых категорий угроз представлены в 

таблице 5.

 Важность каждой отдельно взятой территории для сохранения птиц 

была также стандартным образом категоризирована, так что территория 

квалифицировалась как IBA на основании одного из семи или более семи 

орнитологических критериев. Орнитологические данные, представлен-

ные для каждого участка, тщательно анализировались, чтобы убедить-

ся в том, что все IBA действительно имеют международную значимость 

и что сведения, подтверждающие их важность, ясно документированы. 

Эти стандартные критерии являются фундаментом концепции IBA и пол-

ностью объясняются ниже.
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Общая характеристика территории

Названия территории Национальное и международное

Статус IBA Предложенный/подтвержденный

Коды IBA Окончательный код; национальный код; временный код 

Страна Страна, где находится IBA

Административный регион Национальный административный регион (-ы), где находится IBA

Центральные координаты Центральные координаты IBA, в градусах и минутах (широта/долгота, по Гринвичу)

Площадь Площадь IBA в гектарах: 100 га = 1kм2

Точность оценки площади Точность, с которой определена площадь

Площадь суши/воды Площадь сухопутных частей IBA/частей IBA, занятых водоемами (га)

Наземная/морская Указание того, является ли IBA наземной либо морской

Высота Диапазон высот над уровнем моря в пределах IBA

Глубина Максимальные и минимальные глубины, отмеченные в водных частях IBA

Статус границ Указание того, насколько точно определены границы IBA

Комментарии по границам Дополнительная информация о том, как определены границы IBA (не обязательна)

Ответственная организация Организация, отвечающая за соответствие территории международным критери-
ям – BirdLife для IBA, BirdLife и Conservation International для Ключевых территорий 
биоразнообразия (KBA)

Данные о местообитаниях

Типы местообитаний Типы местообитаний, покрывающих >5% площади IBA. Данные о местообитаниях 
могут быть представлены в двух уровнях.

% покрытия Выражается в процентах или уровне (большой/малый)

Использование территории и виды собственности

Виды использования территории Виды использования территории, занимающие >5% IBA  (стандартный список)

% покрытия Выражается в процентах или уровне (большой/малый)

Собственность Земельная собственность на территории (стандартный список)

Связь с охраняемыми природными территориями

Название Название охраняемой природной территории

Вид охраняемой территории Национальный или международный вид охраняемой территории

Год Год создания охраняемой территории

Связь с IBA Пространственное взаимоотношение охраняемой территории и IBA

Перекрытие Площадь (га) перекрытия между охраняемой территорией и IBA

Текстовое описание

Общее Дополнительная полезная информация об IBA

Орнитологическая информация Дополнительная информация об орнитофауне

Исследовательские/природоохранные 
проекты

Информация об исследовательской и природоохранной деятельности на IBA

Местообитания и использование 
территории

Дополнительная информация о местообитаниях и использовании территории

Биоразнообразие Информация об иных, кроме птиц, важных элементах биоразнообразия 

Охраняемые территории Дополнительная информация о любых охраняемых природных территориях, 
имеющих отношение к IBA

Угрозы Дополнительная информация о существующих или потенциальных угрозах, воз-
действующих на IBA

Собственность Дополнительная информация по земельной собственности на территории

Доступ/требования землевладельцев Информация о том, как получить доступ на IBA, требуется ли оформление раз-
решений и т.п.

Ссылки Источники дополнительной информации

Благодарности Благодарности лицам, предоставившим информацию для описания территории

Краткое резюме по территории Краткое резюме ключевой информации по IBA

Угрозы

Архив Историческая информация об угрозах на IBA

Биомы

Биомы, представленные на IBA (стандартный список)

Контакты

Контактные данные (телефон, e-mail) ключевых лиц, имеющих информацию об IBA

Ссылки

Основные источники информации об IBA

См. табл. 4 со стандарт-

ным списком местооби-

таний (первый и второй 

уровень), применимым 

в Центральной Азии

См. ниже стандартные 

типы использования 

территории, примени-

мые глобально

Государственная

Федеральная

Международные воды

Коммунальная

Религиозных групп

Смешанная

Частная

Другая

Неизвестно

IBA идентична охраняе-

мой территории

Охраняемая территория 

содержится в IBA

Охраняемая территория 

включает IBA

Охраняемая территория 

прилегает к IBA

Охраняемая территория 

перекрывается с IBA

Неизвестно

Земледелие

Выпасы/пастбища

Лесное хозяйство

Охотничье хозяйство

Рыболовство/аквакуль-

тура

Производство энергии 

и добыча полезных 

ископаемых

Военное

Туризм/рекреация

Охрана природы и ис-

следования

Застройка/промышлен-

ность/транспорт

Регулирование и ис-

пользование воды

Не используется

Другое

Неизвестно 

См. главу «Биомы» для 

дополнительной инфор-

мации о биомах, описан-

ных в  Центральной Азии

Таблица 1. Различные типы данных, собираемых для IBA: Информация о территории в WBDB.
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Список видов (виды, отмеченные на IBA)

Название вида Научное и английское

Тип присутствия Статус на IBA (стандартный список)

Сезон Характер пребывания – сезон (стандартный список)

Исчез на территории Исчез на территории (нет/вероятно/да)

Популяция/критерии IBA
(для видов, квалифицирующих территорию как IBA, эти части базы связаны) 

Вид Научное и английское название

Год Начальный и конечный годы оценки популяции

Сезон пребывания Так же, как и выше

Мин./макс. Минимальная/максимальная отмеченная 
ч исленность

Диапазон Если точных данных нет, оценка численности (стан-
дартный список)

Единицы Единицы учета (стандартный список)

Качество данных Точность информации (стандартный список)

% мировой популяции на 
 территории

Ясно из названия

Происхождение данных Основа для определения общей численности 
 популяции (стандартный список)

Обилие Если нет численных данных, оценка обилия 
 (стандартный список)

Критерии IBA (дополнительная информация к указанной выше)

Предлагаемые критерии, которым удовлетворяет 
каждый вид (см. табл. 6 для категорий IBA)

Местный
(естественный)

Местный – реинтро-
дуцированный

Интродуцированный
Залетный

Неясно

Оседлый
Гнездящийся

Не гнездящийся
Зимующий
Пролетный
Неизвестно

<50
250–999

1,000–2,499
2,500–9,999

10,000–19,999
20,000–49,999
50,000–99,999

100,000–499,999
500,000–999,999

1,000,000–2,499,999
2,500,000–4,999,999
5,000,000–9,999,999

>10,000,000
неизвестно

Только взрослые
Гнездовые пары
Только самки
Особи
Только самцы
Половозрелые особи
Гнезда
Неизвестно

Хорошее
Среднее
Слабое
Неизвестно

Оценка (прямая)
Оценка (непрямая)
Заключение
Наблюдение
Прогноз (только 
тренд)
Допуск
Неизвестно

Многочисленный
Обычный
Немногочисленный
Редкий
Очень редкий
Единично
Неизвестно

Таблица 2. Различные типы данных, собираемых для IBA: Информация о видах в WBDB

Таблица 3. Различные типы данных, собираемых для IBA: Информация об угрозах и природоохранных действиях в WBDB

См. табл. 5 для 
стандартного 
списка угроз, 

применяемого 
на глобальном 

уровне

Действует сейчас
Вероятна в 

ближайшем 
будущем (в 

пределах 4 лет)
Вероятна спустя 

длительное вре-
мя (более чем 

через 4 года)
Прошлое (более 

не действует 
и вряд ли во-

зобновится)

Вся площадь/по-
пуляция (>90%)

Значительная/
большая часть 

площади/попу-
ляции(50–90%)

Некоторая часть 
площади/попу-

ляции (10–49%)
Малая часть 

площади/не-
многие особи 

(<10%)

Вся площадь IBA 
(>90%) покрыта 
адекватной охраняемой 
природной территорией
Покрыта большая 
часть(50–90%) IBA 
(включая наиболее 
критические участки 
для ключевых видов 
птиц)
Покрыта часть IBA 
(10–49%)
Покрыта малая/ника-
кая часть IBA (<10%)

От очень быстро-
го до серьезного 

ухудшения
От умеренного 

до быстрого 
ухудшения

Медленное, 
но значимое 

ухудшение
Нет или не-

значительное 
ухудшение

Существует полный 
и адекватный план 
управления
План управления 
существует, но уста-
ревший или неполный
Плана управления не 
существует, но начата 
его разработка
Управление терри-
торией не планиро-
валось
Неизвестно

Необходимые природо-
охранные мероприятия 
полно и эффективно 
выполняются
Выполняются 
существенные, но не-
полные и ограничен-
ные природоохранные 
мероприятия
Ведется некоторая 
ограниченная природо-
охранная деятельность
Природоохранная 
деятельность очень 
ограничена либо от-
сутствует
Неизвестно

Угрозы для IBA

Угроза, уровень 1  Тип угрозы (стандартный список)

Угроза, уровень 2  Более детальное подразделение некоторых угроз уровня  
    1 (стандартные списки)

Время Когда воздействует угроза (стандартный список)

Масштаб   Доля IBA или ключевых популяций,
  на которые идет воздействие  (стандартный список)

Серьезность /Степень воздействия на территорию или популяцию (стандартный список)

Состояние местообитаний

Местообитание Тип местообитания 1 уровня (как определено в табл.4)

Подтип местообитания Тип местообитания 2 уровня (как определено в табл.4)

Количество (площадь) место-
обитания, если оно сохранилось

Вычисляется или оценивается

Качество сохранившегося местообитания Вычисляется или оценивается по
     4 стандартным категориям

Состояние популяций птиц

Название вида Понятно без объяснений

Базовая популяция Оптимальная популяция, которую, как предполагается, может 
поддерживать территория, или известная прежняя популяция

Существующая популяция Популяция, существующая в данное время

Единицы Единицы, в которых измеряется численность популяции

Природоохранные действия

Охраняемые природные 
территории

Площадь IBA, покрытая существующими охраняемыми 
 природными территориями (стандартный список)

Планы управления Наличие и эффективность планов управления территорией
 (стандартный список)

Природоохранные действия Эффективность природоохранных действий, предпринимаемых 
на IBA (стандартный список)

Дополнительная информация

Любая дополнительная информация, относящаяся к природоохранной деятельности на IBA

Местные группы по сохранению IBA

Созданы ли группы? Понятно без объяснений

Число их членов? Понятно без объяснений

Действия, предпринятые на IBA

Акции 1 уровня Виды акций (стандартный список)

Акции 2 уровня Более детальное подразделение некоторых видов акций
 (стандартный список)

Тип группы Стандартный список

Дополнительная информация

Любая дополнительная информация, связанная с данной оценкой
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Таблица 4. Различные типы данных, собираемых для IBA: 
 Категории  местообитаний, используемые в WBDB

Категории местообитаний
1 уровня

Категории местообитаний 2 уровня

Леса Природные хвойные леса
Широколиственные опадающие леса
Смешанные леса
Граница леса (экотон)
Пойменные леса
Лесостепь
Пустынные/полупустыные леса
Лесотундра

Саванна

Открытые травянистые 
ландшафты 

Сухие луга на песчаных почвах
Степь и сухие луга на сероземах 
Мезофильные луга и высокотрав-
ные степи
Заливные луга
Альпийские, субальпийские и 
 бореальные луга
Тундра

Пустыня Пустыня и полупустыня – глинистая 
Пустыня и полупустыня – песчаная 
Пустыня и полупустыня – каменистая
Пустыня и полупустыня – солонцы
Материковые песчаные дюны

Кустарники Скраб (заросли высоких кустарников)
Низкорослые кустарники
Арчевый стланик

Море Открытое море
Морские заливы

Водно-болотные угодья 
 (материковые)

Естественные стоячие пресные 
 водоёмы
Стоячие солоноватые и солёные 
в одоемы
Реки/ручьи
Околоводная растительность
Верховые болота
Низинные/переходные болота и 
ключи
Временные водоемы

Побережья Лагуны
Грязевые и песчаные участки
Прибрежные солончаки
Песчаные побережья и дюны 
Галечные и каменистые побережья
Скальники и острова

Скалистые территории Континентальные скалы
Осыпи, морены и голые скалистые 
территории

Пещеры и подземные 
 местообитания (не водные)

Пещеры

Искусственные ландшафты 
 (водные)

Искусственные водоемы

Искусственные ландшафты 
 (наземные)

Пахотные земли
Сильно измененные посевные луга
Плодовые посадки, ягодные кустар-
ники, виноградники
Лесные посадки
Городские парки/сады
Населенные пункты и промышлен-
ные территории
Рудеральная зона

Интродуцированная/экзотиче-
ская растительность

Другое

Неизвестно

Таблица 5. Различные типы данных, собираемых для IBA: 
 Категории угроз, используемые в WBDB

Угроза (уровень 1) Охватываемые типы деятельности

Расширение или интен-
сификация сельского 
 хозяйства

Режимы земледелия
Режимы животноводства
Аквакультура
Практики лесного хозяйства

Изменения климата и 
 суровые погодные условия

Засуха
Перемещение и изменение местообитаний 
Штормы и наводнения
Экстремальные температуры

Энергетика и добыча 
 полезных ископаемых

Разработка месторождений и карьеры 
Нефтяные и газовые буровые 
Получение возобновляемой энергии

Геологические события Лавины и оползни
Землетрясения/цунами
Извержения вулканов

Вторжения и беспокойство 
со стороны людей

Рекреационная активность
Война, гражданские беспорядки и военные 
маневры
Другая деятельность

Инвазивные и другие 
 проблемные виды и роды

Интродуцированный генетический мате-
риал
Инвазивные чужеродные виды 
Проблемные местные виды

Модификация естествен-
ных местообитаний

Плотины и регулирование/использова-
ние воды 
Пожары и пожаротушение
Другие модификации экосистем

Перепромысел, преследо-
вание и контроль видов

Прямая смертность – охота, добыча ло-
вушками, преследование, контроль чис-
ленности
Воздействие на местообитания – рыболов-
ство, заготовка растений, охота/отлов, за-
готовка леса
Косвенное воздействие – рыбалка/охота 
(вылов)

Загрязнение Сельскохозяйственное, бытовые отходы, 
индустриальное, световое, шумовое, тер-
мальное

Развитие застройки и 
 промышленности

Коммерческое и промышленное развитие
Жилые и городские территории
Территории для туризма и отдыха

Транспортные и сервисные 
коридоры

Авиационные коридоры (полетные трассы)
Автотрассы и железные дороги
Судоходные линии
Вспомогательные/коммунальные/сервис-
ные линии

Другое
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Категория Критерий Примечания
A1 Глобально 
угрожаемые виды

На данной территории регулярно встречается значимое 
число особей глобально угрожаемых видов, или видов, 
которые могут в будущем попасть в эту категорию.

Территория квалифицируется по данному критерию, если известно, рас-
считано или предполагается, что она содержит любую популяцию видов 
со статусом Критически угрожаемый, то есть находящийся на грани пол-
ного исчезновения (CR) или Исчезающий (EN). Пороговая численность для 
популяций Уязвимых (VU), Нуждающихся в охране (CD), Мало изученных 
(DD) и Близких к угрожаемым (NT) видов устанавливаются, если это целе-
сообразно, на региональном уровне, чтобы помочь в выборе территорий.

A2 Сообщества 
узкоареальных 
видов

Известно или предполагается, что на данной терри-
тории обитает значимый компонент группы видов, 
гнездовые ареалы которых образуют зону орнитоло-
гического эндемизма (Endemic Bird Area, или EBA), или 
вторичный ареал (Secondary Area, или SA).

Не применимо в Центральной Азии.

A3 Сообщества 
видов, ограничен-
ных биомом 

Известно или предполагается, что на данной терри-
тории обитает значительный компонент популяций 
видов, распространение которых в основном или 
полностью связано с одним биомом.

Территория должна быть одной из набора ей подобных, подобранных 
таким образом, чтобы, насколько это возможно, на них были адекватно 
представлены все виды, ограниченные данным биомом.

А4 Скопления (i) известно или предполагается, что на данной терри-
тории регулярно встречается не менее 1% биогеогра-
фической популяции водоплавающих и околоводных 
птиц, образующих скопления

Применяется к водоплавающим и околоводным птицам в трактовке этого 
понятия по Rose и Scott (1997). В ряде случаев, пороги численности вы-
водятся комбинированием мигрирующих популяций внутри биогеогра-
фического региона, но для других видов, при отсутствии количественных 
данных, пороги устанавливаются регионально или, если это целесообраз-
но, межрегионально. В таких случаях, за порог берется экспертная оценка 
1% численности биогеографической популяции Центральной Азии.

или (ii) известно или предполагается, что на данной 
территории регулярно встречается не менее 1% миро-
вой популяции морских птиц, образующих скопления, 
или сухопутных видов

Это включает виды морских птиц, которые не вошли в списки Rose и Scott 
(1997). Там, где количественные данные отсутствуют, численные пороги 
для каждого вида устанавливаются регионально или, если это целесо-
образно, межрегионально. В этих случаях за численный порог берется 
оценка 1% мировой популяции.

или (iii) известно или предполагается, что на данной 
территории регулярно встречается более 20000 особей 
водоплавающих и околоводных птиц, или более 10000 
пар морских птиц одного или нескольких видов

Для водоплавающих и околоводных птиц это совпадает с критерием кате-
гории 5 Рамсарской конвенции.

или (iv) известно или предполагается, что данная 
территория является «бутылочным горлышком» 
миграций, где превышаются пороговые значения для 
ряда мигрирующих видов. 

Количественные пороги устанавливаются регионально или, если это 
целесообразно, межрегионально.

Таблица 6. Краткие определения глобальных («А») критериев, используемых для выбора ключевых орнитологических территорий.

ПРОВЕРКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ
 После внесения национальным координатором детальной информации 

о потенциальных IBA во Всемирную базу данных по биоразнообразию, 

данные проверялись специалистами RSPB на предмет ошибок и несоот-

ветствий, и значение каждой территории оценивалось по семи орнито-

логическим критериям, установленным BirdLife International. Затем со-

трудники секретариата BirdLife International проводили окончательную 

проверку и официально утверждали или отклоняли IBA. Полнее о деталях 

процесса оценки говорится ниже.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Почему необходимо применение критериев IBA?
 Выделение IBA осуществляется с помощью применения количествен-

ных орнитологических критериев, основанных, насколько это возможно, 

на точном и современном знании о распространении видов, а также раз-

мера популяций птиц и тенденций его изменения. Критерии, по которым 

территория выбирается как IBA, подтверждают, что это место имеет ре-

альную значимость для сохранения популяций птиц на международном 

уровне, и представляют собой универсальное выражение ценности IBA, 

создавая, таким образом, устойчивую сеть сравнимых между собой тер-

риторий на национальном, континентальном и глобальном уровнях. Для 

понимания реальной степени значения территории необходимо проана-

лизировать наличие и обилие видов, присутствующих на ней в различ-

ные сезоны года. Из числа иных аспектов, характеризующих положение 

здесь этих видов, должны быть приняты во внимание их природоохран-

ный статус и характер пребывания, величина ареала, состав видовых со-

обществ, уязвимость при концентрациях и доля от общей популяции каж-

дого вида, присутствующей на территории; все это является существенны-

ми факторами, определяющими значение конкретного участка. Основная 

цель Программы IBA в Центральной Азии заключается в обеспечении за-

щиты IBA, и представление убедительных сведений о птицах является ис-

ключительно важной частью любой аргументации для установления зако-

нодательной или иной формы охраны. Отметим, что применение крите-

риев к значимым видам, вместе с последующим сбором данных и разви-

тием мониторинговых программ, позволяет не только проследить изме-

нения в численности видов, но также и оценить, насколько эти изменения 

влияют на общую значимость территории, помогая тем самым управле-

нию ситуацией и сохранению данного участка. Чем более детальной, коли-

чественной и полной является информация, доступная для IBA, с привяз-

кой к различным международным соглашениям по сохранению биораз-

нообразия, тем убедительнее становятся причины для сохранения этой 

территории. Для достижения этого, критерии основываются на существу-

ющих международных законодательных инструментах, которые содержат 

компонент сохранения местообитаний, таких, например, как Рамсарская 

конвенция, согласно которой каждая ее сторона обязана представить хотя 

бы одно Рамсарское угодье.

Критерии IBA
 Критерии для определения IBA в Центральной Азии выведены из тех, 

что использовались в первой инвентаризации IBA Европы (Grimmett, 

Jones, 1989), которая опиралась, в свою очередь, на несколько предше-

ствующих исследований критериев IBA на уровне Европейского сообще-

ства (Osieck, Mörzer Bruyns, 1981; Grimmett, Gammell, 1989). Однако кри-
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терии 1989 г. были разработаны специально для применения в Европе 

и, с глобализацией программы по IBA, должны были быть адаптирова-

ны сначала для программы по IBA Среднего Востока (Evans, 1994), а впо-

следствии, путем широких консультаций внутри партнерской сети BirdLife 

и вне ее, дополнительно развиты и стандартизированы для применения 

по всему миру (Bennun, Fishpool, 2000; Fishpool et al., 1998; Heath, Evans, 

2000). Эти стандартизированные критерии созданы для определения IBA 

глобальной значимости (критерии «уровня А»). Они позволяют, одна-

ко, поместить внутри себя дополнительные критерии, так что междуна-

родная значимость мест может быть определена и категоризирована на 

региональном (критерии «В») и/или субрегиональном уровне (критерии 

«С»), что делает возможным корректное сравнение между территориями 

в различных регионах мира. Будучи первой инвентаризацией IBA в регио-

не, центральноазиатская Программа IBA ограничилась критериями уров-

ня «А». Списки видов, биомов, биомно-ограниченных видов, как и поро-

говые значения численности для всех ключевых видов, были разработа-

ны совместно с коллегами из Союза Охраны Птиц России (СОПР) – партне-

ра BirdLife в России, для унификации критериев между Центральной Ази-

ей и Западной Сибирью, относящихся к одному биогеографическому реги-

ону. С использованием глобальных («А») критериев IBA выбираются, бази-

руясь на наличии:

• глобально угрожаемых видов птиц;

• сообществ узкоареальных видов (не применимо в Центральной Азии);

• сообществ птиц, распространение которых ограничено одним биомом;

• концентраций определенных количеств видов птиц, образующих ско-

пления.

 Краткое объяснение семи глобальных критериев (обозначаемых с по-

мощью префикса А, то есть A1, A2, A3, A4i, A4ii, A4iii и A4iv) дается в та-

блице 6 и каждый из них более детально объясняется ниже. Список видов, 

использованный для идентификации IBA в данной публикации, вместе 

с применимыми к ним квалифицирующими критериями, приводится в 

Приложении 2.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ IBA
 Любая категория имеет связанный с ней список подходящих видов, 

каждый из которых в категориях А1 и А4 имеет пороговые значения чис-

ленности популяций, которые должны быть достигнуты или превышены 

для того, чтобы территория квалифицировалась по данной категории. Эти 

пороговые значения численности были взяты, по возможности, из меж-

дународно признанных источников данных о популяциях птиц (см. ниже). 

Использование критериев включает либо сравнение сведений, получен-

ных для каждого вида птиц на данной территории – часто в форме оцен-

ки использующего ее числа особей или пар – с пороговым значением 

численности для этого вида (обычно составляющим 1% его популяции, о 

которой идет речь, например, при применении критериев A4i или A4ii), 

либо, в случае, например, видов категории А1 в связи с недостатком дан-

ных, оценку того, действительно ли вид встречается на территории регу-

лярно и/или в значительном числе. Для категории А3 процесс ее приме-

нения требует оценки наличия групп (сообществ) соответствующих видов 

на данной территории, в сравнении с подобными же группами видов на 

других территориях, потенциально удовлетворяющих этой категории. Во 

многих странах из-за отсутствия данных полное применение критери-

ев ко всем подходящим видам невозможно. Поэтому вполне вероятно, 

что выбор территорий для некоторых видов, равно как и информация, 

полученная на уже выделенных территориях по ключевым видам, яв-

ляются неполными. Для того, чтобы получить орнитологические данные 

максимально возможного качества и проверить их достоверность, были 

потрачены большие усилия, но это не является гарантией точности каж-

дой записи о каждом виде в данной публикации. Определения критериев, 

приведенные в этой главе, являются руководством для идентификации 

IBA. Они соблюдались, насколько это возможно, но, поскольку определе-

ния этого типа не могут исчерпать все существующие варианты, они не яв-

ляются абсолютно жесткими правилами. Необходимость научной объек-

тивности и стандартизации должна была быть сбалансирована здравым 

смыслом и практическими целями работы.

ПОДРОБНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ IBA
Категория А1 – Глобально угрожаемые виды
Критерий: Известно или предполагается, что на данной территории 

 регулярно присутствует значимое число особей глобально угрожаемых 

видов

 Территория идентифицируется по этой категории в основном для ви-

дов, находящихся под угрозой полного исчезновения и поэтому в наи-

большей степени нуждающихся в природоохранных акциях. Сюда вклю-

чаются виды, классифицируемые как «критически угрожаемый, или нахо-

дящийся на грани полного исчезновения» (CR), «исчезающий» (EN) и «уяз-

вимый» (VU), согласно глобальным критериям Красного списка, разрабо-

танным IUCN (2001). Виды, определяемые как «мало изученные» (DD) и 

«близкие к угрожаемым» (NT), не являются собственно глобально угрожа-

емыми, но могут быть признаны видами, судьба которых вызывает оза-

боченность в глобальном масштабе, и некоторые из этих видов поэтому 

использовались для идентификации IBA по категории А1 в ряде регионов 

мира, например, в Европе (Heath, Evans, 2000) и Африке (Fishpool, Evans, 

2001). Этот подход был принят и для Центральной Азии. Список глобаль-

но угрожаемых видов составлен на основе действующего Красного списка 

IUCN (2007). Слова «регулярно» и «значимый» в определении этого крите-

рия предназначены для исключения мест, где один или более угрожаемых 

видов могут присутствовать, но которые признаны несущественными для 

их выживания, например, таких, где вид известен только как залетный. 

Территории могут квалифицироваться как IBA, если угрожаемый вид при-

сутствует там в определенный сезон, или даже если он присутствует на 

протяжении неких продолжительных интервалов (например, если подхо-

дящие условия существуют только в ограниченный период, как это проис-

ходит с временными водоемами). В некоторых случаях современная ин-

формация о присутствии или численности угрожаемых (или других) ви-

дов на территории была недоступна, тогда для решения вопроса о том, 

может ли территория быть квалифицирована по этой категории использо-

вались предположения, которые основывались на данных о современном 

распределении и качестве подходящих для соответствующего угрожаемо-

го вида местообитаний.

Категория А2 – Узкоареальные виды
 Критерий: Известно или предполагается, что на данной территории 

обитает значимый компонент группы видов, гнездовые ареалы которых 

образуют зону орнитологического эндемизма (Endemic Bird Area, или EBA), 

или вторичный ареал (Secondary Area, или SA).

 Участок идентифицируется по данной категории для видов зон орнито-

логического эндемизма (Endemic Bird Areas, или EBA). ЕВА определяются 

как участки совместного обитания двух или более видов с ограниченным 

ареалом, то есть тех, чья мировая площадь распространения не превыша-

ют 50 000 км2 (Stattersfield et al., 1998). В Центральной Азии ни один из ви-

дов, признаваемых BirdLife International (см. раздел о номенклатуре), не 

соответствует этому критерию, поэтому он в регионе не применим. 
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Категория А3 – Сообщества видов, ограниченных биомом
 Критерий: Известно или предполагается, что на данной территории 

обитает значительный компонент популяций видов, распространение 

которых в основном или полностью связано с одним биомом.

 Биом определяется как крупное региональное экологическое сообще-

ство, характеризуемое специфичным набором видов животных и расте-

ний. Группы биомно-ограниченных видов, попадающих в эту категорию, 

включают виды, которые в значительной мере обитают совместно и чья 

гнездовая часть ареала находится полностью или в основном в преде-

лах границ определенного биома, и поэтому они имеют глобальную зна-

чимость. Включение таких видов и их ключевых местообитаний в сеть IBA 

исключительно важно для обеспечения долговременной жизнеспособно-

сти всех природных популяций птиц, для которых применим подход, осно-

ванный на сохранении отдельных территорий. Ни одной системы класси-

фикации биомов, которая бы предоставляла подходящую основу для ге-

нерирования списков биомно-ограниченных видов на глобальном уров-

не, найдено не было, и поэтому классификация биомов и списки видов 

должны были быть подготовлены специально для Центральной Азии. Кро-

ме того, не было готовой системы классификации биомов для всего регио-

на, которая могла бы быть принята центральноазиатской Программой IBA, 

так что она составлялась с использованием широкого набора источников.

 Шесть наземных биомов было выделено на базе схемы Экорегионов 

WWF (Olson et al., 2001). Список видов, ограниченных биомами, был со-

ставлен из национальных и региональных сводок и полевых определи-

телей. Первый проект списка для Центральной Азии был подготовлен в 

2003 г. (Lars Lachmann, Axel Bräunlich) и затем обсужден с Секретариатом 

BirdLife, а также с региональными орнитологами и другими экспертами. В 

то же самое время, программа по IBA России распространилась на Запад-

ную Сибирь, и после интенсивных консультаций между центральноазиат-

скими координаторами IBA, Союзом охраны птиц России (СОПР) – BirdLife 

в России (Сергей Букреев), и Секретариатом BirdLife (Ian Burfield, Mike 

Evans) окончательные списки были утверждены в 2005 г. Во время этого 

процесса, перед включением того или иного вида в список биомных, при-

нимался во внимание не только региональный, но и глобальный характер 

его распространения. Списки видов, ограниченных шестью биомами Цен-

тральной Азии, даны ниже в главе по биомам.

 В конечном счете, сеть IBA должна подбираться в каждом биоме так, 

чтобы включать популяции всех биомно-ограниченных видов вместе с 

репрезентативными участками всех ключевых для этих птиц местообита-

ний. Территории должны выбираться, насколько это возможно, на всем 

географическом протяжении биома, и представлять все виды и их местоо-

битания в каждой стране, где присутствует данный биом. Там, где это воз-

можно, по этой категории было выбрано несколько крупных территорий 

с относительно ненарушенными естественными местообитаниями, но не 

настолько крупных, чтобы это делало невозможным их сохранение. Тер-

мин «значимый компонент» в определении этой категории использует-

ся, чтобы избежать выбора мест только лишь на основании присутствия 

одного или немногих биомно-ограниченных видов, которые являются 

обычными, широко распространенными и легко адаптирующимися в пре-

делах биома и, вследствие этого, присутствуют и на других выбранных ме-

стах.

Категория А4 – Глобально значимые скопления птиц
 Территория может быть выделена как IBA в результате соответствия 

одному или нескольким из перечисленных ниже четырех критериев:

• i. Известно или предполагается, что на данной территории регуляр-

но встречается 1% или более от биогеографической популяции водо-

плавающих и околоводных птиц, образующих скопления.

• ii. Известно или предполагается, что на данной территории регуляр-

но встречается 1% или более от мировой популяции морских птиц, 

образующих скопления, или сухопутных видов.

• iii. Известно или предполагается, что на данной территории регуляр-

но встречается не менее 20000 особей водоплавающих и околоводных 

птиц, или не менее 10000 пар морских птиц одного или нескольких 

видов.

• iv. Известно или предполагается, что данная территория являет-

ся «бутылочным горлышком» миграций, где во время весеннего и/

или осеннего пролета регулярно пролетает не менее 20000 пеликанов 

(Pelecanidae) и/или аистов (Ciconiidae) и/или дневных хищных птиц 

(Accipitriformes, или Falconiformes) и/или журавлей (Gruidae).

 Эта категория применяется к видам, которые являются (или представ-

ляются) уязвимыми в силу их склонности к образованию скоплений на раз-

личных стадиях их жизненного цикла, и это значит, что они могут серьезно 

пострадать из-за потери местообитаний, избыточной эксплуатации и дру-

гих угроз на важных для них территориях. Во всемирной программе IBA, 

термин «водоплавающие и околоводные птицы» («waterbird») использу-

ется в том же смысле, что термин «водоплавающие» («waterfowl») в Рам-

сарской конвенции, и включает (в Центральной Азии) все виды птиц сле-

дующих семейств (см. Wetlands International, 2002): Gaviidae (гагаровые), 

Podicipedidae (поганковые), Pelecanidae (пеликановые), Phalacrocoracidae 

(баклановые), Ardeidae (цаплевые), Ciconiidae (аистовые), Threskiornithidae 

(ибисовые), Phoenicopteridae (фламинговые), Anatidae (утиные), Gruidae 

(настоящие журавли), Rallidae (пастушковые), Haematopodidae (кулики-

сороки), Ibidorhynchidae (серпоклювы), Recurvirostridae (шилоклювковые), 

Burhinidae (авдотковые), Glareolidae (тиркушковые), Charadriidae (ржанко-

вые), Scolopacidae (бекасовые) и Laridae (чайковые). В данной трактовке 

группа околоводных и водоплавающих включает в себя, например, ба-

кланов, чаек и крачек, которые более традиционно рассматриваются как 

морские птицы. Она также включает такие виды, как, например, бегунок, 

являющиеся птицами аридных местообитаний, наравне с видами – на-

пример, многими пастушками, – которые никогда не образуют скопле-

ний. Термин «морские птицы» в контексте Центральной Азии не приме-

ним. Термин «биогеографический» в критерии A4i используется в смыс-

ле зоогеографического царства (географическая единица, определяемая 

фауной, которая более или менее специфична на уровне видов, родов, се-

мейств или отрядов, в силу характера местообитаний или прошлой, или 

настоящей изоляции).

 На старте программы по IBA в Центральной Азии, для всего региона 

были установлены 1% пороговые значения для популяций водоплаваю-

щих и околоводных птиц, с использованием количественных данных из 

Rose и Scott (1997), del Hoyo et al. (1992, 1996), а в основном – из Delani 

и Scott (2002), и для некоторых видов – из последнего Delani and Scott 

(2006). Для каждого вида были определены релевантные популяции, при-

сутствующие в Центральной Азии и Западной Сибири, и затем 1% от их 

численности был принят в качестве порогового значения. Например, гло-

бальная популяция лебедя-шипуна Cygnus olor состоит из нескольких по-

пуляций с известной численностью (по географическому размещению): 

Северо-западной и Центральной Европы, Британии, Ирландии, Черного 

моря, Западной и Центральной Азии и Каспия, Восточной Азии. Для на-

шего региона релевантной является только популяция «Западной и Цен-

тральной Азии и Каспия», с общей оценкой численности в 250000 особей. 

Эта популяция определяется как «биогеографическая популяция» для ре-

гиона. 1% от нее составляет 2500, и это является пороговым значением 

для лебедя-шипуна по критерию A4i в Центральной Азии (как и в Запад-

ной Сибири).

 В ряде случаев, в Центрально-Азиатско-Западносибирском биогегра-

фическом регионе присутствует только часть региональной популяции 

вида, тогда как другие ее части находятся вне его. В таких случаях оце-
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нивался процент каждой из региональных популяций видов, входящий в 

пределы Центральной Азии и Западной Сибири. Там, где в данном биогео-

графическом регионе присутствуют части нескольких региональных попу-

ляций, численность этих частей суммировалась, и 1% пороговое значение 

определялось из этой суммы. 

 Хороший пример – чирок-трескунок (Anas querquedula), широко рас-

пространенный вид с тремя региональными популяциями – Западно-

Африканской, Западно-Сибирской и Южно-Азиатской – присутствующи-

ми в Центральной Азии, но в различных пропорциях. После тщательно-

го анализа было решено, что цифра численности популяции, релевант-

ная для определения 1% порога для критерия A4i, наиболее точно бу-

дет представлена 20% Западно-Африканской популяции (400000) + 100% 

Западно-Сибирской популяции (150000) + 50% Южно-Азиатской популя-

ции (125000) = 675000 особей, с итоговым 1% порогом в 6750 особей. Этот 

подход был разработан, обсужден и согласован с коллегами из СОПР и Се-

кретариата BirdLife в Кембридже, как и полученные 1% пороги.

 Во внимание принимались также пороговые значения, используемые 

программами по IBA в других регионах мира. Список водоплавающих и 

околоводных птиц, образующих скопления, для которых в Центральной 

Азии применяется критерий A4i, вместе с 1% пороговыми значениями, 

дан в Приложении 2. Хотя критерий A4ii позволяет выделять IBA на основе 

концентраций сухопутных видов, недостаток данных о состоянии их попу-

ляций сделал невозможным (за немногими исключениями) установление 

для них 1% пороговых значений в Центрально-Азиатском регионе. Сле-

дует отметить, что критерии IBA A4i и A4iii очень схожи по сути с двумя 

критериями (критерии 6 и 5, соответственно), используемыми Рамсар-

ской Конвенцией по сохранению водно-болотных угодий для определе-

ния водно-болотных территорий международного значения (Рамсарских 

угодий). Критерий A4iv относится к местам, над которыми концентриру-

ются летящие мигранты, например, участкам укороченного пересечения 

морских пространств, линиям пролета вдоль горных хребтов или через 

горные перевалы. Хотя в таких местах важно воздушное пространство, 

сохранение наземных ландшафтов может быть необходимо для защиты 

территории и использующих ее птиц от таких угроз, как охота и сооруже-

ние опасных для жизни птиц препятствий, например, линий электропе-

редач и высоких радиомачт. Сюда включаются также места остановок на 

пролете и ночевок, которые могут и не содержать 20000 и более хищных 

птиц или журавлей единовременно, но в итоге поддерживают эту числен-

ность в относительно короткий период благодаря быстрой смене птиц во 

время миграций.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ IBA С ДРУГИМИ 
 МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫМИ ПОДХОДАМИ К ВЫДЕЛЕНИЮ 
ВАЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НАПРИМЕР, РАМСАРСКИМ
 В связи с их значимостью на национальном, региональном и между-

народном уровнях большинство водно-болотных IBA Центральной Азии 

могут быть квалифицированы в качестве Рамсарских угодий, причем Ка-

захстан и Узбекистан являются сторонами Рамсарской Конвенции, и Турк-

менистан становится стороной в ближайшее время. Данный раздел пояс-

няет, как соотносятся между собой критерии Программы IBA и Рамсара. 

 Рамсарская Конвенция, или Конвенция по водно-болотным угодьям, 

определяет данные угодья как «районы болот, фенов, торфяных угодий 

или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или вре-

менных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, 

включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает 

шести метров» (статья 1). Статья 2.1. Конвенции также утверждает, что 

«границы каждого водно-болотного угодья […] могут включать при-

брежные речные и морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, 

и острова или морские водоемы с глубиной больше шести метров во вре-

мя отлива, расположенные в пределах водно-болотных угодий, особенно 

там, где они важны в качестве местопребывания водоплавающих птиц». 

Критерии для идентификации водно-болотных угодий международного 

значения согласно Рамсарской Конвенции, принятые на Конференции Сто-

рон 7 мая 1999 г., делятся на 8 категорий (таблица 7).

 Существует тесная взаимосвязь между Рамсарскими категориями для 

водоплавающих и околоводных птиц и критериями IBA. Рамсарский кри-

терий категории 6 являлся одним из основных, используемых при иден-

тификации IBA. Он применялся как в случае негнездящихся популяций 

водно-болотных птиц, так и для гнездовых концентраций некоторых обра-

зующих скопления видов. Для оценки соответствия размеров скоплений 

1% порогу использовались средние значения (предпочтительно по пяти-

летнему циклу) сезонных пиков численности, хотя не для каждой страны 

это было возможно из-за отсутствия пятилетних данных. Рамсарский кри-

терий категории 5 также оказался действенен для многих IBA. Однако он 

не всегда применялся в качестве независимого критерия, поскольку прио-

ритет в использовании, при наличии достаточных данных, отдавался кри-

Номер категории Определение
1 Территория представляет собой эталонный, редкий или уникальный для соответствующего биогеографического региона 

тип водно-болотных экосистем, находящийся в естественном или близком к естественному состоянии.

2 Территория поддерживает существование уязвимых, находящихся под угрозой исчезновения или критически угрожае-
мых видов или сообществ.

3 Территория обеспечивает существование популяций растений и/или животных, имеющих большое значение для поддер-
жания биологического разнообразия соответствующего биогеографического региона.

4 Территория является местом обитания видов растений и/или животных на критической стадии их биологического цикла, 
или обеспечивает убежище при неблагоприятных условиях.

5 Территория регулярно поддерживает существование 20000 и более водоплавающих и околоводных птиц.

6 Территория регулярно поддерживает существование 1% особей популяции какого-либо вида или подвида водоплаваю-
щих и околоводных птиц.

7 Территория обеспечивает существование значительного числа представителей местных подвидов, видов или семейств 
рыб, отдельных стадий их биологического цикла, взаимодействия видов, и/или популяций, которые являются индикато-
рами экологической и/или экономической ценности водно-болотного угодья и, таким образом, значимы для глобального 
биоразнообразия.

8 Территория является важным источником пищи для рыб, нерестилищем, рыбопитомником и/или лежит на пути мигра-
ций рыб, от которого зависит поголовье рыб либо в данном угодье, либо вне его.

9 Территория регулярно поддерживает существование 1% особей популяции какого-либо вида или подвида иных завися-
щих от водно-болотных угодий животных, помимо птиц.

Таблица 7. Категории критериев для выбора территорий по требованиям Рамсарской Конвенции (приняты на Конференции Сторон, 1999 и 2000 гг.).
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М е т о д о л о г и я

терию 6. Многие IBA согласуются также и с требованиями Рамсарских кри-

териев категорий 2, 3 и 4, особенно те, что являются важными и для птиц 

других групп, помимо водоплавающих и околоводных. Таким образом, в 

целом критерии IBA соответствуют Рамсарским критериям, относящимся 

к птицам. Одним из расхождений, однако, является то, что критерий IBA 

категории A4i может быть применен к концентрациям водоплавающих и 

околоводных птиц на открытых травянистых пространствах и в морских 

местообитаниях, которые не проходят в качестве водно-болотных угодий 

по Рамсарской классификации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ IBA
 За исключением водно-болотных угодий, которые, как правило, оказы-

ваются дискретными, хорошо распознаваемыми территориями, опреде-

ление границ IBA может быть нелегким делом, особенно это проявляется 

в случае крупных участков степи или пустыни. Поэтому ко всем террито-

риям, включенным в данную сводку, были применены еще и следующие 

критерии.

 Территория определялась так, чтобы она, насколько это возможно:

i) отличалась по характеру, или местообитаниям, или орнитологической 

значимости от окружающих ее участков; 

ii) существовала в качестве настоящей или потенциальной охраняемой 

территории, с буферной зоной или без таковой, или как территория, на 

которой каким-то образом могут осуществляться природоохранные 

мероприятия; 

iii) являлась, сама по себе или наряду с другими участками, достаточной 

для удовлетворения всех потребностей птиц (для которых она являет-

ся важной) в то время, когда они на ней присутствуют. 

• Там, где присутствуют обширные участки однородных местообитаний, 

применяются только характеристики (ii и iii). Это определение не при-

менимо к миграционным «бутылочным горлышкам». 

• Практические соображения о наилучшем способе сохранения террито-

рии должны быть превалирующими. 

• Простые, заметные границы, вроде дорог и рек, могут часто использо-

ваться для указания пределов территории, а такие элементы, как водо-

разделы, линии хребтов и вершины холмов могут помочь в местах, где 

нет видимой смены характера местообитаний (смены растительности 

или субстрата). Границы земельной собственности также должны при-

ниматься во внимание.

• Не существует фиксированного минимального или максимального раз-

мера IBA – биологические соображения должны сочетаться с практи-

ческими. Ничто не может дать однозначного ответа на вопрос, как по-

ступать в случае нескольких маленьких территорий, находящихся по 

соседству друг с другом. Является ли наилучшим решением признать 

их серией отдельных IBA или одной крупной территорией, содержащей 

в числе прочих участки с небольшой орнитологической значимостью, 

зависит от местной ситуации, и предпочтение должно быть отдано той 

модели, которая окажется наиболее целесообразной для целей охраны 

и управления.
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 На основе схемы экорегионов WWF для Программы по IBA Централь-
ной Азии было выделено шесть наземных биомов (Табл.1, Рис.2). Списки 
биомно-ограниченных видов были составлены секретариатом BirdLife, на-
циональными координаторами по IBA Казахстана, Туркменистана и Узбе-
кистана и коллегами из Союза охраны птиц России (СОПР) – партнера 
BirdLife в России (см. главу по методологии). 

Таблица 1. Биомы, выделенные в Центральной Азии.

Номер Название
БИОМ 02 Бореальный лес (Тайга)
БИОМ 04a Евразийская степь
БИОМ 04b Евразийские пустыни и полупустыни
БИОМ 05 Евразийское высокогорье (Альпийское и Тибетское)
БИОМ 06 Ирано-Туранские горы
БИОМ 07 Китайско-Гималайские умеренные леса

 Биом определяется как крупное региональное экологическое сообще-
ство, характеризуемое специфичным набором видов животных и расте-
ний. Группы биомно-ограниченных видов, подпадающие под эту катего-
рию, включают виды, которые в значительной мере обитают совместно 
и гнездовая часть ареала которых находится полностью или в основном 
в пределах границ определенного биома, и поэтому они имеют глобаль-
ную значимость. Включение таких видов и их ключевых местообитаний в 
сеть IBA исключительно важно для обеспечения долговременной жизне-
способности всех природных популяций птиц, для которых применим под-
ход, основанный на сохранении отдельных территорий. Ниже приводятся 
краткие характеристики биомов Центральной Азии и таблицы со списка-
ми типичных для них видов. Таблицы включают все виды, распростране-
ние которых ограничено названными биомами, регулярно гнездящиеся в 
Центральной Азии, исключая виды, обитающие за пределами стран или 
региона.

БИОМЫ В ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АЗИИ

Рис. 1. Хребет Листвяга на Алтае, представляющий биом бореальный лес (тайга), который в классическом виде присутствует в Центральной Азии 
только в горных районах.

© Олег Белялов

БИОМ 02: БОРЕАЛЬНЫЙ ЛЕС (ТАЙГА)
Распространение: самый север Казахстана, лесостепь России, север 
Монголии, северо-восток Китая и север Японии (простирается в направле-
нии восток-запад через Россию до Северной Европы, а также в Северной 
Америке); самые южные части биома включают горы Алтая.

Типичные местообитания: хвойные, смешанные и широколиственные 
опадающие леса (Рис.1); лесотундра; лесостепь; горные леса бореального 
типа; различные типы водно-болотных угодий.
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Рис. 2. Распределение всех IBA, идентифицированных в трех странах, по шести биомам, выделенным в Центральной Азии.
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ СО СПИСКАМИ ВИДОВ
вид, гнездящийся в стране:   не гнездящийся: пустая клетка статус неясен: ? залеты: V

Сокращенные названия стран:
KZ – Казахстан KG – Кыргызстан TJ – Таджикистан TU – Туркменистан UZ – Узбекистан

SPECIES ВИД KZ KG TJ TU UZ
Podiceps auritus Красношейная поганка 

Cygnus cygnus Лебедь-кликун 

Anas penelope Свиязь 

Bucephala clangula Гоголь 

Mergellus albellus Луток 

Bonasa bonasia Рябчик 

Tetrao urogallus Глухарь 

Gallinago megala Лесной дупель 

Numenius tenuirostris Тонкоклювый кроншнеп 

Tringa ochropus Черныш 

Surnia ulula Ястребиная сова 

Glaucidium passerinum Воробьиный сыч 

Strix uralensis Длиннохвостая неясыть 

Strix nebulosa Бородатая неясыть 

Aegolius funereus Лесной сыч 

Picoides tridactylus Трехпалый дятел 

Perisoreus infaustus Кукша 

Bombycilla garrulus Свиристель 

Luscinia cyane Синий соловей 

Parus cinctus Сероголовая гаичка 

Fringilla montifringilla Юрок 

Loxia curvirostra Клест-еловик 

Carpodacus roseus Сибирская чечевица 

Pinicola enucleator Щур 

Emberiza rustica Овсянка-ремез 

БИОМ 04A: ЕВРАЗИЙСКАЯ СТЕПЬ
Распространение: с центром в Южной Сибири и Северном Казахстане, 
простирается на восток в Монголию и Северо-Восточный Китай, на запад 
до Восточной Европы и на юг по подножьям гор Центральной Азии, а так-
же в «плодородном полумесяце» Среднего Востока.

Типичные местообитания: степь (Рис. 3); лесостепь; пресные и солоно-
ватые озера и болота.

SPECIES ВИД KZ KG TJ TU UZ
Circus macrourus Степной лунь 

Accipiter brevipes Европейский тювик 

Aquila nipalensis Степной орел     
Aquila heliaca Могильник     
Falco vespertinus Кобчик 

Perdix dauurica Бородатая куропатка    

Grus virgo Красавка     
Tetrax tetrax Стрепет     
Otis tarda Дрофа  ? ?
Vanellus gregarius Кречетка 

Limnodromus semipalmatus Азиатский бекасовидный веретенник 

Glareola nordmanni Степная тиркушка 

Larus ichthyaetus Черноголовый хохотун     
Larus relictus Реликтовая чайка 

Melanocorypha leucoptera Белокрылый жаворонок 

Melanocorypha yeltoniensis Черный жаворонок 
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БИОМ 04B: ЕВРАЗИЙСКИЕ ПУСТЫНИ И ПОЛУПУСТЫНИ
Распространение: с центром в Южной Монголии, Северном Китае, Юж-
ном Казахстане и других государствах Центральной Азии, простираются на 
запад до Прикаспийской низменности (Россия) и на юг до Восточного За-
кавказья и Ирана.

Типичные местообитания: барханы; песчаные (Рис. 4), глинистые, со-
лончаковые и каменистые пустыни; кустарниковые полупустыни, сакса-
ульники; тугайные пойменные леса и оазисы.

SPECIES ВИД KZ KG TJ TU UZ
Chlamydotis undulata Дрофа-красотка    

Charadrius leschenaultii Толстоклювый зуек     
Charadrius asiaticus Каспийский зуек   

Cursorius cursor Бегунок ?  ?
Syrrhaptes paradoxus Саджа    

Columba eversmanni Бурый голубь     
Otus brucei Буланая совка     
Caprimulgus aegyptius Буланый козодой    

Dendrocopos leucopterus Белокрылый дятел     
Ammomanes deserti Пустынный жаворонок   

Calandrella cheleensis Солончаковый жаворонок 

Podoces panderi Саксаульная сойка   

Corvus ruficollis Пустынный ворон     
Hippolais rama Южная бормотушка     
Sylvia nana Пустынная славка    

Scotocerca inquieta Скотоцерка    

Parus bokharensis Бухарская синица     
Passer ammodendri Саксаульный воробей    

Passer simplex Пустынный воробей  

Rhodopechys obsoletus Пустынный вьюрок     
Emberiza bruniceps Желчная овсянка     

Рис. 3. Евразийская степь, типичная в Северном, Центральном и частично Восточном Казахстане.

© Илья Смелянский
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БИОМ 05: ЕВРАЗИЙСКОЕ ВЫСОКОГОРЬЕ
(АЛЬПИЙСКОЕ И ТИБЕТСКОЕ)
Распространение: Алтайско-Саянские горы в Юго-Восточной России, За-
падной Монголии и Северо-Западном Китае, Тянь-Шань и Тибетское на-
горье в Китае, Северном (Транс-Гималайском) Пакистане, Индии, Непале, 
Бутане и Мьянме (продолжаясь на запад в странах Центральной Азии, на 
Среднем Востоке и Европе).

Типичные местообитания: кустарниковые и открытые местообитания 
вблизи и выше границы лесного пояса, в Центральной Азии в основном 
от, примерно, 2500–2800 м над ур.м. (Рис. 5), включая альпийские и су-
бальпийские кустарниковые и травянистые участки; материковые скалы 
и каменистые склоны; осыпи и корумы; горные водоемы и заболоченные 
участки; щебнистые и песчаные высокогорные равнины.

SPECIES ВИД KZ KG TJ TU UZ
Anser indicus Горный гусь ?   ?
Gyps himalayensis Кумай    

Tetraogallus altaicus Алтайский улар 

Tetraogallus himalayensis Гималайский улар    

Tetraogallus tibetanus Тибетский улар 

Tetraogallus caspius Каспийский улар     
Charadrius mongolus Монгольский зуек ?  

Ibidorhyncha struthersii Серпоклюв   

Gallinago solitaria Горный дупель    V 
Larus brunnicephalus Буроголовая чайка  ?
Syrrhaptes tibetanus Тибетская саджа 

Columba leuconota Белогрудый голубь   

Calandrella acutirostris Тонкоклювый жаворонок  ?  

Anthus spinoletta Горный конек     
Pyrrhocorax graculus Альпийская галка    

Prunella fulvescens Бледная завирушка     
Prunella himalayana Гималайская завирушка    

Prunella collaris Альпийская завирушка    

Phylloscopus griseolus Индийская пеночка     
Leptopoecile sophiae Расписная синичка V  

Luscinia pectoralis Черногрудая красношейка    

Phoenicurus erythrogastrus Краснобрюхая горихвостка    

Tichodroma muraria Стенолаз     
Montifringilla nivalis Снежный вьюрок     
Serinus pusillus Красношапочный вьюрок     
Leucosticte nemoricola Гималайский вьюрок    

Leucosticte brandti Жемчужный вьюрок    

Rhodopechys sanguinea Краснокрылый чечевичник    V 
Carpodacus rhodochlamys Арчевая чечевица     
Carpodacus rubicilla Большая чечевица    

Carpodacus puniceus Скальная чечевица    

Mycerobas carnipes Арчевый дубонос     

Рис. 4. Пустыня Каракумы с барханами и белосаксаульниками, представляющая биом Евразийские пустыни и полупустыни.

© Эльдар Рустамов
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БИОМ 06: ИРАНО-ТУРАНСКИЕ ГОРЫ
Распространение: aридные и полу-аридные горы Северного и Западно-
го Пакистана и крайнего северо-запада Индии (простирающиеся на запад 
в страны Центральной Азии и на Средний Восток); в Казахстане, напри-
мер, горы Каратау, в Туркменистане – горы Копетдаг (Рис. 6) и чинки пла-
то Устюрт.

Типичные местообитания: кустарники и редколесья в горах и предго-
рьях; материковые скалы и каменистые склоны; осыпи и корумы.

SPECIES ВИД KZ KG TJ TU UZ
Ammoperdix griseogularis Пустынная куропатка ?   

Hippolais languida Большая бормотушка     
Phylloscopus neglectus Иранская пеночка V   

Irania gutturalis Соловей-белошейка     
Oenanthe picata Черная каменка     
Oenanthe finschii Черношейная каменка ?    
Oenanthe xanthoprimna Златогузая каменка  

Sitta tephronota Большой скалистый поползень     
Emberiza stewarti Овсянка Стюарта     
Emberiza buchanani Скальная овсянка     

Рис. 5. Верхние части хребта Заилийский Алатау в Северном Тянь-Шане, представляющие биом Евразийское высокогорье.

© Сергей Скляренко
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БИОМ 07: КИТАЙСКО-ГИМАЛАЙСКИЕ УМЕРЕННЫЕ ЛЕСА
Распространение: горы, граничащие с Тибетским нагорьем в Южном 
и Западном Китае, Северном Пакистане, в Индии, Непале и Бутане; горы 
Бангладеша, Мьянмы, Тайваня, Северного Лаоса, Таиланда и Вьетнама; 
Южные хребты Алтая и Саян и хребты Тянь-Шаня (Рис. 7), в Южной Сибири 
и Центральной Азии, Западной Монголии и Северо-Западном Китае (про-
стирающиеся к западу до Афганистана). В Центральной Азии, в основном, 
примерно между 1500 и 2700 м над ур.м.

Типичные местообитания: широколиственные вечнозеленые леса; ши-
роколиственные опадающие, смешанные и хвойные леса; горные луга.

SPECIES ВИД KZ KG TJ TU UZ
Prunella atrogularis Черногорлая завирушка     
Phylloscopus humei Тусклая зарничка    
Muscicapa ruficauda Рыжехвостая мухоловка ? ?   
Phoenicurus caeruleocephalus Седоголовая горихвостка    
Phoenicurus erythronota Красноспинная горихвостка     
Parus rufonuchalis Рыжешейная синица     
Parus flavipectus Желтогрудая лазоревка     
Certhia himalayana Гималайская пищуха     

Рис. 6. Арчевые редколесья в Центральном Копетдаге, представляющие биом Ирано-Туранские горы.

© Николай Ефименко
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Рис. 7. Китайско-Гималайские умеренные леса, как они выглядят в Северном Тянь-Шане.

© Сергей Скляренко
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 Туркменистан расположен на крайнем юго-западе Центральной Азии 

(N 35008 –̀ 42048`; E 52027 –̀ 66041`). Площадь – 491 200 км2, из кото-

рых более 3/4 территории – равнины, включая долины рек, и около 1/5 – 

горы и предгорья на южных окраинах страны. Амплитуда высот – от -81 

м до 3139 м. Границы: западная – побережье Каспийского моря, северо-

западная – с Казахстаном, северо-восточная и восточная – с Узбекиста-

ном, юго-восточная – с Афганистаном и юго-западная – с Ираном. Терри-

тория охватывает часть бассейнов Аральского и Каспийского морей. Сто-

лица – город Ашхабад, расположенный на юге страны в предгорьях Цен-

трального Копетдага. Административно-территориальное деление Тур-

кменистана — 5 велаятов (областей). Другими наиболее крупными го-

родами и центрами считаются Туркменабад (Лебапский велаят), Дашогуз 

(Дашогузский велаят), Мары (Марыйский велаят), Балканабад (Балкан-

ский велаят) и Туркменбаши (город-порт на побережье Каспия). Населе-

ние 5.7 млн. человек, из которых 90% туркмены, плотность населения со-

ставляет 12 человек на 1 км2. Официальный язык в стране туркменский. 

Главой государства является всенародно избранный Президент Туркмени-

стана – глубокоуважаемый Гурбангулы Бердымухамедов. Законодатель-

ный орган – меджлис (парламент).

 Естественными физико-географическими границами Туркменистана, 

в целом, считаются побережье Каспийского моря (на западе), чинки Юж-

ного Устюрта (на севере), долина Амударьи (на востоке) и горы Копетдаг 

(на юге). Территория делится на две неравные части: равнинную, в основ-

ном, пустынную (80% площади) и горную (20%). В равнинной части, от-

носящейся к Туранской низменности, выделяются третичное плато (Юж-

ный Устюрт и Красноводское плато), песчаные пустыни (Каракумы – Цен-

тральные низменные, Юго-Восточные и Заунгузские, с наименьшей от-

меткой на территории Туркменистана -81 м ниже ур. моря во впадине Ак-

чагая, и другие небольшие песчаные массивы) и подгорные лессовые рав-

нины (северные предгорья Копетдага и Паропамиза). На юго-западе стра-

ны – невысокие островные горы Большие и Малые Балханы, вдоль юж-

ной границы – хребет Копетдаг Туркмено-Хорасанской горной системы, на 

юго-востоке – холмогорья северных отрогов Паропамиза – Бадхыз и Ка-

рабиль, на крайнем юго-востоке – хребет Койтендаг Гиссарской горной си-

стемы (с отметкой Туркменбаши – 3139 м над ур.м. – наивысшей точкой 

Туркменистана). Гидрографическая сеть слабая. Общий объем водных ре-

сурсов в годы средней водности составляет не более 33 км3. Самые круп-

ные водные артерии – Амударья и Каракумдарья (Каракумский канал), 

менее крупные – Мургаб, Теджен, Этрек (с притоками Сумбар и Чендыр), 

в долинах которых располагаются оазисы и сельскохозяйственные масси-

вы. Значительно развита искусственная оросительная система. Сельскохо-

зяйственные угодья составляют 40227 тыс. га, среди них пастбищ – 38.5 

млн. га, в числе которых 94% – пустынные. Климат континентальный, за-

сушливый, с большими годовыми и суточными колебаниями температур 

и малой влажностью воздуха, небольшим количеством осадков и высо-

кой испаряемостью. Влияние Каракумов ощутимо даже в горных районах. 

Весна короткая, обычно с осадками, не всегда обильными, лето продол-

жительное и сухое, осень прохладная и влажная, зима малоснежная и те-

плая, особенно в южных районах. Средняя температура июля +300 С, мак-

симальная +450С. Средняя температура января от -5 до +40 С, минималь-

ная до -300С. Годовое количество атмосферных осадков от 100–150 мм (на 

равнинах) до 300–350 мм (в горах), в среднем – 220 мм. Ветры, преиму-

щественно, западные и северо-западные (4.3 – 5.7 м/с) с наибольшей ак-

тивностью в марте-июне и спадом в сентябре.

ОБЩАЯ Х АРАК ТЕРИС ТИК А С ТРАНЫ
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Рис.1. Местонахождение ключевых орнитологических территорий в Туркменистане.
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 Туркменистан – это страна природных контрастов – пустынь, гор, 

 оазисов, морского побережья. Биоразнообразие территории включает 731 

вида позвоночных животных: 1 – Cyclostomata, 124 – Pisces, 5 – Amphibia, 

89 – Reptilia, 407 – Aves, 105 – Mammalia. Среди 12 тыс. беспозвоночных 

животных: Protozoa – 500; Plathelminthes, Nemathelminthes и Annelida – 

1100; Crustacea – более 20, Arachnida – 600, Insecta – не менее 8 тыс. ви-

дов. 

 Дикая фауна Каракумов, аридных гор Копетдага и Больших Балхан, всей 

территории Туркменистана, в целом, относится к пустынной зоне Палеар-

ктики. Эта зона простирается от Северной Африки, Передней Азии через 

Центральную Азию до Монголии включи тельно. Фауна Центральной Азии, 

в частности, Туркменистана, относится к Ирано-Туранской зоогеографи-

ческой подобласти. Здесь отмечается ряд очагов формообразования. 

Один из них – Туранский, который непосредственно связан с песчаными 

пустыня ми нашего региона и несет «отпечаток» суровых экологических 

условий, в которых он историчес ки формировался и существует. 

 Равнинные аридные ландшафты (около 350 000 км2) важны для обита-

ния редких и исчезающих видов позвоночных животных. Среди рептилий 

угрожаемым видом является пятнистая круглоголовка (Phrynocephalus 

maculatus); из птиц – это степной лунь (Circus macrourus), могильник 

(Aquila heliaca), степная пустельга (Falco naumanni), балобан (Falco cherrug), 

коростель (Crex crex), дрофа (Otis tarda), дрофа-красотка (Chlamydotis 

undulata), степная тиркушка (Glareola nordmanni), кречетка (Vanellus 

gregarius), возможно тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris) и си-

зоворонка (Coracias garrulus). Аридные ландшафты обуславливают гене-

зис и господство пустынных экосистем. Видовое разнообразие в пустынях 

очень высоко. Насекомых насчитывается более 1500 видов. Рептилий – 

39 видов (Шаммаков, 1981): на песках обитают, например, гребнепалый 

(Crossobamon eversmanni) и сцинковый (Teratoscinus scinus) гекконы, пес-

чаная (Phrynocephalus interscapularis) и ушастая (Phrynocephalus mystaceus) 

круглоголовки, линейчатая (Eremias lineolata) и полосатая (Eremias 

scripta) ящурки. Участки с уплотненным субстратом заселяют гладкий 

(Alsophylax laevis) и пискливый (Alsophylax pipiens) геккончики, такырная 

(Phrynocephalus helioscopus) и закаспийская (Phrynocephalus raddei) кругло-

головки, персидская месалина (Mesalina watsonana). Менее разборчивы в 

выборе биотопов среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii), степ-

ная агама (Trapelus sanguinolentus), серый варан (Varanus griseus), среднеа-

зиатская эфа (Echis multisquamatus) и стрела-змея (Psammophis lineolatus), 

в пустыне они могут встречаться как на песках, так и на глинисто-

щебнистых участках. Птиц в пустынных экосистемах насчитывается 220 

видов, из которых 60 гнездящихся. Наиболее интересными в зоогеогра-

фическом смысле являются виды, образующие ядро авифауны Караку-

мов (Рустамов, 1954): курганник (Buteo rufinus), беркут (Aquila chrysaetos), 

дрофа-красотка, авдотка (Burhinus oedicnemus), бегунок (Cursorius cursor), 

большеклювый (Charadrius leschenaultii) и каспийский (Charadrius asiaticus) 

зуйки, чернобрюхий (Pterocles orientalis) и белобрюхий (Pterocles alchata) 

рябки, домовый сыч (Athene noctua), буланый козодой (Caprimulgus 

aegyptius), белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus), хохлатый (Galerida 

cristata), малый (Calandrella brachydactyla) и серый (Calandrella rufescens) 

жаворонки, каменка-плясунья (Oenanthe isabellina), пустынная камен-

ка (Oenanthe deserti), большая (Hippolais languida) и малая (Hippolais 

caligata) бормотушки, славка-завирушка (Sylvia curruca), пустынная 

славка (Sylvia nana), скотоцерка (Scotocerca inquieta), бухарская синица 

(Parus bokharensis), серый сорокопут (Lanius excubitor), саксаульная сойка 

(Podoces panderi), пустынный ворон (Corvus ruficollis), саксаульный (Passer 

ammodendri) и пустынный (Passer simplex) воробьи. Среди более 40 видов 

млекопитающих (Нургельдыев, 1969) встречаются как стенотопные, так и 

эвритопные. С песчаным субстратом связаны пегий путорак (Diplomesodon 

pulchellum), тонкопалый суслик (Spermophilopsis leptodactylus), мохноногий 

(Dipus sagitta) и гребнепалый (Paradipus ctenodactylus) тушканчики, бар-

ханный кот (Felis margarita), каракал (Caracal caracal). Тушканчики – Блан-

форда (Jaculus blanfordi) и емуранчик (Stylopidus telum), и некоторые дру-

гие млекопитающие селятся, в основном, на глинистых равнинах. Широко 

распростране ны в пустыне ушастый еж (Hemiechinus auritus), заяц-толай 

(Lepus tolai), волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), они могут встречать-

ся и за еe пределами. В целом, в пустыне наиболее насыщены органиче-

ской жизнью песчаные местообитания, в этом отношении им уступают 

глинистые участки, очень бедны каменистые и, особенно, солончаковые 

биотопы.

 В горных районах угрожаемыми видами из рептилий считается гладкий 

геккончик; а из птиц – стервятник (Neophron percnopterus), черный гриф 

(Aegypius monachus), степной лунь, большой подорлик (Aquila clanga), мо-

гильник (Aquila heliaca), степная пустельга, балобан, лаггар (Falco jugger), 

коростель, стрепет (Tetrax tetrax), бурый голубь (Columba eversmanni) и си-

зоворонка. Только в туркменских горах существует уникальный комплекс 

угрожаемых видов млекопитающих – бурый медведь (Ursus arctos), по-

лосатая гиена (Hyaena hyaena), рысь (Lynx lynx), леопард (Pantera pardus 

saxicolor) и винторогий козел (Capra falconeri). В горных экосистемах усло-

вия жизни для животных менее жесткие, биотопы более разнообразны и 

поэтому их видовой состав богаче, чем в пустынях. Здесь отмечается до 

70% всего видового разнообразия наземных позвоночных Туркменистана. 

Рептилий насчитывается 47 видов (Атаев, 1985). Среди ящериц наиболее 

важные виды агама Чернова (Laudakia chernovi), кавказская (L. caucasia), 

хорасанская (L. erythrogastra) и туркестанская (L. lehmanni) агамы, эльбур-

ская ящерица (Darevskia defilippii), несколько видов ящурок (Eremias), из 

змей – червеобразная слепозмейка (Typhlos vermicularis), оливковый по-

лоз (Coluber najadum), полосатый эйренис (Eirenis medus). Птиц в горах вы-

явлено 290 видов (Букреев, 1997), из которых 165 гнездящихся. Наиболее 

типичными представителями считаются бородач (Gypaetus barbatus), ка-

спийский улар (Teraogallus caspius), пестрый каменный (Monticola saxatilis), 

певчий (Turdus philomelos) и белозобый (T urdus torquatus) дрозды, клуши-

ца (Pyrrhocorax pyrrhocorax), арчевый дубонос (Mycerobas carnipes), боль-

шой скалистый поползень (Sitta tephronota), стенолаз (Tichodroma muraria), 

горная овсянка (Emberiza cia). Эти виды за пределы гор не выходят. В гор-

ных местообитаниях встречаются и другие птицы, например, беркут, ке-

клик (Alectoris chukar), перепел (Coturnix coturnix), сизый голубь, домовый 

сыч, сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula), но они проникают и да-

леко на равнину. Млекопитающих в горах – 75 видов. Типично горными 

считаются безоаровый (Capra aegagrus) и винторогий козлы, уриал (Ovis 

ammon), леопард, рыжеватая пищуха (Ochotona rufescens), общественная 

полeвка (Microtus socialis), лесная мышь (Apodemus sylvaticus) и др. Лету-

чие мыши (21 вид) по существу также горные обитатели, но некоторые 

виды в подходящих биотопах широко распространены и на равнинах.

 Речные долины с агроландшафтами, тугаями и озерами, с окружающи-

ми их тростниковыми зарослями, являются весьма важными местооби-

таниями дикой фауны, особенно, в условиях аридной зоны. Среди птиц к 

угрожаемым видам, встречающимся в речных долинах, относятся кудря-

вый пеликан (Pelecanus crispus), пискулька (Anser erythropus), мраморный 

чирок (Marmaronetta angustirostris), белоглазая чернеть (Aythya nyroca), 

савка (Oxyura leucocephala), орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus), 

степной лунь, могильник, коростель, дрофа, стрепет, степная тиркушка, 

возможно, краснозобая казарка (Branta ruficollis), кречетка и тонкоклю-

вый кроншнеп, бурый голубь, сизоворонка. Общее число земноводных, 

пресмыкающихся, гнездящихся птиц и зверей в оазисах включает бо-

лее 150 видов. Выделяется характерный водно-болотный комплекс по-

звоночных животных. Два вида земноводных – озерная лягушка (Rana 

ridibunda) и зеленая жаба (Bufo viridis). Из пресмыкающихся – болот-

ная (Emys orbicularis) и каспийская (Mauremys caspica) черепахи, обыкно-



47

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  с т р а н ы

венный (Natrix natrix) и водяной (Natrix tessellata) ужи. Среди птиц в при-

речных тугаях – тювик (Accipiter badius), фазан (Phasianus colchicus), клин-

тух (Columba oenas), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), обыкно-

венная кукушка (Cuculus canorus), буланая совка (Otus brucei), южный со-

ловей (Luscinia megarhynchos) и др. С водоемами связаны большинство 

голенастых, куликов, чаек, пастушковых, речных уток и ряд мелких во-

робьиных птиц. Из млекопитающих – нутрия (Myocastor coypus), выдра 

(Lutra lutra), кабан (Sus scrofa). В пределах оазисов формируется и дру-

гой тип местообитаний – антропогенный – это жилые постройки и дру-

гие сооружения человека, поля, сады, парки, полезащитные насаждения. 

Наиболее типичные представители рептилий – несколько видов гекко-

нов (Gekkonidae). Среди птиц – кольчатая (Streptopelia decaocto) и малая 

(Streptopelia senegalensis) горлицы, черный стриж (Apus apus), удод (Upupa 

epops), черный дрозд (Turdus merula), майна (Acridotheres tristis), домовый 

(Passer domesticus) и полевой (Passer montanus) воробьи и др., а из мле-

копитающих – нетопырь-карлик (Vespertilio pipistrellus), серый хомячок 

(Cricetulus migratorius), домовая мышь (Mus musculus), пластинчатозубая 

крыса (Nesokia indica), шакал (Canis aureus).

 В Туркменистане, где в аридной обстановке защита от врагов, добыва-

ние корма и водопои сильно затруднены, многие пластичные в биотопи-

ческом отношении виды концентрируются в антропогенных биотопах, так 

как находят в них более благоприятные условия существования. Это осо-

бенно заметно в засушливых районах, где орошение полей и другая дея-

тельность человека изменяет структуру ландшафтов и более сложная и 

пестрая их структура привлекает к себе и боль ше количество животных. 

Население и состав видов фауны оазисов, более богаты и разнообразны. 

Фауна антропогенного комплекса носит сборный характер и численность 

животных здесь обычно выше, чем в природных местообитаниях, плот-

ность птиц в несколько раз выше, чем в пустынных районах. 

ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ 
 ТЕРРИТОРИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
 Программа Ключевые Орнитологические Территории (IBA) в Туркме-

нистане была начата после завершения работы семинара, посвященного 

планированию последовательного развертывания Программы IBA на тер-

ритории всех пяти центральноазиатских государств (май 2004 г., Алматы). 

В этот период в целях активизации работы по Программе IBA в Туркме-

нистане Королевское Общество по защите птиц Великобритании (RSPB) – 

партнер BirdLife в Объединенном Королевстве – приняло на себя задачу 

основного финансирования данной части большой работы.

 После проведения национального семинара, в работе которого приня-

ло участие большое число потенциальных партнеров (Рис.1), представ-

лявших научное и природоохранное сообщество страны, была создана 

Рабочая группа по осуществлению Программы IBA в Туркменистане, кото-

рая была одобрена всеми участниками семинара и утверждена Министер-

ством охраны природы Туркменистана. В сентябре 2004 г. был подписан 

Меморандум о Взаимопонимании (MoU) в отношении совместного уча-

стия в выполнении указанной Программы между Министерством охраны 

природы Туркменистана и Королевским обществом защиты птиц (RSPB). 

Вслед за этим был назначен национальный коодинатор Программы (проф. 

Рустамов Э.А.), а в здании Национального института пустынь, раститель-

ного и животного мира Туркменистана, в г. Ашхабаде, открыт националь-

ный офис Программы и Рабочей группы.

 Работа первого года была посвящена сбору и оценке существующих 

данных о потенциальных IBA, которая проводилась с использованием 

международных критериев по их определению. К этому времени пере-

чень обследованных IBA состоял из 11 территорий.

В 2005 и 2006 гг. в совместной работе с представителями Секретариата 

BirdLife International и российскими орнитологами из Союза охраны птиц 

России (RBCU) – партнера BirdLife в России – были разработаны деталь-

ные описания критериев, списки биомов и видов, а также пороги числен-

ных значений для видов, заселяющих пространства Центральной Азии и 

Западной Сибири. При активной технической помощи со стороны Джефа 

Уэлша (Geoff Welch), привлеченного BirdLife в качестве эксперта по реали-

зации гранта Дарвинской Инициативы (Великобритания), была осущест-

влена работа по усовершенствованию стандартной формы описаний, ко-

торая была введена в соответствие с комплексом целесообразных для ре-

гиона критериев и пороговых значений, а также с новой структурой Меж-

дународной базы данных по биоразнообразию (BirdLife World Biodiversity 

Database).

 К концу 2006 г. было завершено описание еще 19 IBA, и, после прохож-

дения практикума по заполнению электронных страниц Международной 

базы данных по биоразнообразию (WBDB ) в главном офисе RSPB в Вели-

кобритании, участники национальной Рабочей группы осуществили пере-

вод этих описаний в Базу данных для утверждения их специалистами Се-

кретариата BirdLife. В том же году в городе Туркменбаши был организован 

первый молодежный Клуб любителей птиц т.н. бердвочеров (Рис.2, 3).

  В 2007 г. была начата работа по описанию границ IBA с помощью ком-

плекса параметров GIS (Geographic Information System – Географической 

информационой системы).

 В декабре 2007 г. в процессе работы регионального семинара в Ашхаба-

де были разработаны принципиальные основы для региональной страте-

гии по охране IBA, которые должны быть соответствующим образом дора-

ботаны и приняты к использованию в государствах региона – Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане (2008 – 2009 гг.).

 В феврале 2008 г. учет и описание еще 20 IBA, предложенных на одо-

брение BirdLife были завершены, и к апрелю этого же года секретариат 

BirdLife закончил анализ представленных данных и официально квалифи-

цировал описанные участки как IBA Туркменистана. 

Вслед за выполнением этапа инвентаризации IBA Туркменистана, Про-

грамма ставит новые приоритеты, которые включают скорейшую орга-

низацию эффективного мониторинга, установление легальной защиты и 

улучшение управления всей системой IBA страны. 

Рис. 1. Первый национальный семинар по Программе IBA в Туркменистане 
 (Ашхабад, сентябрь 2004 г.)

© Михаел Бромбахер
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ВАЖНОСТЬ ТУРКМЕНИСТАНА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ И МЕСТОО-
БИТАНИЙ
 Южное географическое расположение страны и близость  Каспийского 

моря, наличие разнообразных климатических и ландшафтно-эко ло-

гических условий – основные причины, благодаря которым Туркмени-

стан стал одним из центров азиатского биоразнообразия, не отъемлемым 

компонентом которого являются птицы. Характерная черта размноже-

ния птиц, в условиях Туркменистана, состоит в раннем его начале (с кон-

ца февраля – начале марта). Вместе с тем, период размножения сильно 

растянут и половой цикл у разных видов и групп проходит весьма нерав-

номерно. Например, в низовьях Этрека из 35 видов гнездящихся водно-

болотных птиц основная масса приступает к гнездованию только в мае. 

Поздние сроки начала гнездования связаны с более медленным форми-

рованием надводной растительности и кормовых ресурсов на времен-

ных водоемах, основном месте гнездования и кормежки птиц (Карава-

ев, 1991). Живущие оседло в Каракумах виды размножаются с середины 

марта, нередко даже с последних чисел февраля и до конца мая. Позд-

ние кладки у пустынных птиц являются повторными, и их появление свя-

зано с гибелью первых кладок. Оседлые виды размножаются, как прави-

ло, рано, а прилетно-гнездящиеся относительно поздно. У многих оседлых 

птиц птенцы обычно выводятся ко времени начала кладки у прилетно-

гнездящихся видов. Например, среди воробьев домовый воробей, 

прилетно-гнездящийся, считается поздно-гнездящимся (основной при лет 

в середине апреля), а полевой воробей, оседлый вид, имеет ранние пол-

ные кладки уже в первой декаде апреля, иногда и в конце марта, и раз-

множается 3– 4 раза в год (Рустамов, 1958). Другой пример – обыкновен-

ная и малая горлицы. Первая в Туркменистане не зимует, с мест зимовок 

появляется в наших пределах поздней весной (не раньше середины апре-

ля), а к размножению приступает лишь в начале мая (яйца в ее гнездах 

отмечались, примерно, с середины мая). За сезон размножения бывают 

две, реже три, кладки. А оседлая малая горлица выводит птенцов 6-7 раз, 

иногда птицы от кладывают яйца даже в январские оттепели. Подразде-

ление птиц на две группы: рано размножающихся – бородач, курганник, 

балобан, сизый голубь, филин (Bubo bubo), домовой сыч, хохлатый, степ-

ной (Melanocorypha calandra), серый и рогатый (Eremophila alpestris) жа-

воронки, каменка-плясунья, скотоцерка, большой скалистый поползень, 

саксаульная сойка, седоголовый щегол (Carduelis caniceps), каменный во-

робей (Petronia petronia), буланый вьюрок (Rhodopechtys obsoletus), и др., 

и размножающихся относительно поздно – перепел, золотистая (Merops 

apiaster) и зеленая (Merops persicus) щурки, сизоворонка, полевой жаво-

ронок (Alauda arvensis), туркестанский (Lanius phoenicuroides) и индийский 

(Lanius vittatus) жуланы, желчная овсянка (Emberiza bruniceps) и др., раз-

умеется, весьма схематично и из этого имеются известные исключения. 

Например, пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis), хотя и осед-

лая птица, на Копетдаге откладывает яйца поздно, лишь с конца апреля. 

У каждого вида размножение (не только календарные сроки, но и другие 

его особенности) связано с наступлением особых благоприятных именно 

для данного вида (или для группы видов) условий. В общей форме можно 

сказать, что циклы размножения в горах проходят несколько позднее. Но 

и среди оседло живущих горных видов немало таких, которые приступа-

ют к размножению довольно рано – бородач, рогатый жаворонок, боль-

шой скалистый поползень, седоголовый щегол, каменный воробей и др. 

Каспийский улар – оседлый вид верхнего пояса Центрального Копетдага, 

приступает к откладке яиц рано – с начала апреля, но сроки ее растяну-

ты, яйца могут быть найдены до середины мая. Экологические адаптации, 

Рис. 3. Первый Клуб любителей птиц в Туркменистане был создан в 
г. Туркменбаши; члены Клуба во время полевой экскурсии на 
берегу Каспия (май 2008 г.).

К л ю ч е в ы е  О р н и т о л о г и ч е с к и е  Те р р и т о р и и  Ту р к м е н и с т а н а

ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Рис. 2. В рамках выполнения Программы регулярно проводились полевые тренинги для молодых орнитологов-любителей.

© Андрей Касьянов

© Андрей Касьянов
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связанные с размножением птиц в Каракумах, весьма разнообразны. Это 

строгая приуроченность гнездования к периоду экологического оптиму-

ма в пустыне (саксаульная сойка, например, приступает к гнездованию 

рано – в третьей декаде февраля, а в годы с поздней весной – в сере-

дине марта), слабо выраженная полициклия (несомненные кладки нор-

мального второго цикла установлены лишь у шести видов “ядра” авифау-

ны Каракумов), ускоренный репродуктивный цикл и пониженная продук-

тивность размножения и т.п. За исключением воробьинообразных в Кара-

кумах сроки размножения у представителей птиц раз ных отрядов доволь-

но сходны (Рустамов, 1954). 

 Наличие экологи чески благоприятных климатических (зима короткая и 

мягкая, со средними положительными температурами, почти без снегово-

го покрова на равнине), трофических (растительный корм имеется почти 

круглый год, активная жизнь насекомых зимой не замирает) и защитных 

условий, достаточной площади незамерзающей и открытой поверхности 

воды и, наконец, ланд шафтные особенности в целом – вот основные при-

чины (кроме, ко нечно, исторических), благодаря которым Туркменистан 

представляет собой область, где расположены пути перелетов и места 

зи мовок многих птиц. На территории страны сливаются два глобальных 

миграционных пути. На равнинах расположены крупные зимовки и ме-

ста пролета, прежде всего, у побережья Каспия. Вместе с тем, обводне-

ние засушливых земель в больших масштабах за последние 40–50 лет су-

щественно повлияло на перераспределение пролетно-зимующих видов: 

зоны Каракумдарьи с водохранилищами, фильтрационными и сбросовы-

ми озерами стали местами концентрации водоплавающих птиц. 

 Биотопические условия опре деляют основные направления миграций 

птиц. Движение, обычно, идет по пустыне к северу от Этрека, в между-

речьях Теджена и Мургаба, в особенности, между Мургабом и Амуда-

рьей. Хорошо выражен пролет птиц в Каракумах. Однако основная масса 

пролет ных птиц сосредотачивается в оазисах, речных долинах, предго-

рьях Копетдага, на искусственных водоемах и морском побережье. На 

зимовках в Туркменистане встречаются виды из восточных областей Ев-

ропейской части России, Западной и Средней Сибири, из Казахстана. В ши-

ротном направлении область «происхождения» зимней авифауны страны 

тянется от северных границ всей Центральной Азии до Арктики. 

 Фауна Туркменистана включает большую группу угрожаемых, а так-

же редких и исчезающих видов дикой фауны, имеющих региональное и 

национальное значение. В Красную книгу Туркменистана (1999) внесено 

152 вида (подвида), среди которых 43 насекомых, по 1 виду паукообраз-

ных, моллюсков, круглоротых и земноводных, 12 рыб, 22 пресмыкающих-

ся, 41 птиц и 30 млекопитающих. Из позвоночных животных угрожаемы-

ми видами считаются: среди рыб – шип (Acipenser nudiventris), большой 

(Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) и малый (Pseudoscaphirhynchus hermanni) 

амударьинские лопатоносы; из рептилий – пятнистая круглоголовка и 

гладкий геккончик; из птиц – кудрявый пеликан, пискулька, краснозобая 

казарка, мраморный чирок, белоглазая чернеть, савка, орлан-долгохвост, 

стервятник, черный гриф, степной лунь, большой подорлик, могильник, 

степная пустельга, балобан, лаггар, коростель, стерх (Grus leucogeranus), 

дрофа, стрепет, дрофа-красотка, степная тиркушка, кречетка, тонкоклю-

вый кроншнеп, бурый голубь и сизоворонка; из млекопитающих – бурый 

медведь, полосатая гиена, рысь, леопард, настоящий благородный олень 

(Cervus elaphus) и винторогий козел. Территория Туркменистана являет-

ся очень важным географическим регионом для обитания других редких 

или уязвимых представителей дикой фауны, в частности, таких интерес-

ных в научном отношении и ценных с практической и эстетической точек 

зрения позвоночных животных как: круглоротые и рыбы – каспийская 

минога (Caspiomyzon wagneri), севрюга (Acipenser stellatus), каспийский 

осетр (Acipenser gueldenstadtii), белуга (Huso huso), волжская сельдь (Aloza 

kessleri), каспийская кумжа (Salmo trutta caspius), белорыбица (Stenodus 

leucichthys) и ряд промысловых видов; ящерицы и змеи – туркменский 

эублефар (Eublepharis turkmenicus), глазчатый халцид (Chalcides ocellatus), 

змееящерица Чернова (Ophiomorus chernovi), серый варан, песчаный удав-

чик (Eryx miliaris), большеглазый полоз (Ptyas mucosus), среднеазиатская 

кобра (Naja oxiana), среднеазиатские эфа и гюрза (Vipera libetina); звери 

– медоед (Mellivora capensis), манул (Otocolobus manul), каракал, кулан 

(Equus hemionus), джейран (Gazella subgutturosa), мигрирующий из Казах-

стана зимой сайгак (Saiga tatarica) и уриал. Наконец, исключительно ми-

ровую значимость имеют наши эндемики: из насекомых – кузнечик но-

ровый (Magrettia mutica), кузнечик Павловского (Ammoxenulus pavlovskii), 

пустынница Уварова (Uvarovium desertorum), иранелла туркменская 

(Iranella turcmena), жужелица Розена (Carabus/Mimocarabus/ roseni), жуже-

лица Федченко (Carabus/Axinocarabus/fedtschenkoi), щелкун Крыжановско-

го (Lacon kryzhanovskyi), туркменский жук-носорог (Oryctes /Eremoryctes/

ata), чернотелка бадхызская (Zophohelops badghysi), златка Якобсона 

(Capnodis jacobsoni), амблиопоне анны (Amblyopone annae), лента орден-

ская лесбия (Catocala lesbia), алексанор (Papilio alexanor), перламутровка 

александра (Argynnis alexandra) и каллимах (Tomares callimachus), а также 

реликт – меланоидес карлюкский (Melanoides kainarensis); из рыб – боль-

шой и малый амударьинские лопатоносы и кугитангский слепой голец 

(Nemacheilus starostini), а из млекопитающих – каспийский тюлень (Pusa 

caspica), обитающий в туркменских водах Каспия. От благополучия всех 

этих животных в стране в значительной мере зависит быть или не быть 

этим уникальным видам в генофонде Центральной Азии. В этом смысле 

вся территория Туркменистана, в целом, оказывается важнейшим ключе-

вым регионом биоразнообразия мирового значения.

 Важными ключевыми провинциями являются равнинные районы. Это 

подтверждается наличием птиц, происходящих из двух очагов пустынно-

го формообразования – Северо-Африканского (Сахарского) и Центрально-

Азиатского (Гобийского). Равнинные области с биогеографической точ-

ки зрения важны, в первую очередь, для понимания генезиса гнездовой 

авифауны. Наибольшее значение в составе современной авифауны наших 

пустынь имеют т.н. сахарские элементы, несмотря на то, что географиче-

ски от сахаро-передназиатских пустынь они изолированы давно (Демен-

тьев, 1952). На равнинах во второй половине прошлого века сформиро-

вались зимовки птиц, связанных с водоемами, где и в настоящее время 

концентрируются водоплавающие птицы (утки, гуси, лысухи и т.д.), осо-

бенно во время пролета и зимовок. Не менее важными провинциями в 

биогеографическом плане для гнездовой авифауны считаются горные 

районы. Горная орнитофауна имеет более смешанный облик, здесь выде-

ляются группы видов птиц восточного происхождения, тяготеющих к гор-

ным системам Центральной Азии – стервятник, белоголовый сип (Gyps 

fulvus), степная пустельга, каспийский улар, рогатый жаворонок, скаль-

ная ласточка (Riparia rupestris), персидская завирушка (Prunella ocularis), 

и западного происхождения – кеклик, малый (Apus affinis) и белобрюхий 

стрижи (Tachymarptis melba), галка, а также виды, широко распростра-

ненные в горах умеренного пояса в восточном полушарии – бородач, пе-

стрый и синий (Monticola solitarius) каменные дрозды, стенолаз, клушица, 

короткопалый воробей (Petronia brachydactyla). Велика в горах Копетдаг 

группа видов европейского происхождения, связанная с древесными и ку-

старниковыми зарослями (различные дендрофильные птицы). Комплекс 

равнинных (пустынных) и горных IBA важен для сохранения как соответ-

ствующих группировок видов птиц, так и экосистем в целом.

 Исключительное зоогеографическое своеобразие фауны Туркме нистана 

заключается в том, что она включает большой набор эн демиков. Энде-

мизм хорошо развит, в частности, среди млекопитающих и пресмыкаю-

щихся, а из беспозвоночных – среди насекомых. Эти группы животных 

включают целый ряд видов, происхождение которых связано с Туранским 

очагом формообразования. В фауне грызунов, ящериц, ряда групп насе-
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комых высокий процент эндемиков отмечен не только для видового, но и 

для родового ранга. Зоогеографическую самобытность дикой фауны уси-

ливают ее широкие южные связи (ирано-афганские, индийские, северо-

африканские) и нахождение в пустынях и горах Туркменистана ряда видов 

зверей, птиц и пресмыкающихся на границах их ареалов.

 Исключительно важным считается обитание в Туркменистане уникаль-

ных видов рыб, например, большого и малого амударьинского лопатоно-

сов, кугитангского слепого гольца, рептилий – серого варана и др., птиц 

– кудрявого пеликана, пискульки, савки, черного грифа, степной пустель-

ги, каспийского улара, дрофы-красотки, кречетки, пустынного воробья и 

др., а также млекопитающих – все виды копытных (кроме кабана), мно-

гие виды хищных и рукокрылых. Мировая и региональная уникальность, 

таких как Койтендаг, Бадхыз, Юго-Западный Копетдаг и др., очевидна, и 

определяется, в том числе, эндемизмом и специфичностью фауны (а так-

же флоры) и ландшафтным разнообразием территории.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ПТИЦЫ /ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВАЖНОСТЬ
  Авифауна включает 407 видов (468 подвидов). Качественный и коли-

чественный состав определяется условиями жизни птиц и географическим 

положением страны, но нельзя недоучитывать и исторические при чины 

формирования авифауны. Гнездящихся видов 291 (71.5%), из которых 120 

оседлых. Глобально угрожаемых видов 24, из которых: критически угро-

жаемые (CR) – стерх, тонкоклювый кроншнеп и кречетка, угрожаемые 

(EN) – савка и балобан; уязвимые (VU) – кудрявый пеликан, пискулька, 

краснозобая казарка, мраморный чирок, орлан-долгохвост, большой по-

дорлик, могильник, степная пустельга, дрофа, дрофа-красотка, бурый го-

лубь; близкие к угрожаемым (NT) – белоглазая чернеть, стервятник, чер-

ный гриф, степной лунь, лаггар, коростель, стрепет и сизоворонка; недо-

статочно данных (DD) – степная тиркушка.

 Ключевыми местообитаниями, предоставляющими оптимальные усло-

вия существования для тех или иных групп птиц на равнинах, считаются 

пустынные местообитания и водно-болотные угодья (ветланды), соответ-

ственно 7 и 30 IBAs из 50-ти. Среди пустынных наиболее важны черносак-

саульники, которые распространены на востоке Каракумов и включены в 

территорию типичного пустынного IBA (Репетек); остальные 6 IBA опреде-

ляются интразональными образованиями в виде чинков и обрывов, явля-

ющихся ключевыми местообитаниями для специфического комплекса пу-

стынных видов. Среди равнинных IBA-ветландов 6 расположены в оазисах 

и речных долинах, 9 – на морском побережье Каспия и 15 – на внутрен-

них водоемах. В горных районах выделено 10 IBAs, из которых 3 – в пред-

горьях и 7 – собственно горные местообитания. Последние представлены 

в Западном и Центральном Копетдаге, а также в Койтендаге. Наконец, 3 

IBA расположены в предгорьях, но занимают промежуточное положение, 

поскольку включают элементы оазисов, речных долин или нижнего поя-

са гор.

ИНФРАСТРУКТУРА ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И 
 СИСТЕМА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 В Туркменистане дикая фауна охраняется в 8 государственных заповед-

никах (в том числе, в одном биосферном) и 14 заказниках (Рис. 1). Пло-

щадь всех категорий особо охраняемых природных территорий – 1916.02 

тыс. га (3.9% территории страны). Все они находятся в государственной 

собственности (ст. 4 закона «О государственных особо охраняемых при-

родных территориях») и подчиняются Министерству охраны природы 

Турк менистана. ООПТ отличаются высокой репрезентативностью: около 

80% видового разнообразия фауны и флоры существует в их пределах. 

Система ООПТ охватывает 9 основных из 17 экосистем страны. Более по-

ловины площади ООПТ – пустынные экосистемы (62.04%), а также горные 

(15.5%) и водные (10.6%), из которых морские – 9.7%, водно-болотные 

(околоводные) – 1.35 % и долинно-тугайные комплексы – 0.9%. Список 

памятников природы – 245 объектов, из которых 17 (2020 га) охраняются 

законом. 

 В соответствии с классификацией МСОП существующие в стране госу-

дарственные заповедники относятся к категории I, заказники – катего-

рия IV, памятники природы – категория III. Охранные зоны заповедников 

условно могут соответствовать категории V (см. табл.1). Отсутствуют на-

циональные парки (II), охраняемые территории по управлению ресурса-

ми, нацеленные на устойчивое использование природных экосистем (VI), 

недостаточно представлена категория V. 

 С первых дней независимости Туркменистан проводит природоохран-

ную политику в решении глобальных экологических проблем. Основные 

принципы охраны окружающей среды, включая охрану объектов живот-

ного мира, сформулированы в Законе Туркменистана «Об охране приро-

ды» (1991). Во исполнение Постановления Президента «Положение о Крас-

ной книге Туркменистана» (1997) для сохранения редких и находящихся 

под угрозой исчезновения таксонов в 1999 г. вышло в свет второе издание 

Красной книги Туркменистана. Это основной документ, содержащий сово-

купность сведений о состоянии и мерах по охране редких, сокращающих-

ся в численности и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой 

природы. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению чис-

ленности или нарушению среды обитания редких и исчезающих видов 

(подвидов, популяций), занесенных в Красную книгу, категорически за-

прещаются.

 Создана законодательная база для охраны и рационального использо-

вания животного и растительного мира, как собственности государства. 

Принят ряд законодательных актов: Закон «Об охране и рациональном ис-

пользовании растительного мира» (1993); Закон «Об охране и рациональ-

ном использовании животного мира» (1997); «Типовое положение о госу-

Категория ООПТ Кол-во Площадь, тыс. га Категории по 
МСОП

Подчиненность/ управление

Природные резерваты 
 (заповедники)

8 784,6 га I Министерство охраны природы, управляются директором 
заповедника и администрацией  

Охраняемые буферные 
зоны заповедников 
 (охранные зоны)

8 68.200 га V Министерство охраны природы, управляются  директо-
ром заповедника и администрацией  

Природные заказники 14 1.061.200 га IV Министерство охраны природы, управляются  директо-
ром заповедника и администрацией  

Памятники природы 17 202.000 га III Министерство охраны природы

Суммарная площадь 
ООПТ

1,9 млн. га или 3,9 % от 
территории страны

Таблица 1. Типы и число особо охраняемых природных территорий Туркменистана.
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дарственных питомниках редких и исчезающих видов животных и расте-

ний Туркменистана» (1995) и др. Обеспечению охраны экосистем, вклю-

чая компоненты животного мира, в том числе и птиц, способствуют Закон 

Туркменистана «О государственных особо охраняемых природных терри-

ториях» (1992), а также типовые положения о государственных заповед-

никах (1995), об охранных зонах государственных заповедников (1995), о 

государственных заказниках (1995) и государственных памятниках при-

роды Туркменистана (1995).

 Вопросы охраны окружающей среды, включая защиту животного мира, 

рассматриваются в Кодексе Туркменистана об административных пра-

вонарушениях (предусмотрено применение штрафных санкций, другие 

административные меры). Еще одним документом, направленным на 

охрану и рациональное использование животного мира, является Закон 

Туркменистана «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» (1998).

С 2003 по 2006 гг. выполнялся совместный проект ПРООН/ГЭФ и Мини-

стерства охраны природы Туркменистана «Улучшение системы управ-

ления охраняемых территорий в Туркменистане». Во время реализации 

проекта были разработаны пятилетние планы управления (менеджмент 

-планы) для трех пилотных ООПТ – Амударьинского, Репетекского и 

Сюнт-Хасардагского заповедников. Разработано эколого-экономическое 

обоснование для создания первого в стране Сумбарского национально-

го природного парка на основе действующего Сюнт-Хасардагского за-

поведника. Разработаны также бизнес-планы по открытию нескольких 

эко-туристических маршрутов, Программа по экологическому обучению 

населения в рамках устойчивого развития; проведена инвентаризация па-

мятников природы Юго-Западного Туркменистана; разработан и внедрен 

единый компьютерный формат по ведению эффективного мониторинга 

(«Летопись природы») в заповедниках Туркменистана. 

 В 2003–2006 гг. осуществлялся региональный проект ЮНЕП/ГЭФ/WWF 

«Проектирование ЭКОНЕТ для долгосрочного сохранения биоразнообра-

зия в Центральной Азии». В рамках проекта выявлены 18 участков – узлов 

экологического каркаса, ценные с точки зрения сохранности биоразноо-

бразия, часть которых покрывают действующие заповедники. Результа-

ты проекта – совершенствование системы управления ООПТ и обеспече-

ние защиты районов, не имеющих природоохранного статуса. Программа 

ЭКОНЕТ была направлена на интеграцию экосети в региональные и нацио-

нальные планы устойчивого развития, а также на внедрение механизмов 

долгосрочного межгосударственного сотрудничества.

 Осуществляется Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое исполь-

зование биоразнообразия глобального значения в Хазарском заповед-

нике на побережье Каспийского моря» (2006–2010 гг.), целью которого 

является сохранение биоразнообразия путем укрепления устойчивости 

национальной системы охраняемых территорий и усовершенствование 

ее управления, повышение потенциала организаций, развитие межсек-

торального сотрудничества и поддержка местного населения в создании 

альтернативных источников доходов и экономического стимулирования. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОХРАНЕНИЮ 
 МЕСТООБИТАНИЙ
 Туркменистаном в 1996 г. ратифицирована Конвенция о биологическом 

разнообразии (КБР). Изданы Национальные доклады о состоянии биоло-

гического разнообразия (2002, 2006 гг.); разработана «Стратегия и план 

действий по сохранению биоразнообразия Туркменистана» (СПДСБ, 2002). 

В Ашхабаде (ноябрь, 2006 г.) подписана рамочная Конвенция по охране 

окружающей среды по устойчивому развитию Центральной Азии, в кото-

рой определенное место отводится вопросам сохранения биоразнообра-

зия на региональном уровне. Решение о присоединении к Конвенции о 

водно-болотных угодьях имеющих международное значение, главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская 

конвенция, 1971 г.) одобрено Правительством Туркменистана в феврале 

2008 г. 

Döwlet tebigy goraghana

Döwlet tebigy çäkli goraghana

Aşgabat

Рис.1. Особо охраняемые природные территории Туркменистана.
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 Министерство охраны природы Туркменистана – главное ведомство, 

отвечающее за экологическую политику страны, в т.ч. и за реализацию 

международных конвенций. Рабочим механизмом является Государ-

ственная комиссия по обеспечению выполнения обязательств, вытекаю-

щих из конвенций и программ ООН по окружающей среде (Госкомиссия), 

созданная Постановлением Президента Туркменистана в 1999 г. Мини-

стерство охраны природы Туркменистана активно сотрудничает со мно-

гими международными организациями, такими как ГЭФ, ПРООН, ЮНЕП, 

RSPB, Birdlife International, WWF, Wetlands International, ОБСЕ, Турецкое 

агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA) и др. 

 Вопросы сохранения биоразнообразия включены в Национальный 

план действий Президента Туркменистана по охране окружающей среды 

(НПДООС, 2002). В НПДООС намечен ряд мероприятий по сохранению клю-

чевых видов животных и растений и расширению ООПТ за счет создания 

национальных парков и новых заповедников.

 Министерством охраны природы Туркменистана в 2005 г. подготовлен 

«Перспективный план развития сети особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ) Туркменистана до 2030 г.». Согласно базисным принципам 

формирования ООПТ планируется увеличение их площади (до 6% от тер-

ритории страны) к концу 2008 г. Подготовлены обоснования к организации 

новых заповедников (Центрально-Каракумского, Балханского), Западно-

Узбойского заказника, Сумбарского национального природного парка.

 Сохранение биоразнообразия является одним из приоритетных на-

правлений Каспийской Экологической Программы (КЭП), которая выпол-

няет вторую фазу: «Реализация Конвенции и плана действий по защите 

окружающей среды Каспийского моря». Региональный Стратегический 

план действий (СПД) КЭП предусматривает ряд мероприятий с целью обе-

спечения представления всех основных прибрежных и морских местооби-

таний в региональной системе охраняемых территорий Каспийского моря. 

Это позволит совершенствовать эффективность управления Каспийскими 

прибрежными охраняемыми территориями.

 Для выполнения Программы по охраняемым территориям (ПРОТ/КБР), 

цель которой заключается в оказании содействия созданию и поддер-

жанию к 2010 г. наземных и к 2012 г. морских комплексных, эффектив-

но управляемых и экологически репрезентативных национальных и реги-

ональных систем охраняемых районов, в настоящее время на стадии раз-

работки находится проект ПРООН/ГЭФ об усилении системы ООПТ в Тур-

кменистане. Проект направлен на создание предпосылок для усовершен-

ствования системы управления ООПТ, расширения сети охраняемых тер-

риторий, в т.ч. и организации национальных парков, для достижения по-

ставленных целей ПРОТ/КБР, СПДСБ и НПДООС.

 Туркменистан пока не  присоединился к Боннской конвенции по со-

хранению мигрирующих видов диких животных (CMS, 1979), но является 

участником Меморандумов о Взаимопонимании по сохранению отдель-

ных видов животных (стерх, благородный олень, сайгак), выполняет их 

требования и проводит мероприятия по сохранению этих видов живот-

ных.
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В Туркменистане в общей сложности выделено 50 ключевых орнитоло-

гических территорий (IBA), которые занимают в сумме более 34600 км2 

(3468124 га) или 7 % площади страны (Табл.1). Эффективная защита и 

управление этой сетью является реалистичной долговременной задачей, 

решение которой внесeт значительный вклад в сохранение многих видов 

и популяций птиц в национальном, региональном и международном мас-

штабе, а также других элементов биоразнообразия на экосистемном, так-

сономическом и генетическом уровнях.

ОБЗОР И АНА ЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА СЕТЬЮ IBA

Таблица 1. Сводка Ключевых орнитологических территорий в Туркменистане.

50 IBAs покрывает 3468124 га
Критерии (см. главу «Методология»)

A1 A3 A4i A4ii A4iii A4iv
Код 
IBA 

Название участка Площадь 
IBA (в га)

Административный регион CA02 CA04a CA04b CA05 CA06 CA07

TM001 Гаршы-Тарта 13672 Балканский велаят, 
  Туркменбашинский этрап



TM002 Гарабогазгол-Гаршы 2461 Балканский велаят, 
 Туркменбашинский этрап

  

TM003 Гарабогаз 1227 Балканский велаят, 
 Туркменбашинский этрап

  

TM004 Огурджалы ада 7466 Балканский велаят,  ш. Хазар  
TM005 Гунорта Челекен айлагы 14550 Балканский велаят,  ш. Хазар   
TM006 Туркменбаши айлагы 267124 Балканский велаят, 

 Туркменбашинский этрап
  

TM007 Туркмен айлагы 47975 Балканский велаят,  
ш. Балканабат

  

TM008 Экерем 6458 Балканский велаят, 
 Эсенгулыйский этрап



TM009 Эсенгулы 18724 Балканский велаят, 
 Эсенгулыйский этрап

  

TM010 Делили-Гараджабатыр 39785 Балканский велаят, 
 Эсенгулыйский и Этрекский 
этрапы


 

TM011 Гарадегиш 2466 Балканский велаят, 
 Эсенгулыйский и Этрекский 
этрапы

 

TM012 Улы Балкан 177916 Балканский велаят,  ш. Балка-
набат

   

TM013 Эрсарыбаба-Аккыр 194903 Балканский велаят, 
 Туркменбашинский этрап



TM014 Курендаг-Гарагез 119562 Балканский велаят, 
 Берекетский этрап

  

TM015 Депмечай 38387 Балканский велаят, 
 Туркменбашинский этрап



TM016 Текеджик-Бийнекыр 15275 Балканабатский велаят, 
 Берекетский этрап

  

TM017 Узбой 61411 Балканабатский велаят, 
 Берекетский этрап

  

TM018 Коймат-Бегарслан 38764 Балканский велаят, 
 Туркменбашинский и Берекет-
ский этрапы


 

TM019 Чокрак-Тутлы 147962 Балканский велаят, 
 Берекетский этрап

     

TM020 Сумбар 211421 Балканский и Ахалский 
велaяты,  Магтымгулыйский и 
Бахарлыйский этрапы




TM021 Гарашор 92513 Балканский и Дашогузский 
велаяты,  Туркменбашинский и 
Губадагский этрапы


 

TM022 Сарыгамыш 503647 Дашогузский велаят, 
 Болдумсазский этрап

  

TM023 Копетдагховудан 4407 Ахалский велаят, 
 Геокдепинский этрап

  

TM024 Душакэрекдаг 13003 Ахалский велаят,  Рухабатский 
этрап
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TM025 Гоюнгырлан 3514 Дашогузский велаят, 
 Губадагский этрап

 

TM026 Акджагая 16508 Дашогузский велаят, 
 Акдепинский этрап



TM027 Куртусув-Ховудан 37305 Ахалский велаят,  Акбугдайский 
этрап

  

TM028 Гуртли 1421 Ахалский велаят,  Рухабатский 
этрап

 

TM029 Гурыховудан 19031 Ахалский велаят,  Акбугдайский 
этрап

  

TM030 Дерьятакыр 6871 Ахалский велаят, Акбугдайский 
этрап

 

TM031 Мерген 289 Ахалский велаят,  Акбугдайский 
этрап

   

TM032 Айраклы-Гараджаовлак 55977 Ахалский велаят, 
 Бабадайханский,  Какинский и 
Тедженский этрапы


 

TM033 Мускината 901 Дашогузский велаят, 
 Губадагский этрап 

 

TM034 Теджен 162909 Ахалский велаят,  Алтын Асыр-
ский и Сарагтский этрапы

    

TM035 Джарсай-Хангуи 93573 Марыйский велаят,  Марыйский, 
 Сакарчагинский и Векильбазар-
ский этрапы


 

TM036 Ханховуз 39032 Ахалский велаят,   Алтын Асыр-
ский этрап

  

TM037 Солтансанджар-
Дуебоюн

54632 Лебапский велаят,  Биратинский 
этрап

    

TM038 Бадхыз 200700 Марыйский и Ахалский 
велаяты,  Серхетабатский и 
Сарагтский этрапы


 

TM039 Горельде 23546 Лебапский велаят,  Биратинский 
этрап

  

TM040 Ераджи 5591 Лебапский велаят, 
 Сердарабатский этрап



TM041 Гарачоп 35036 Марыйский велаят, 
 Серхетабатский этрап

  

TM042 Сарыязы 7601 Марыйский велаят, 
 Тагтабазарский этрап

   

TM043 Наргиз 76286 Лебапский велаят,  ш.Сеиди, 
 Фарабский этрап

  

TM044 Кеттешор-Раманкель 12123 Лебапский велаят, 
 Сердарабатский этрап

  

TM045 Репетек 93432 Лебапский велаят, 
 Сердарабатский этрап



TM046 Гарабиль 140594 Марыйский велаят, 
 Тагтабазарский этрап

  

TM047 Солтандаг-Гызылбурун 11695 Лебапский велаят,  Фарапский 
этрап

  

TM048 Зейит-Келиф 85488 Лебапский велаят, 
 Атамуратский и Халачский 
этрапы


 

TM049 Таллымерджен 167701 Лебапский велаят, 
 Довлетлинский и Туркменба-
шинский этрапы


 

TM050 Койтендаг 75289 Лебапский велаят, 
 Койтендагский этрап


  

Общее число 
 квалифицированных 
IBAs

40 21 4 20 1 27 25 1

50 IBAs покрывает 3468124 га
Критерии (см. главу «Методология»)

A1 A3 A4i A4ii A4iii A4iv
Код 
IBA 

Название участка Площадь 
IBA (в га)

Административный регион CA02 CA04a CA04b CA05 CA06 CA07
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 Ключевые oрнитологические территории Туркменистана по своим раз-

мерам варьируют от менее чем 300 га до более чем 500000 га, с наиболь-

шей долей территорий размерного класса 10000–49999 га (15 участков 

или 29% от общего их числа – см. рис. 1), при среднем значении в этой 

группе – 35000 га. Однако средняя величина площади, рассчитанная для 

общего количества IBA, оказывается равной 69206 га, и почти 66% IBA 

имеют площадь меньше этой средней цифры.

 Некоторые IBA, расположенные в соседних с Туркменистаном стра-

нах, связаны между собой. Так, IBA Южного Приаралья – Сарыгамыш и 

Солтансанджар-Дуебоюн в Туркменистане (Коды:ТМ022, ТМ037) и потен-

циальные IBAs в Узбекистане (UZ001, UZ003, UZ021) имеют важное значе-

ние как места гнездования пеликанов, савки, крачек и других колониаль-

ных водно-болотных птиц, а также как районы сосредоточения этих видов 

в период сезонных миграций. Айдар-Арнасайская озерная система и озеро 

Тузкан в Узбекистане (UZ029, UZ030, UZ035), Чардаринское водохранили-

ще в Казахстане (KZ076) и озерная система Кеттешор-Раманкель в Туркме-

нистане (ТМ044) служат местами концентрации пролетных и зимующих 

гидрофильных птиц и ключевыми водно-болотными угодьями в пере-

ходной зоне между холодными и теплыми зимовками, расположенными 

на Центрально-Азиатском пролетном пути. Ряд территорий расположены 

в долине Амударьи на пролетном пути глобально угрожаемых видов, в 

частности, стерха и может охватывать IBA, как в Узбекистане (например, 

UZ047), так и Туркменистане (ТМ039,ТМ043, ТМ047, ТМ048, ТМ049): в 1998 

г. мигрирующий стерх был зарегистрирован на левобережье Амударьи в 

70 км выше пос. Атамурат. Эти примеры свидетельствуют о том, что имен-

но совокупность IBAs Центральной Азии представляет единую экологиче-

скую сеть, важную для существования популяций многих видов птиц, в 

частности, водно-болотных.

 Международное сотрудничество для сохранения таких мест по обе сто-

роны государственной границы и обеспечение устойчивого существова-

ния поддерживаемого ими биоразнообразия особенно важно.

 Учитывая, что это первая национальная инвентаризация IBA, справед-

ливо предположить, что в будущем, по мере активизации деятельности 

орнитологов (особенно при возрастании числа любителей птиц – «бедво-

черов») и распространения ее по всей стране, будут выявлены новые важ-

ные территории для птиц. Тем не менее, можно утверждать, что большая 

часть орнитологических территорий Туркменистана, отвечающих критери-

ям IBA, в данную перепись уже включена. Однако важно помнить, что ме-

стообитания и связанные с ними биоценозы подвергаются как естествен-

ным, так и антропогенным трансформациям, и поэтому необходим их мо-

ниторинг и регулярный пересмотр имеющейся информации по всем IBA 

для подтверждения соответствия этих территорий существующим крите-

риям. Добавим, что по мере появления новой информации может поя-

виться возможность квалифицировать территории по большему числу 

критериев. Например, известно несколько IBA, поддерживающих, поми-

мо прочего, ограниченные биомом виды, точный статус которых остал-

ся неясным и поэтому для этих мест критерий, согласно которому такие 

виды являются ключевыми (А3), на данный момент не был предложен. 

BirdLife International по поручению IUCN регулярно пересматривает при-

родоохранный статус птиц мира, так что в будущем могут быть предло-

жены новые ключевые («trigger») виды птиц для выделения IBA, что, в 

свою очередь, повлияет на статус уже существующих и будет содейство-

вать выявлению новых IBA. И, наконец, сами критерии выделения IBA мо-

гут быть доработаны в дальнейшем и применены в Центральной Азии в 

региональном или суб-региональном масштабе, что приведет к описанию 

новых IBA на соответствующих уровнях.

ВИДЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВАЖНЫ ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
IBA
 В результате строгого применения орнитологических количественных 

критериев было обеспечено полное соответствие сети выделенных терри-

торий (всего 50) стандартам глобальной значимости. Основания для при-

знания каждой отдельной территории в качестве ключевой орнитологи-

ческой территории – т.е. IBA – определяются типом (-ами) критерия(ев), 

которому(-ым) данная территория соответствует; они показаны на рисун-

ке 2 и в таблице 1. Наиболее часто определяемыми критериями оказы-

вались: наличие глобально угрожаемых видов (категория А1); и еще три 

критерия, которые проявляются почти в равном отношении на IBA Тур-

кменистана: наличие комплекса видов ограниченных каким-либо биомом 

(категория А3); поддержание территорией 1% и более биогеографической 

популяции вида (подкатегория А4i); поддержание в периоды зимовки или 

миграции до 20000 и более особей водно-болотных птиц (подкатегория 

А4iii). 

 Территория может быть важна для множества различных видов птиц 

и, в связи с этим, она будет квалифицироваться по более чем одному 

критерию или категории (Рис. 3). Из 50 IBA 8 (16%) выделены по одному 

какому-либо критерию, 20 (40%) квалифицированы по совокупности двух 

критериев,  18 (36%) – по трем критериям, и 4 (8%) – по находящимся в 

комбинации. В связи с невозможностью применения на территории Цен-

тральной Азии категории А2 в регионе нет ни одной IBA, которая могла 

бы продемонстрировать соответствие требованиям всех четырех катего-

рий Birdlife International, хотя имеется значительное количество участков, 

квалифицируемых сразу по нескольким подкатегориям А4.

 Нередко территория оказывается важной для целого ряда видов, каж-

дый из которых квалифицируется по одной и той же категории. Так, на-

пример, несколько видов водоплавающих и околоводных птиц способны 

на одном и том же участке в определенный сезон образовывать скопле-

ния, при этом численность каждого из них может превышать пороговые 

значения для под-категории A4i, или же несколько глобально угрожаемых 

видов могут быть представлены на одной и той же территории значимы-

ми группировками, тем самым многократно повторяя соответствие кате-

гории А1.

 Для многих важных видов IBA представляют сеть угодий минимально 

необходимую для их сохранения, расселения и поддержания численности 

популяций. Это особенно справедливо по отношению к дальним мигран-

там, таким как гусеобразные и кулики, которые гнездятся в Западной Си-

бири и зимуют в Африке или Южной Азии. IBA Туркменистана играют для 

таких видов жизненно важную роль, предоставляя им благоприятные ме-

ста для кормежки и отдыха, таким образом значение подобных мест для 

межконтинентальных мигрантов является базовой ценностью системы 
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Рис. 1. Число IBA различных размерных классов в Туркменистане.
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Глобально угрожаемые виды
 В общей сложности в Центральной Азии регулярно встречается 32 

вида, судьба которых вызывает обеспокоенность в глобальном масшта-

бе (категория А1), из которых 13 (41%) отмечены на IBA Тукменистана в 

количествах, достигающих или превышающих пороговые значения. Все 

эти виды встречаются также и на других IBA либо с численностью, не до-

стигающей пороговых значений, либо со статусом, который недостаточно 

ясен для использования этих видов в качестве ключевых. Еще 8 видов – 

орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus), степной лунь (Circus macrourus), 

большой подорлик (Aquila clanga), коростель (Crex crex), дрофа (Otis tarda), 

дупель (Gallinago media), степная тиркушка (Glareola nordmanni) и бурый 

голубь (Columba eversmanni) – также попадают в эту категорию. Другие 3 

вида – сухонос (Anser cygnoides), кобчик (Falco vespertinus) и лаггар (Falco 
jugger) – крайне редки, в Туркменистане считаются залетными и поэтому 

данные о них не были включены в настоящий анализ. Таким образом, 21 

(66%) глобально угрожаемый вид Центральной Азии связан на протяже-

нии большей или меньшей части своего жизненного цикла с IBA в Туркме-

нистане, что еще более усиливает международную природоохранную зна-

чимость страны. 

 Из 50 IBA 40 (80%) являются важными в силу регулярного пребывания 

на них значимого числа особей одного или более глобально угрожаемых 

видов (см. рис. 4 для общей информации и Приложение 3 – для уточнения 

деталей распределения видов про территориям). Кроме того можно ска-

зать, что 21 вид категории А1 отмечен на всех 50 IBA, но либо их числен-

ность не достигает пороговых значений, либо их статус не ясен (эти виды 

и территории даны в Приложении 4). 

 Большинство глобально угрожаемых видов, встречающихся в Туркме-

нистане, обнаружены на целом ряде IBA (в среднем на 12, рис. 6), хотя 12 

из 13 видов демонстрируют довольно разрозненное присутствие на этих 

территориях, а 4 из них – мраморный чирок (Marmaronetta angustirostris), 

могильник (Aquila heliaca), степная пустельга (Falco naumanni) и дрофа-

красотка (Chlamydotis undulate) – были зарегистрированы каждый лишь 

на одной территории. Однако сообщения об отдельных встречах угрожае-

мых видов птиц в различных районах страны позволяет предполагать, что 

при надлежащем мониторинге таких территорий могут быть получены 

новые данные для выделения и квалификации дополнительных IBA. Ощу-

тимый контраст упомянутой выше ситуации представляет присутствие на 

24 участках одного вида, в данном случае балобана (Falco cherrug). Однако 

интерпретировать такие данные следует с осторожностью, поскольку они 

отражают лишь распределение видов, но не учитывают их численность. 

Колониально гнездящиеся виды могут присутствовать на немногих IBA, 

но их численность может быть очень высокой, в то время как другие виды 

встречаются на многих территориях, но с очень низкой плотностью и их 

численность может быть мала. В любом случае, остается бесспорным тот 

факт, что сохранение любой отдельно взятой IBA, квалифицированной по 

категории А1, обычно приносит пользу не одному глобально угрожаемо-

му виду, а, зачастую, значительно большему их числу

Виды, распространение которых ограничено одним биомом
 Из 50 IBA Туркменистана 24 (48%) выделены на основе того, что они 

поддерживают значимые сообщества биомно-ограниченных видов птиц 
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Рис. 2. Соответствие IBA Туркменистана различным критериям, в %.
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О б з о р  и  а н а л и з  р е з у л ьт а т о в

и, тем самым, отвечают критерию А3. Эти 24 территории в целом зани-

мают площадь 1772912 га (51% общей площади всех IBA Туркменистана 

и 3.5% площади страны). Из шести биомов Центральной Азии в Туркме-

нистане присутствуют три. Число IBA, на которых представлен каждый из 

трех биомов, показано на рис. 8. Там же отражено количество IBA, на кото-

рых обнаруживаются численно значимые популяции ограниченных био-

мом видов птиц, и общее число этих видов на 24 территориях. Не пред-

ставлены на рис. 8 данные по четырем важным для сохранения биоразно-

образия, но очень немногочисленным видам птиц: три из них ограничены 

биомом «Китайско-Гималайские умерен-

ные леса» (гималайская пищуха – Certhia 
himalayana, рыжешейная синица – Parus 
rufonuchalis и желтогрудая лазоревка – 

Parus flavipectus), и еще один вид – биомом 

«Евразийская степь» (степная тиркушка – 

Glareola nordmanni). Они могут быть найде-

ны в пределах определенных IBA, однако, в 

силу незначительной численности выпада-

ют из набора представленных данных.

 Хотя определяемые по критерию А3 

территории образуют значительный ком-

понент (по площади) всего перечня наци-

ональных IBA, следует отметить, что поч-

ти все эти участки (за исключением двух 

– Джарсай-Хангуи и Гарадегиш) удовлет-

воряют также требованиям, по меньшей 

мере, еще одного какого-либо добавочно-

го критерия.

 Примечание: рис. 8 показывает число 

IBA, где присутствует каждый биом, но не 

площадь, занятая биомом; биом «Евразий-

ские пустыни и полупустыни» является наи-

более обычным и обширным природным 

комлексом в стране.

 В случае с биомами «Евразийские пу-

стыни и полупустыни» и «Ирано-Туранские 

горы» различие в используемых спосо-

бах оценки их присутствия привело к по-

явлению отраженного в графике соот-

ношения, при котором территории, ква-

лифицируемые по наличию популяций 

биомно-ограниченных видов, количе-

ственно превышают набор территорий с зарегистрированным наличием 

биома.

 Во всей Центральной Азии встречается 114 видов птиц, ограниченных 

каким-либо биомом, из которых 64 (56%) регулярно встречаются и боль-

шинство из них гнездятся в Туркменистане. Из этих 64 видов 31 (48%) при-

сутствует на одной или более IBA страны (рис. 5). 50 видов не представ-

лены на IBA, причем 17 видов относятся к отсутствующему в Туркмени-

стане биому «Бореальный лес (тайга)», а 25 – к биому «Евразийское вы-
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сокогорье (Альпийское и Тибетское)», с ко-

торым связаны несколько высокоспециа-

лизированных видов с очень ограничен-

ным распространением. Последующие по-

левые исследования в районах распро-

странения видов птиц, ограниченных био-

мами «Евразийское высокогорье (Альпий-

ское и Тибетское)», «Ирано-Туранские горы» 

и «Китайско-Гималайские умеренные леса», 

вполне вероятно смогут выявить террито-

рии со значимыми популяциями ключевых 

биомно-ограниченных видов, что позволит 

описать новые IBA, соответствующие крите-

рию А3. 

Виды, образующие скопления
 В общей сложности 30 IBA (60%) было 

выделено на том основании, что на них встречаются глобально значимые 

скопления одного или более видов птиц, и, таким образом, они отвеча-

ют одному или более критериям категории А4; кроме того, все они, за ис-

ключением четырех, соответствуют по меньшей мере еще одной допол-

нительной категории, в основном, А1, или в пределах своей же категории 

критерию A4iii. 27 IBA соответствуют критерию A4i, поддерживая 1% и бо-

лее биогеографической популяции одного или более видов, образующих 

скопления водоплавающих и околоводных птиц; 1 IBA соответствует кри-

терию A4ii, применяемым для выделения концентраций наземных птиц; 

24 территории отвечают критерию A4iii – регулярное обитание 20000 и бо-

лее водоплавающих и околоводных птиц; наконец, одна территория выде-

лена по критерию A4iv, который применяется для территорий, представ-

ляющих для мигрирующих птиц «бутылочное горлышко».

 При анализе данных становится ясно, что большинство территорий ка-

тегории A4 выделено для популяций водоплавающих и околоводных птиц 

и почти все эти места важны более чем для одного вида (рис. 7). Одна IBA 

– Эсенгулы, является в этом отношении особенно интересной, поскольку 

поддерживает более 1% биогеографических популяций 9 видов.

 Из 131 вида водоплавающих и околоводных птиц, которые образуют 

скопления и встречаются в Центральной Азии, 25 видов (19%) регуляр-

но присутствуют на IBA в Туркменистане, причем 9 (36%) из них связаны с 

одной территорией и 3 вида (12%) обнаружены на 5 или более территори-

ях (рис. 9). 

 Все виды водно-болотных птиц, образующих скопления, являются пе-

релетными и сеть выделенных IBA важна для них на разных стадиях го-

дового жизненного цикла, в особенности, для гнездования или в качестве 

мест остановок во время миграций, причем большинство из них мигриру-

ют на большие расстояния. Поэтому для их охраны важно сотрудничество 

и координация природоохранных усилий между теми странами, которые 

пересекают эти птицы. Это особенно важно для тех водоплавающих и око-

ловодных видов, которые являются глобально угрожаемыми. В Туркме-

нистане это четыре вида: кудрявый пеликан (Pelecanus crispus), пискуль-

ка (Anser erythropus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca) и савка (Oxyura 
leucocephala).

 Одна территория – Чокрак-Тутлы – была идентифицирована по крите-

рию A4ii, поскольку на ней зарегистрировано пребывание крупной груп-

пировки сухопутного вида птиц – белобрюхого рябка (Pterocles alchata), 

составляющей 1% или более мировой популяции данного вида. Во время 

осенней миграции общая, хотя и временная, концентрация этих рябков в 

пределах указанной территории способна превышать 100000 особей. Не-

смотря на то, что для Центральной Азии не оказалось свежих научных 

публикаций о численности данного вида, неопубликованные результаты 

анализа, базирующегося на экстраполяции имеющихся исследователь-

ских материалов, а также экспертных оценках, позволяют считать, что 

приблизительная численность популяции, размножающейся на террито-

рии Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, составляет около 500000 

птиц. Сопоставление этой цифры с новыми наблюдениями ведет к пред-

положениям о том, что либо оценка размножающейся в регионе популя-

ции занижена, либо территорию Туркменистана пересекают птицы, гнез-

дящиеся более широко, а не только в границах вышеупомянутых стран. 

В любом случае, значение рассмотренной IBA для данного вида неоспори-

мо. 

 Из всех туркменских IBA на 24 территориях во время миграций и зи-

мовок регулярно держится более 20000 водоплавающих и околоводных 

птиц, причем на большинстве из них их численность многократно превы-

шает пороговое значение.

 Один участок в Туркменистане – IBA Теджен, квалифицируется по кри-

терию A4iv как «бутылочное горлышко», являясь местом регулярной ми-

грации крупных птиц (журавли, аисты, орлы). Ключевой вид, в данном 

случае, серый журавль (Grus grus), суммарная численность которого на 

пролете в течение одного сезона может быть до 20000 особей.

Таблица 2. Основные местообитания на IBA Туркменистана.

Тип местообитания Число IBA, где при-
сутствует местоо-

битание 

Площадь IBA
(га)

Процентное по-
крытие IBA

Общая площадь
(га) 

Общее процентное 
покрытие 

Пустыни 47 61 – 130,501 5.0 – 65.0 864,643 24.9

Скалистые территории 15 1,093 – 126,090 2.0 – 80.0 469,838 13.5

Водно-болотные угодья 39 29 – 503,647 10.0 – 100.0 1,024,484 29.5

Морские 8 646 – 240,412 10.0 – 90.0 274,385 7.9

К л ю ч е в ы е  О р н и т о л о г и ч е с к и е  Те р р и т о р и и  Ту р к м е н и с т а н а

Рис. 9. Присутствие образующих скопления водоплавающих и околоводных птиц на IBA Туркменистана.
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РАЗНООБРАЗИЕ МЕСТООБИТАНИЙ ПТИЦ НА IBA
 В процессе сбора данных по IBA фиксировалась также информация о 

наличии на каждой территории тех или иных местообитаний птиц. Для 

этого использовалась стандартная классификация по 12 типам (детально 

см. главу „Методы“) и там, где это возможно, для каждого типа местоо-

битания оценивалась его площадь. Из выделенных 12 типов местообита-

ний 4 особенно важны для птиц как места размножения, кормежки или 

остановки во время миграций. Таблица 3 показывает число IBA, на кото-

рых присутствует каждое из этих ключевых местообитаний и их пример-

ную площадь. Следует отметить, что данные числа часто являются мини-

мальными, поскольку детальная информация доступна не для всех IBA.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И УГРОЗЫ НА IBA
 Информация о существующих на территории угрозах доступна в отно-

шении всех IBA Туркменистана и обобщена на рисунке 10, а упрощенная 

оценка значения (серьезности) каждой из этих угроз представлена на ри-

сунке 11. Эта оценка вычислялась путем выборки числа случаев, когда 

данная угроза, включая ее подклассы, упоминалась для отдельных IBA, 

затем проводилось их «взвешивание» в зависимости от степени угрозы – 

низкой (=1), средней (=2), высокой (=3), или очень высокой (=4) и в ито-

ге полученные данные суммировались.

 Как видно из рисунков 10 и 11 более трех четвертей всех IBA Туркмени-

стана потенциально подвергнуты воздействию избыточной эксплуатации 

и почти две трети могут страдать от расширения сельскохозяйственной 

деятельности. Внутри каждой из этих угроз существует ряд подклассов 
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Рис.11. Серьезность угроз для IBA Туркменистана.
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Рис. 10. Угрозы для IBA Туркменистана.
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или модификаций. В случае избыточной эксплуатации наи-

более часто отмечается прямое преследование ключе-

вых видов со стороны браконьеров и случайная ги-

бель водоплавающих птиц в рыболовных сетях. 

Основные, угрожающие территориям послед-

ствия расширения сельскохозяйственной дея-

тельности, – деградация естественных место-

обитаний и перевыпас. К главному негативно-

му последствию человеческого вторжения мо-

жет быть отнесено беспокойство, порождае-

мое широким рядом видов деятельности, осо-

бенно возрастание неорганизованного туризма и 

рекреации. При общем росте благосостояния и эко-

номики в Туркменистане можно ожидать потенциаль-

ное возрастание как этих угроз, так и более широкое рас-

пространение сельскохозяйственного и промышленного загряз-

нения, развитие транспортной инфраструктуры и расширение застройки. 

Фактор воздействия такой угрозы как изменение климата считается суще-

ственным в отношении четырех IBA, которые порой оказываются под вли-

янием паводковых селей и затоплений, их частота будет, по-видимому, 

возрастать в будущем.

 Информация по использованию территорий доступна по всем IBA Тур-

кменистана, хотя уровень ее детализации варьирует. Способы пользова-

ния (оно понимается здесь в широком смысле и включает природоох-

ранную деятельность, водопользование, рыболовство и т.п.) могут быть 

подразделены на 14 классов (рис. 12a, б), но следует заметить, что одна 

территория может использоваться для нескольких целей и поэтому к ин-

терпретации этих данных следует подходить с определенной осторожно-

стью.

 В целом, три типа пользования покрывают более двух третей общей 

площади всех 50 IBA. Весьма обнадеживающим становится тот факт, что 

основным видом пользования на почти 32% этой площади (1115368 га) 

является охрана природы, хотя это единственный вид деятельности, ис-

ключающий любую другую, лишь на двух территориях. Площади, ис-

пользуемые под земледелие, в настоящее время занимают почти 19% 

(650159 га) всего пространства IBAs, и, как было указано выше, послед-

ствия данного вида экономической деятельности складываются из мно-

жества факторов, потенциально угрожающих сохранению видов и их ме-

стообитаний. Около 12% площади IBA (408840 га) используются как паст-

бища. Несмотря на проявляющийся в некоторых местах перевыпас, во 

многих районах выпас скота весьма важен для поддержания ботаниче-

ского разнообразия и создает подходящие местообитания для мелких 

млекопитающих – основного кормового ресурса многих хищных птиц, в 

связи с чем, следует стремиться на некоторых территориях к возрожде-

нию устойчивого пастбищного животноводства. Как следует из раздела 

«Потенциальные угрозы», есть несколько видов деятельности, таких как 

туризм и организация активного отдыха людей, влияние которых на IBA 

оказывается намного больше, чем можно было ожидать, исходя из пло-

щади, на которой они представлены. 

СОХРАНЕНИЕ СЕТИ IBA
 Из таблицы 3, которая показывает связь между IBA и особо охраняе-

мыми природными территориями (ООПТ) Туркменистана, можно видеть, 

Земледелие
650159 гa

Пастбища
408840 гa

4 5

6

7

8

9

10
11
12

13
14

Природоохранное
1115368 гa

4 Не используется 260919 гa
5 Рыбалка и аквакультуры 

230998 гa
6 Военное 161819 гa

7 Неизвестно 132166 гa

8 Управление водн. ресурсами 

119956 гa

9 Охотничье хозяйство 

2890849 гa

10 Лесное хозяйство 59991 гa

11 Городская и промышленная 

 застройка 45474 гa

12 Туризм 32035 гa

13 Другое 434 гa

14 Энергетика 0

Рис. 12б.Типы использования территории на IBA Туркменистана.

Ашгабат

Охраняемая природная территория

Охраняемые природные территории

IBA

Рис.13. IBA и особо охраняемые природные территории (ООПТ).
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что только 2 IBA являются полностью охраняемыми, а у 14 под охраной 

находится часть их площади (Рис.13). В целом, под той или иной степенью 

государственной охраны находится 841165 га, что эквивалентно 24 % об-

щей площади IBA в стране. Это показывает, что Президент и Правитель-

ство Туркменистана осознают природную ценность этих территорий и их 

важность для сохранения биоразнообразия. Вместе с тем, почти 76% IBA 

и та же доля их общей площади сейчас не имеют какого бы то ни было 

природоохранного статуса (Рис.14). Следует также помнить, что утверж-

дение территории в качестве ООПТ не всегда гарантирует эффективную за-

щиту и управление, и для эффективного функционирования ООПТ необхо-

димо наличие больших ресурсов, поддерживающих их штат, оснащение, 

наращивание технических возможностей и т.д. Несколько проектов, вы-

полненных в Туркменистане в последние годы и осуществляемых в насто-

ящее время, были направлены на решение некоторых из этих проблем. 

Сеть IBA, выявленная в ходе реализации Программы IBA в Центральной 

Азии, предоставляет важную основу для планирования расширения сети 

ООПТ в Туркменистане, поскольку базируется на современной информа-

ции по территориям и устанавливается согласно международно признан-

ным научным критериям.

О б з о р  и  а н а л и з  р е з у л ьт а т о в

 Полностью охраняется

 56029га (1,6%)

Рис. 14. Статус охраны IBA в Туркменистане.

Не охраняется

2619120га 

(75,7%)

Частично охраняется

783436 гa (22,6 %)

Код IBA Название IBA Название ООПТ 
Площадь охра-

няемого участка в 
границах IBA (га)

Доля ООПТ от площади IBA (%)

TM004 Огурджалы ада
Огурджалынский заказник Хазарского 
государственного заповедника

7000 93,7

TM006 Туркменбаши айлагы Хазарский государственный заповедник 192329 72

TM009 Эсенгулы
Эсенгулыйское отделение Хазарского 
государственного заповедника

18724 100

TM010 Делили-Гараджабатыр
Эсенгулыйское отделение Хазарского 
государственного заповедника 

2785 7

TM020 Сумбар
Сюнт-Хасардагский государственный 
заповедник

30261 14,3

TM021 Гарашор
Капланкырский государственный запо-
ведник

46256 50

TM022 Сарыгамыш
Сарыкамышский заказник Капланкыр-
ского государственного заповедника

196422 39

TM027 Куртусув-Ховудан
Копетдагский государственный запо-
ведник

37305
100

TM029 Гурыховудан
Гурыховуданский заказник Копетдагского 
государственного заповедника

15000 79

TM034 Теджен
Меана-Чаачинскский заказник Копетдаг-
ского государственного заповедника

32582 20

TM038 Бадхыз Бадхызский государственный заповедник 87680 43,7

TM039 Горельде
Амударьинский государственный запо-
ведник

2025 86

TM043 Наргиз
Амударьинский государственный запо-
ведник

49484 64,9

TM045 Репетек
Репетекский государственный биосфер-
ный заповедник

34600 47,2

TM048 Зейит-Келиф
Келифский заказник Амударьинского 
государственного заповедника

22227 26

TM050 Койтендаг
Койтендагский государственный заповед-
ник (с Ходжакараульским и Ходжапиль-
ским заказниками)

64785 86

Таблица 3. Распределение ООПТ по сети IBA Туркменистана.
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Код IBA Название территории Число глобально угрожаемых видов птиц, присутствую-
щих на территориях в значимом для их выделения числе

002 Гарабогаз-Гаршы 1

003 Гарабогаз 1

005 Гунорта Челекен айлагы 3

006 Туркменбаши айлагы 3

007 Туркмен айлагы 1

009 Эсенгулы 3

010 Делили-Гараджабатыр 2

012 Улы Балкан 1

013 Эрсарыбаба-Аккыр 1

014 Курендаг-Гарагез 1

015 Депмечай 1

016 Текеджик-Бийнекыр 1

017 Узбой 1

018 Коймат-Бегарслан 1

019 Чокрак-Тутлы 1

020 Сумбар 3

021 Гарашор 2

022 Сарыгамыш 2

023 Копетдагховудан 1

024 Душакэрекдаг 2

025 Гоюнгырлан 1

026 Акджагая 1

027 Куртусув-Ховудан 2

029 Гурыховудан 1

032 Айраклы-Гараджаовлак 1

034 Теджен 2

035 Джарсай-Хангуи 2

036 Ханховуз 1

037 Солтансанджар-Дуебоюн 2

038 Бадхыз 7

039 Горельде 2

041 Гарачоп 2

042 Сарыязы 2

043 Наргиз 2

044 Кеттешор-Раманкель 2

046 Гарабиль 2

047 Солтандаг-Гызылбурун 1

048 Зейит-Келиф 3

049 Таллымерджен 2

050 Койтендаг 2

Таблица 4. Число глобально угрожаемых видов (А1) на IBA Туркменистана.
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ОБС У Ж ДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 В предыдущих главах был сделан обзор основной информации по осу-

ществлению Программы IBA в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане и 

продемонстрированы ценность и особенности подхода к сохранению птиц 

и их местообитаний путем  сохранения определенных территорий. Попы-

таемся, объединив элементы этих глав, сформулировать и проиллюстри-

ровать примерами некоторые рекомендации для конкретных действий. 

 В декабре 2007 г. партнеры из трех стран Программы собрались в г. 

Ашхабаде, Туркменистан, для разработки структуры стратегии сохранения 

всех выделенных IBA в ближайшем будущем (Рис.1).

 На встрече разработан общий каркас стратегии, на основе которого в 

ближайшее время будут созданы национальные стратегии по сохранению 

IBA, которые будут опубликованы отдельно. Отметим, что в общих чертах 

положение с охраной природы в целом и с охраной IBA в частности, во 

всех трех странах Программы относительно сходно, хотя ситуация в Казах-

стане несколько отличается, поскольку его вложения в сферу охраны при-

роды больше, чем в остальных странах Центральной Азии. Исходя из это-

го, и было решено сначала шире охватить все три страны региона и затем 

учесть их особенности в национальных стратегиях по сохранению IBA.

 Эта глава не претендует на всесторонний охват, скорее, она призвана 

продемонстрировать некоторые цели, методы или подходы, как в общем, 

так и со ссылкой на конкретные практические примеры, представляющие 

иллюстрации к проблемам, с которыми придется столкнуться в будущем. 

Рекомендации даются с осознанием того, что многие из них неизбежно из-

менятся в процессе конкретной деятельности по сохранению уникального 

биоразнообразия Центральной Азии, в том числе, Туркменистана.

ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ
Рекомендация 1:
 Обследовать IBA, которые являются наименее изученными, и, при не-

обходимости, выявить и обследовать потенциальные дополнительные 

территории. Создать мониторинговую программу для всех IBA, включаю-

щую, по возможности, местные заинтересованные стороны; создать эф-

фективные и простые в использовании формы и технические руководства 

по мониторингу и распространить их. 

 219 ключевых орнитологических территорий (IBA), перечисленных в от-

дельных национальных справочниках-каталогах по Казахстану, Туркмени-

стану и Узбекистану, должны стать (или оставаться) ключевыми компо-

нентами более широкой стратегии по сохранению биоразнообразия в каж-

дой из этих стран. У IBA есть много сильных сторон, и то, что они выбира-

ются объективно, с использованием глобально принятых критериев, при-

дает им вес и надежность. Ценность IBA не зависит от размера. IBA – это 

эффективное всемирное природоохранное понятие, которое становится 

все более узнаваемым.

 Однако территории, включенные в книги по IBA Центральной Азии, 

определяются сегодняшними знаниями, и очевидно, что существует до-

статочно много потенциальных IBA, которые еще предстоит выявить в 

процессе полевых исследований. Некоторые части стран Программы в пе-

риод сбора информации для указанных книг по различным причинам, в 

основном, из-за недостатка квалифицированных кадров, обследовать не 

удалось, поэтому определенное число территорий выбиралось и описыва-

лось с использованием довольно старой и, возможно, уже не соответству-

ющей нынешним реалиям информации.

 Отметим, что одним из наиболее выигрышных моментов при сборе, 

анализе и публикации информации по IBA является то, что птицы и ме-

стообитания, которые им необходимы, являются хорошими индикатора-

ми биоразнообразия и окружающей среды в целом.

 Эта публикация создает надежную основу, которую можно использо-

вать для дальнейшего мониторинга прогресса в долгосрочном сохране-

нии IBA. Очень важно своевременно определить тенденции изменения 

состояния IBA, чтобы получить предупреждение о происходящих ухудше-

ниях. Можно будет оценить размер популяций ключевых индикаторных 

видов, а также определить успешность предпринятых природоохранных 

действий. Данные необходимы не только для адекватного пересмотра 

приоритетов, но и для понимания причин изменений состояния террито-

рий и видов птиц, которые от них зависят. Около 39% всех IBA совпадает с 

сетью законодательно охраняемых природных территорий трех стран, что 

создает значительный потенциал для тесного сотрудничества с ними. Важ-

ную роль в мониторинге состояния IBA могут играть и люди, живущие ря-

дом с ними или в их пределах. 

 Решение задач по организации мониторинга и охраны IBA должно со-

провождаться работой по повышению квалификации ее участников. Про-

веденная работа по идентификации IBA показала, что недостаток квали-

фицированных полевых исследователей, особенно вне главных городов, 

может оказаться основным препятствием для обследования территорий 

и мониторинга. Программа IBA Туркменистана и RSPB приложили большие 

усилия для появления нового поколения орнитологов и работников сферы 

охраны природы, которые могут взять на себя эту роль. То, как выполня-

лась эта работа, показано в примере 1.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ
Рекомендация 2:
 Убедиться, что IBA управляются адекватно и эффективно,  и что раз-

работаны принципы устойчивого использования природных ресурсов для 

тех IBA, которые находятся под большим давлением.

 Базовая информация предоставляется при обследовании IBA, а ин-

формация, собранная в результате мониторинга и затем обработанная, 

позволяет продолжить процесс выделения приоритетов и планирования 

природоохранной деятельности. Планирование осуществляется на уров-

не территории, прилегающих участков и на национальном уровне, и одна 

из особенностей IBA состоит в том, что на их основе могут быть выделе-

ны сети территорий, важных для биоразнообразия в целом. Очевидно, что Рис. 1. Участники встречи по планированию природоохранной стратегии  
             для IBA; г. Ашхабад, Туркменистан (декабрь 2007 г.).

© Джеф Уэлш
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Пример 2. Разработка планов управления для двух важнейших 
IBA (на примере Казахстана)
 В течении 2006 и 2007 гг. АСБК и RSPB помогали Программе Развития 

ООН (ПРООН) в разработке двух современных планов управления для 

особо охраняемых природных территорий. Эта деятельность была частью 

проекта ГЭФ/ПРООН/Правительства РК «Комплексное сохранение прио-

ритетных глобально значимых водно-болотных угодий как мест обита-

ния мигрирующих птиц: Демонстрация на трех проектных территориях» 

и охватывала Коргалжынский государственный природный заповедник 

(KZ051) площадью 240  000 га и Алакольский государственный природ-

ный заповедник (KZ0115), площадью 70 000 га. Тенгиз-Кургальджинская 

озерная система – одна из важнейших IBA в Центральной Азии, через 

которую ежегодно мигрируют миллионы водоплавающих и околовод-

ных птиц, среди которых насчитывается несколько тысяч особей двух 

глобально угрожаемых видов – савки и пискульки, а заповедник явля-

ется ее ядром. Степи, окружающие эти водно-болотные угодья, служат 

домом для наибольших из известных концентраций колоний критиче-

ски угрожаемой кречетки – до 150 пар – и для более чем 700 пар близ-

кой к угрожаемым степной тиркушки.

Пример 1. Тренинг для молодых 
орнитологов и мониторинг IBA

АСБК, UzSPB и Программа по IBA Тур-

кменистана приложили все усилия для 

того, чтобы поддержать участие моло-

дой заинтересованной молодежи стран 

региона в обследовании и мониторинге 

IBA. В трех странах была создана посто-

янно растущая сеть из 13 клубов бедво-

черов, которая вовлекает около 150 мо-

лодых исследователей (на август 2008 

г.). АСБК, UzSPB и Программа по IBA Тур-

кменистана снабдили (частично через 

проект фонда Дарвинской Инициати-

вы) эти клубы оптикой, полевым обо-

рудованием и необходимой литерату-

рой, организовывая также регулярные 

тренинги.

С соответствующими университетами были заключены соглашения о 

сотрудничестве, в которых университеты подтверждают свое участие в 

Программе IBA. В рамках проектов АСБК и UzSPB студенты пишут курсо-

вые и дипломные работы, магистерские диссертации. Эта тесная связь с 

университетами дает уверенность в долгосрочной устойчивости исполь-

зуемого подхода.

Во всех трех странах молодежь уже участвовала в обследовании IBA, пе-

ренимая от опытных исследователей практические знания и навыки. 

Уже сейчас молодежные клубы проводят важную работу по мониторин-

гу IBA, имея явное преимущество в том, что они находятся близко к тер-

риториям и могут регулярно их посещать с малыми затратами.

Особенно важно создать такую сеть, широко охватывающую разные об-

ласти, в странах с большой площадью, где профессиональным исследо-

вателям приходилось бы проезжать сотни, а то и тысячи километров, 

чтобы добраться до нужного участка, что делает необходимым органи-

зацию обследования территорий местными силами.

© Джеф Уэлш
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для успешного сохранения биоразнообразия в большом масштабе необ-

ходима работа с большим числом территорий. Согласно природоохран-

ному законодательству Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, планы 

управления могут разрабатываться только для государственных охраняе-

мых природных территорий, в соответствии с национальными законами 

об охраняемых природных территориях. Прежде всего, были разработа-

ны современные планы управления для нескольких охраняемых террито-

рий Казахстана (№№ KZ041, KZ051, KZ078 и KZ115) и Узбекистана (UZ037), 

и сейчас они начинают разрабатываться в Туркменистане (ТМ006). Одна-

ко в настоящее время большинство IBA находится вне сетей охраняемых 

природных территорий и охрана этих участков требует новых для Цен-

тральной Азии подходов: с вовлечением местных землепользователей и 

природопользователей (например, фермеров, местных общин, охотполь-

зователей, рыбных хозяйств). Должны быть разработаны планы действий 

для тех IBA, которые на сегодняшний день имеют наибольший природоох-

ранный приоритет и наивысшую категорию угрозы. 

 Важным компонентом как планов управления, так и планов действий 

для IBA является развитие устойчивого использования природных ресур-

сов, нацеленного на:

а) совершенствование современной системы использования земли и ре-

сурсов (в частности, охоты и рыболовства) и обеспечение ее долго-

срочности и дружественности для биоразнообразия (например, сти-

мулирование регулируемой охоты с минимальным или нулевым 

беспокойством для угрожаемых или других ключевых видов);

б) помощь местному населению в организации извлечения привлека-

тельных экономических выгод от устойчивого использования природ-

ных ресурсов.

СОХРАНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Рекомендация 3:
 Обеспечить сохранение IBA с использованием национальных и между-

народных законодательных инструментов.

39% всех выделенных IBA в странах Программы – Казахстане, Туркмени-

стане и Узбекистане, охраняются законом в рамках национальных систем 

охраняемых природных территорий. На рис. 5 (стр. 26) показано распре-

деление сети IBA и сетей особо охраняемых природных территорий в стра-

нах Программы, значительные несовпадения площадей IBA с ООПТ под-

черкивают существующие пробелы в территориальной охране.

 В зависимости от действующего в той или иной стране законодатель-

ства, IBA могут охраняться двумя способами:

• использованием существующих для охраняемых территорий катего-

рий (видов охраняемых территорий)  и лоббированием включения 

приоритетных IBA в правительственные планы развития, с тем, чтобы 

они стали охраняться законом в соответствии с предусмотренными им 

режимами охраны (для более подробной информации см. главу по об-

щей характеристике страны);

• путем создания новой категории для охраняемых территорий и ее 

включения в национальное законодательство, с особым упором на 

IBA.

ЛОББИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ
Рекомендация 4:
 Обеспечить доступность информации по IBA для всех лиц, принимаю-

щих решения, особенно в государственных органах, которые отвечают за 

окружающую среду и сохранение биоразнообразия. Увеличить распро-

странение информации по IBA среди широких масс людей, включая про-

Рис. 2. Торжественное открытие знака первой номинированной в Центральной Азии IBA “Залив Туркменбаши” (июнь, 2007 г.) с участием заместите-
ля Министра охраны природы Туркменистана, Д.С. Сапармурадова, посла Великобритании в Туркменистане, Питера Бучера, и прессы.

© Михаель Бромбахер
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ведение специальных кампаний по пропаганде сохранения отдельных ви-

дов, территорий и местообитаний.

 Сохранение территорий и концепция управления IBA требуют проведе-

ния целого ряда целевых мероприятий по лоббированию среди лиц, при-

нимающих решения. Лоббирование может идти как путем активного пре-

доставления информации, так и путем специальной деятельности, такой, 

как обзор национального законодательства по охраняемым природным 

территориям или развитие стратегии по таким вопросам, как изменение 

климата. Создание тесных деловых отношений считается основным ком-

понентом, как и предоставление данных, аналитических обзоров и реко-

мендаций. 

 IBA нуждаются в утверждении на национальном уровне в качестве 

важного краеугольного камня системы охраняемых природных террито-

рий. В Туркменистане официальное утверждение было получено в июне 

2007 г. когда состоялось торжественное открытие первой IBA в Централь-

ной Азии (Рис.1), утвержденной BirdLife International. В дальнейшем пла-

нируется продолжать информировать общественность на национальном 

уровне о значимости и важности IBA. Информация по IBA предоставляет 

ценный материал и для образовательных целей. Также, как и общепри-

нятые формы образования, участие в работе по IBA может помочь в раз-

витии индивидуальных  способностей по целому ряду направлений: от на-

выков работы туристическим гидом и определения птиц местной фауны 

или управления базой данных, до умения работать с законодательством, 

чтобы можно было отреагировать на национальном уровне на какое-либо  

решение, угрожающее определенной территории.
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Репетек
Лебапский велаят, Сердарабатский этрап

IBA No: TM045
Координаты: 38°36’ N, 63°15’ E
Высота: 180 – 220 м над ур.м.
Площадь: 93432 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A3

С ХЕМА ПРЕДС ТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

Описание территории
Этот раздел включает общее описание территории с информацией, по 

мере ее наличия, о расположении, особенностях топографии, местооби-

таниях и растительности, уровне осадков, удаленности от других IBA, на-

селении и основных типах землепользования. Латинские названия расте-

ний, упоминаемых в тексте, даны в Приложении 7. 

 Описания территорий, формирующие боль-

шую часть данной публикации, были подго-

товлены, насколько это оказалось возмож-

ным, по стандартному образцу, состоящему 

из общей географической информации, об-

щего описания территории, таблицы, показы-

вающей квалифицирующие территорию виды 

и их статус по каждому критерию, описания 

авифауны, перечня угрожаемых или эндемич-

ных видов, и краткого обзорa вопросов сохра-

нения территории. Эти разделы, карты и та-

блицы объясняются и иллюстрируются ниже.

Заголовок
 В каждом описании имеется заключенный 

в прямоугольник заголовок, дающий ключе-

вую информацию о территории, включая меж-

дународное название территории, код терри-

тории, административный регион (-ы), цен-

тральные координаты, минимальную и максимальную высоту над уров-

нем моря, площадь поверхности, список критериев, которые квалифици-

руют территорию как IBA, и статус охраны (не охраняется, охраняется пол-

ностью или часть).

Название территории для 
международного исполь-

зования.

Центральные ко-
ординаты террито-
рии (широта/дол-
гота, по Гринвичу). 

Местонахож-
дение IBA на 
карте страны

Первичный (область) и вторич-
ный (район) административный 
регион (-ы), в которых находится 
территория.

Код IBA: идентификатор, исполь-
зуемый для ссылок на данную тер-
риторию в этой публикации. Пер-
вые две буквы являются кодом 
ISO для страны.

Площадь территории в 
гектарах (100 га = 1 км2).

Критерии, по которым территория квалифи-
цируется как IBA (для подробных определе-
ний критериев см. выше главу «Методо-
логия»).

Oхраняемыe природныe территории, которые пере-
крываются с IBA. Если ни одна из частей не охраня-
ется по национальному законодательству, пишется 
«Не охраняется».
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Видовая таблица
 В затемненном блоке представлены данные по всем известным видам, 

отвечающим на территории критериям IBA. Виды разделены по критери-

ям, которым они соответствуют. В качестве дополнительной полезной ин-

формации показаны также глобально угрожаемые виды, численность ко-

торых недостаточна для применения критерия А1. В конце таблицы при-

водятся виды, включенные в национальную Красную книгу. Если такие 

виды уже упоминались в таблице выше для одного из предыдущих крите-

риев и категорий, они помечены звездочкой (например, Кудрявый пели-

кан Pelecanus crispus*) и здесь не повторяются. Данные о численности (ко-

личество и год) и статусе (на гнездовании или на пролете/зимовке) даны 

в двух колонках. При этом приводится численность только для того сезо-

на, в котором она достаточна для применения данного критерия. Порядок 

следования отрядов и семейств соответствует наиболее принятому в рус-

скоязычной орнитологической литературе (основывающейся на системе 

Уэтмора) и изложенному в работах Л.С. Степаняна (1975, 1978, 1990). Рус-

ские названия видов соответствуют приводимым Л.С. Степаняном, за не-

многими исключениями, сделанными вслед за Э.И. Гавриловым и рядом 

других орнитологов (подробнее см. в конце Приложения 2). Данная книга 

следует стандартам номенклатуры BirdLife, используемым во Всемирной 

базе данных по биоразнообразию, поэтому латинские и английские назва-

ния видов соответствуют таковым, принятым BirdLife (2007), равно как и 

порядок родов и видов внутри семейств и объем этих таксонов.

Глобально угрожаемые виды, для 
которых территория квалифициру-

ется как IBA (по критерию А1).

Виды, присутствующие 
на территории (не ква-

лифицирующие ее по 
критериям IBA) и вклю-

ченные в национальную 
Красную книгу. Квалифи-

цирующие виды из наци-
ональной Красной книги, 

уже указанные в других 
секциях выше, помечены 

там звездочкой*.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* 1 особь (на охоте), оседлый (гнездится на 

соседней IBA Курендаг-Гарагёз)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus на пролетах, крайне редко

Пискулька Anser erythropus* не исключен на пролетах

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* не исключен на пролетах

Белоглазая чернеть Aythya nyroca не исключен на пролетах

Савка Oxyura leucocephala* не исключен на пролетах

Стервятник Neophron percnopterus 1 особь (на кормовых вылетах)

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, редко

Дрофа Otis tarda* не исключен на пролетах и зимовке, крайне редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus редкий на пролетах

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Буланый козодой Caprimulgus aegyptius редкий

Южная бормотушка Hippolais rama обычный

Скотоцерка Scotocerca inquieta немногочисленный, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus обычный, оседло-кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps немногочисленный

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida немногочисленный

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 3000 особей)

A4ii 1% или более от мировой популяции
Белобрюхий рябок Pterocles alchatа на осенних пролетах (не менее 100 тыс. особей) 

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, крайне редко

Бродач Gypaetus barbatus не исключены залеты с соседней IBA Курендаг-
Гарагёз, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos не исключены залеты с соседней IBA Курендаг-
Гарагёз, оседлый

Сапсан Falco peregrinus не исключены залеты с соседней IBA Курендаг-
Гарагёз, оседлый

Красавка Grus virgo на пролетах, крайне редко

Авдотка Burhinus oedicnemus не исключено гнездование на пролетах, редко

Бегунок Cursorius cursor очень редкий на пролетах

Филин Bubo bubo редкий, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Территории, которые ква-
лифицируются как ми-
грационное «бутылочное 
горлышко» (по критерию 
A4iv) и виды, для кото-
рых квалифицирована 
эта территория.

Критерии, по которым 
территория квалифи-
цируется как IBA (для 
определений критериев 
см. выше главу «Методо-
логия»).

Глобально угрожаемые 
виды, численность ко-
торых не достигает по-

роговых значений для А1 
(указываются дополни-

тельно в качестве полез-
ной информации).

Биом, для которого территория квалифици-
руется как IBA (по критерию А3), благодаря 
наличию значимых сообществ биомно-
ограниченных видов, которые здесь ука-
заны.

Виды, образующие ско-
пления, для которых тер-
ритория квалифицирует-
ся как IBA (по критериям 

A4i и A4ii).

Территории, которые 
квалифицируются как 
IBA по критерию A4iii, 

регулярно поддерживая 
20000 или более водо-

плавающих и околовод-
ных птиц. Видовой состав 

скоплений в таблице не 
приводится, но может 

быть описан в разделе 
«Птицы».

Информация о численности

Информация о статусе 
(вид гнездящийся и/или 
мигрирующий/зимую-
щий)
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Птицы
 Раздел подчеркивает другие значимые орнитологические особенности 

территории, включая, где это известно, общее число отмеченных здесь 

видов. В этом тексте упоминаются все глобально угрожаемые виды, ко-

торые присутствуют на территории, но которые не отвечают (или предпо-

лагается, что не отвечают) критериям IBA, а также биомно-ограниченные 

виды, которые здесь отмечены, но которые не отвечают соответствующе-

му критерию А3. Называются также виды, образующие скопления, кото-

рые присутствуют в больших или значимых на национальном уровне ко-

личествах, но не достигают соответствующего 1% порога. Может также 

приводиться более подробная информация о наличии таксонов, важных 

на национальном или субрегиональном уровнях. Возможно, и очень ве-

роятно, что многие из не столь хорошо изученных территорий являются 

важными по причинам, не отраженным сейчас в видовой таблице, и, по 

мере появления новых данных, некоторые из них будут квалифицирова-

ны по дополнительным критериям или из-за достижения пороговых зна-

чений.

Другие угрожаемые или эндемичные виды
 Эта секция включает любые известные, кроме птиц, таксоны, отме-

ченные на территории, судьба которых вызывает озабоченность на гло-

бальном уровне (с акцентом на тех, которые квалифицированы IUCN (IUCN 

2007) как глобально угрожаемые), или те, распространение которых огра-

ничено данной территорией, окружающей ее местностью или локализова-

но каким-то иным образом («эндемики»). Никаких попыток сделать этот 

раздел исчерпывающим предпринято не было, и его цель – просто ука-

зать на более широкое природоохранное значение данной территории. 

Относительно номенклатуры: в качестве русских названий употребля-

лись наиболее широко используемые, соответствующие, в том числе, на-

циональным Красным книгам; для англоязычной публикации использо-

валась номенклатура IUCN (2007 IUCN Red List of Threatened Species); она 

же использовалась для латинских названий видов вo всех трёх публика-

циях. В скобках после названий угрожаемых видов указаны их категории 

в Красном списке IUCN, с использованием стандартной аббревиатуры: CR 

(critically endangered) – находящиеся на грани полного исчезновения (кри-

тически угрожаемые); EN – (endangered) – исчезающие (угрожаемые); VU 

(vulnerable) – уязвимые; LR (low risk), CD (conservation dependent) – низ-

кий риск, зависящие от охраны; DD (data deficient) – недостаток данных; 

NT (near threatened) – близкие к угрожаемым. Виды, включенные в Крас-

ную книгу Туркменистана, отмечены как «КК Тм».

Вопросы сохранения
 Раздел включает описание, там где это известно или предполагается, 

основных угроз (действующих и потенциальных), влияющих на террито-

рию, и дополнительную информацию о природоохранном статусе терри-

тории согласно национальному законодательству и ее признании между-

народными конвенциями, включая любые предлагаемые изменения ста-

туса, а также информацию об использовании территории, если она влия-

ет на степень угроз. Может быть указана значимая деятельность по иссле-

дованиям/мониторингу и более широкие природоохранные проблемы, 

как и существование/разработка любого проекта (-ов) или плана (-ов) по 

управлению IBA или связанными с ней охраняемыми природными терри-

ториями. 

Дополнительные материалы
 Здесь перечисляются основные источники информации, имеющие от-

ношение к территории, не все из которых были обязательно использова-

ны при составлении данного описания. Эти списки не исчерпывающи, и 

ограничивались пятью основными источниками для каждого описания 

территории.

Литература
 Библиография в конце главы «Инвентаризация IBA» включает все ис-

точники, перечисленные в разделе Дополнительные материалы. Она так-

же включает данные о не цитировавшихся публикациях, обычно общего 

характера (не специфичных для территорий), которые использовались в 

ходе подготовки главы в целом. 

Наиболее полная библиография по птицам Центральноазиатского региона 

приведена в книге А.Ф. Ковшарь и В.А. Ковшарь (2000) «Птицы Казахстана 

и сопредельных территорий. Библиографический указатель (1850–2000)».

Фотография:
 Каждое описание сопровождается фотографией, характеризующей ме-

стообитание птиц или ландшафтные особенности территории, или пока-

зывающей один из видов птиц данной IBA.
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Картa
 Карты были сделаны в 2008 году на основе топографических карт мас-

штаба 1:200 000 и космических снимков Landsat ETM+ и SRTM. Топографи-

ческие основы карт были составлены в 1940-е – 1980-е гг., и в настоящее 

время часть информации на них устарела, особенно принимая во внима-

ние огромные изменения, произошедшие в последние десятилетия. Соз-

дана сеть автодорог и ирригационных каналов, a часть старых заброше-

на и разрушается. Там, где была пустыня, созданы водохранилища, а на 

сбросных водоемах сформировались обширные водно-болотные ком-

плексы. Таяние ледников изменяло их границы и конфигурацию, а часть 

степных и полупустынных ландшафтов превратилась в сельскохозяй-

ственные угодья.

 Чтобы учесть эти перемены, данные на картах были проверены и от-

корректированы по наиболее современным и доступным (бесплатным) 

данным. Это были космические снимки Landsat 2000 г. Данные по водо-

емам, водно-болотным угодьям, солончакам, а также большей части рек 

брались из космических снимков напрямую. Транспортная и ирригацион-

ная сеть, населенные пункты и некоторые реки были взяты из топогра-

фических карт и после этого откорректированы по космическим снимкам. 

 Чтобы облегчить общий обзор, на картах представлены только наибо-

лее важные населенные пункты. В случаях, если в окрестностях IBA отсут-

ствуют населенные пункты, даны названия одного или более важных то-

пографических или антропогенных элементов, в основном колодцев. Все 

названия на картах приведены в  национальной транскрипции. 

 Цель карт – дать самое общее представление о расположении и ланд-

шафтах IBA и прилежащей территории (примеры см. на этой стр.). 

 Для экспедиций и научных целей настоятельно рекомендуется исполь-

зовать более подробные и современные карты.

Названия населенных пунктов на картах приведены в национальной 

транскрипции. Данные Landsat были получены на сайте https://zulu.ssc.

nasa.gov/mrsid/

Данные SRTM были получены на сайте http://srtm.csi.cgiar.org/

Охраняемые территории

Реки пересыхающие

 P Колодцы
") Водохранилища

Железные дороги

Водопроводы подземные

Дороги без покрытия
Дороги с покрытием

Государственные границы

Населенные пункты

Каналы

Реки
Солончаки
Водно-болотные угодья
Водоемы

IBA Бами

Магтымгулы

Дешт

Гызыл-Имам

Бендесен

Ходжагала

Тутлыгала

 Бами

Магтымгулы

Дешт

Гызыл-Имам

Бендесен

Ходжагала

Тутлыгала

0 20 4010 km

• Условные обозначения на картах для всех IBA:
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ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Побережье Каспия (90 км, ширина 1,5 км) 

включающее участки между мысами: Гара-

сенныр – Гувлы, Гувлы – Кыянлы с однои-

менной бухтой, Кыянлы – Аксенныр, и Ак-

сенныр – Тарта. В середине – каменистый 

мыс Кинаус (очень удобный для наблюде-

ния миграций). На севере и юге – пони-

женные песчаные, а в центре – приподня-

тые – каменистые берега. Песчаные более 

прямые, шириной 50–100 м. Местами вы-

ходы плоских каменистых плит, они более 

изрезаны и обрывисты. В нескольких ме-

стах – мелкие бухточки и заливы. По всему 

берегу широкой полосой тянутся грядово-

бугристо-ячеистые пески, отделяющие от 

моря Гувлымаякскую соляную лагуну. Кли-

мат сухой, резко континентальный, смяг-

ченный близостью моря. Растительность 

(около 380 видов) в понижениях – сочно-солянковые сообщества: сарса-

занники, селитрянники. На песчаных грядах – разреженный илаковый по-

кров с развитыми кустами гребенщика и низкорослыми кустарниками. В 

бухтах – зеленые водоросли – кладофора, хара и др., на глубинах до 20 м. 

Высшие растения – взморник, руппия, рдест и резуха – в защищенных 

от волн местах – до 4–5 м. Население занято в основном рыболовством, 

частично животноводством. В пос. Кыянлы – морской терминал и завод 

по строительству морских буровых платформ, рыбопереработке и выра-

щиванию молоди осетровых. По побережью – автомобильная дорога Тур-

кменбаши – Актау. Приграничная зона.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, крайне редко

Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, крайне редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus * на пролетах, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, нерегулярно, редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Балобан Falco cherrug* на залетах из прилежащих территорий, редко 

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, редко

Дрофа Otis tarda* на пролетах, крайне редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, очень редко

Дупель Gallinago media на пролетах, нерегулярно, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, редко

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц (максимальное количество 
разово учтенных особей – 106115)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, крайне редко

Гаршы-Тарта
Балканский велаят,
Туркменбашинский этрап

IBA No: TM001
Координаты: 40°20’ N, 52°42’ E
Высота: (-28) – (-16) м ниже ур.м.
Площадь: 13672 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A4iii

© Эльдар Рустамов

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ IBA
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ПТИЦЫ
Миграционный путь водно-болотных птиц, на пролетах и зимовках ска-

пливается более 20 тыс. особей. Весенний пролет с кратковременными 

остановками, в основном в бухте Кыянлы, с середины февраля или нача-

ла марта до середины апреля или начала мая. Осенний пролет бакланов, 

крачек и куликов – с конца августа. С начала сентября – поганки, голена-

стые, чайки, речные утки и пастушковые. Позже – пеганки, лебеди, ныр-

ковые утки и крохали. Волны пролета наблюдаются до середины ноября 

– начала декабря. Численность нестабильна и сильно колеблется по го-

дам. В 1971–2005 гг. общая численность водоплавающих птиц (гуси, ле-

беди, утки и лысуха (Fulica atra) составляла: в ноябре от 32364 до 84804, 

в среднем – 49035, а в январе от 10939 до 106115, в среднем – 31621 

особей. Фоновые виды – большой баклан (Phalcrocorax carbo, 3500), лысу-

ха (2500), чирок-свистунок (Anas crecca, 3000), кряква (Anas platyrhynchos, 

3000), свиязь (Anas рenelope, 2000), серая утка (Anas strepera, 2500), ши-

лохвость (Anas acuta, 2500), красноносый нырок (Netta rufina, 4000), голу-

бая (Aythya ferina, 6000) и хохлатая (Aythya fuligula, 2000) чернети, морской 

голубок (Larus genei, 5000) и хохотунья (Larus сachinnans, 3000). Мыс Кыян-

лы ограничивает открытую с юга небольшую бухту, пригодную для отдыха 

пролетных и зимующих птиц и заканчивается небольшим островком (на 

нем обычно отдыхают тюлени). От ее северной части до пос. Гувлымаяк тя-

нется засоленная лагуна, где на пролете бывают фламинго (Phoenicopterus 

roseus), пеганки, кулики и чайки. Всего около 300 видов птиц, из которых 

240 пролетно-зимующие, в том числе 130 водно-болотные.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Эндемик – каспийский тюлень (Pusa caspica, VU). В летнюю жару к берегу 

иногда подходят джейраны (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), на мысе Кина-

ус – дикобраз (Hystrix indica, ККТм), находили и логово каракала (Caracal 

caracal michaelis, ККТм). Из рыб очень редки–шип (Acipenser nudiventris, EN, 

ККТм), севрюга (Acipenser stellatus, EN), осетр (Acipenser gueldenstaedtii, EN), 

белуга (Huso huso, EN), волжская сельдь (Aloza kessleri, ККТм), каспийская 

кумжа (Salmo trutta caspius, ККТм) и белорыбица (Stenodus leucichthys, DD, 

ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
IBA в благополучном состоянии, но угроза для птиц – изменение бухты 

Кыянлы, которая отводится для полигона завода плавучих платформ; рас-

ширятся объемы соледобывания. Значительно возрастет население, мо-

жет усилится антропогенный пресс. Потенциально браконьерство. Специ-

альных мер по охране птиц ранее не проводилось.

 » Э.А. Рустамов, А.А. Щербина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БЕЛОУСОВА А.В., ВАСИЛЬЕВ В.И., ГАУЗЕР М.Е., МИЛЮТИНА М.Л., РУСТА-

МОВ Э.А. (в печати). Заключительный анализ учетов водно-болотных 

птиц на зимовках Юго-Восточного Каспия в 1971–2005 годах.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., МИЛЮТИНА М.Л., БЕЛОУСОВА А.В. 

(2007). Многолетний мониторинг зимовок водно-болотных птиц на клю-

чевых орнитологических территориях каспийского побережья. Исследо-

вания по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Сред-

ней Азии. Вып.2. Ашхабад: 20–32.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., ГАУЗЕР М.Е. (2008, в печати). Монито-

ринг численности водно-болотных птиц на туркменском побережье ка-

спийского моря в осенне-зимний период (1971–2005 гг.).

Га р ш ы - Та р т а

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах регулярно (осенью до 500 особей в 
день), в отдельные годы летует и зимует

Скопа Pandion haliaetus на пролетах в отдельные годы, редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, крайне редко

Беркут Aquila chrysaetos на залетах из прилежащих территорий, очень редко

Сапсан Falco peregrinus на пролетах, редко

Султанка Porphyrio porphyrio на кочевках, крайне редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, очень редко

Филин Bubo bubo возможно гнездится, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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Га р а б о г а з - Га р ш ы

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* на залетах из прилежащих территорий в осенне-

зимний период, крайне редко

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, нерегулярно, редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, на зимовке нерегулярно

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах в отдельные годы, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, редко

Стрепет Tetrax tetrax * на пролетах, редко

Дрофа Otis tarda* на пролетах, крайне редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata * на пролетах, очень редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Малая поганка Tachybaptus ruficollis на пролетах (более 1000 особей)

Черношейная поганка Podiceps nigricollis на пролетах (более 300 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 8000 особей в 2007г.;
в 1990-х гг. до 60000)

Морской голубок Larus genei на пролетах (более 1800 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, нерегулярно, редко

Египетская цапля Bubulcus ibis на пролетах, крайне редко 

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, регулярно

Гарабогаз-Гаршы
Балканский велаят,Туркменбашинский 
этрап

IBA No: TM002
Координаты: 40°47’ N, 52°52’ E
Высота: (-28) – (-17) м ниже ур.м.
Площадь: 2090 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
На восточном берегу Каспия южнее пролива Гара-

богаз – узкая, шириной 1–2 км, лента между пос. 

Аим и пос. Гаршы. На IBA мелкие бухточки и зали-

вы чередуются с подводными и надводными каме-

нистыми грядами. Берег песчаный, шириной 50–

100 м, с плотными выбросами ракушек и мелких 

камней, местами сырые и заболоченные участки с 

тростником, после чего – полоса грядово-бугристо-

ячеистых, заросши песков. Местами – крупные бар-

ханные цепи, в понижениях с солончаками. Климат 

сухой, резко континентальный, смягченный влияни-

ем моря. Во флоре – более 370 видов, на низменных 

участках побережья – сочно-солянковые сообще-

ства. Береговой вал с редкими кустами гребенщика, 

селитрянками и куртинами тростника. На песчаных 

грядах – разрежено эфедра, кандым, черкез, астра-

гал, cелин, еще реже саксаул и сюзен. Водоросли-макрофиты образуют гу-

стые заросли на песчаных, чаще каменистых субстратах на глубинах до 

10–15 м. Высшие водные растения – взморник, руппия, рдест и резуха – 

в защищенных от сильного волнения местах на глубинах до 4–5 м. Посто-

янное население только в пос. Гаршы, в других местах – временные ры-

бацкие станы. Большинство занимается рыболовством, охотой и частично 

животноводством, частые выпасы отар из соседних районов. По побере-

жью – автомобильная дорога Туркменбаши – Актау. Приграничная зона.

© Эльдар Рустамов
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Га р а б о г а з - Га р ш ы  |  Га р а б о г а з

ПТИЦЫ
IBA – на миграционном пути вдоль восточного побережья Каспия, что об-

уславливает сезонные скопления (более 20 тыс. особей) водно-болотных 

птиц. Весенний пролет транзитный, птицы останавливаются ненадолго. 

Начало пролета в теплые зимы уже в третьей декаде февраля, в холодные 

– в начале марта, заканчиваясь в апреле. Осенняя миграция волнообраз-

ная и растянута с конца августа и до середины ноября – начала декабря. 

Первыми летят кулики, крачки, чайки, затем поганки, бакланы, речные 

утки, гуси и лебеди; позже всех прилетают, но раньше всех улетают ныр-

ковые утки. Фоновые виды – лысуха (Fulica atra, более 10000), красноно-

сый нырок (Netta rufina, более 8000, в 1990-х гг., однако, численность до-

стигала 60000), голубая (Aythya ferina, 3000) и хохлатая (Aythya fuligula, 

2000) чернети, кряква (Anas platyrhynchos, 3000), чирок-свистунок (Anas 

crecca), шилохвость (Anas acuta), свиязь (Anas penelope), лебедь-шипун 

(Cygnus olor), в отдельные годы некоторые чайки и кулики. На камени-

стом островке к северо-западу от мыса Гарасенныр гнездятся пеганки 

(Tadorna tadorna), речная и малая крачки (Sterna hirundo & albifrons), хо-

хотуньи (Larus cachinnans). Авифауна – около 300 видов, из которых 240 – 

пролетно-зимующие, в том числе,130 водно-болотные.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
У берегов может встречаться эндемичный вид – каспийский тюлень 

(Pusa caspica, VU). Летом на водопой редко приходят джейраны (Gazella 

subgutturosa, VU, ККТм); зимой – каракал (Caracal caracal michaelis, ККТм). 

Из рыб крайне редки шип (Acipenser nudiventris, EN, ККТм), севрюга 

(Acipenser stellatus, EN), осетр (Acipenser gueldenstaedtii, EN), белуга (Huso 

huso, EN), волжская сельдь (Aloza kessleri, ККТм), каспийская кумжа (Salmo 

trutta caspius, ККТм) и белорыбица (Stenodus leucichthys, DD, ККТм). 

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: усиление воздействия с расширением туристиче-

ского комплекса Гарши, бытовое загрязнение берега, любительская охота, 

а также браконьерство и незаконный вылов рыбы. Специальных мер по 

охране птиц и их местообитаний ранее не проводилось.

 » Э.А. Рустамов, А.А. Щербина

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Пролив Гарабогаз представляет собой канал длиной 7,4 км, шириной 100 м 

и глубиной 6–9 м, соединяющий море с большой бессточной лагуной – 

заливом Карабогазгол. В 1982–1992 гг. пролив перекрывали; заполнение 

обусловило массовое развитие рачка артемии (Artemia salina), яйца кото-

рого добывались в промышленном масштабе на корм с/х животных. В ли-

торали пролива – зеленые водоросли и высшие растения: рдест, взмор-

ник, руппия, резуха. В илистом грунте – моллюски (Mollusca), многоще-

тинковые черви (Polychaeta) и личинки хирономид (Chyronomidae) – кор-

мовая база рыб и птиц. В дельте, помимо неорганических веществ (пес-

чинки, кристаллы солей), органические составляющие (моллюски, талло-

мы водорослей, фрагменты высших растений), которые участвуют в обра-

зовании кос и островков и приустьевых участков, в развитии и динамике 

фито и зообентоса. На побережье доминируют разреженные сообщества с 

сочными солянками, кустами сарсазана и селитрянок. По опесчаненным 

участкам – разреженные эфемерово-илаковые–полынники. Климат су-

хой, континентальный – резкие колебания суточных и сезонных темпера-

тур, на побережье мягче и влажнее. Территория не населена, изредка ис-

пользуется для отгонного животноводства. По мосту через пролив прохо-

дит автодорога Туркменбаши – Актау.

Скопа Pandion haliaetus на пролетах в отдельные годы, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos на залетах из прилежащих территорий, редко 

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, редко

Султанка Porphyrio porphyrio на кочевках, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Филин Bubo bubo на залетах из прилежащих территорий в зимнее 
время, редко

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Гарабогаз
Балканский велаят,
Туркменбашинский этрап

IBA No: TM003
Координаты: 41°03’ N, 52°54’ E
Высота: (-26) – (-11) м ниже ур.м.
Площадь: 1227 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii
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Га р а б о г а з

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* на залетах из соседних территорий в осенне-зимний 

период, очень редко

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, нерегулярно, редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовках, единичные встречи

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах в отдельные годы, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, редко

Дрофа Otis tarda* на пролетах, крайне редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata * на пролетах, очень редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Пеганка Tadorna tadorna в настоящее время редка (в 1990-х гг. 

размножалось 5–8 тыс. пар)
на пролетах немногочисленна, (в 1990-х гг. 
пролетало и зимовало 60–80 тыс. особей)

Хохлатая чернеть Aythya fuligula на пролетах и зимовке (более 10000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, нерегулярно, редко

Египетская цапля Bubulcus ibis на пролетах, крайне редко 

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, регулярно, осенний пролет выражен 
четче (до 1000 особей в день)

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, в отдельные годы, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos редкий (возможно гнездится на 
прилежащих территориях), оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, редко

Султанка Porphyrio porphyrio на кочевках, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Бегунок Cursorius cursor залетный

Филин Bubo bubo не исключено гнездование, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Павел Ерохин
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ПТИЦЫ
Пролетный путь вдоль побережья Каспия: скопления более 20 тыс. водно-

болотных птиц. Весенний пролет транзитный, начинаясь с конца февра-

ля – начала марта, продолжается до конца апреля – первой половины 

мая. Осенняя миграция волнообразна – с конца августа–начала сентября 

до середины ноября–начала декабря. Фоновые виды на пролете – кряк-

ва (Anas platyrhynchos), красноносый нырок (Netta rufina), голубая (Aythea 

ferina) и хохлатая (Aythya fuligula, более 10000) чернети и лысуха (Fulica 

atra, более 10000); обычны – большой баклан (Phalacrocorax carbo), серая 

цапля (Ardea cinerea), лебедь-шипун (Cygnus olor). Скопления также об-

разуют морской голубок (Larus genei), хохотунья (Larus cachinnans), озер-

ная чайка (Larus ridibundus) и крачки. Регулярно пролетают в небольшом 

числе поганки, крохали, голенастые, кулики, рябки, голуби. На морских 

островках и в дельте нерегулярно гнездятся пеганки, огари, кулики, крач-

ки и чайки, возможно черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В 1930-х 

годах гнездились фламинго (Phoenicopterus roseus). После обводнения за-

лива в 1992–2000 гг. гнездилась и зимовала пеганка (Tadorna tadorna), 

которая в настоящее время оказывается довольно редкой. На зимовках, 

обычны болотные луни (Circus aeruginosus), орланы-белохвосты (Haliaeetus 

albicilla). Из 290 видов птиц– 120 водно-болотных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Спорадически в поисках рыбы попадается эндемичный вид – каспий-

ский тюлень (Pusa caspica, VU). Зимой – эпизодически джейран (Gazella 

subgutturosa, VU, ККТм), каракал (Caracal caracal michaelis, ККТм). Изредка 

при миграциях и нагуле – шип (Acipenser nudiventris, EN, ККТм), севрюга 

(Acipenser stellatus, EN), осетр (Acipenser gueldenstaedtii, EN), белуга (Huso 

huso, EN), волжская сельдь (Aloza kessleri, ККТм), каспийская кумжа (Salmo 

trutta caspius. ККТм), белорыбица (Stenodus leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство и интенсивное рыболовство. Эко-

система относительно благополучна, но потенциально угрозой может быть 

расширение деятельности предприятия «Гарабогазголсульфат» и строи-

тельство базы отдыха, оснащенной маломерным флотом. Целесообразно 

развивать приписное охотхозяйство с егерской службой и охраной.

 » Э.А. Рустамов, А.А. Щербина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Кара-богаз-гол вчера, сегодня, завтра. (1988). Ашхабад, Ылым: 338.

ЩЕРБИНА А.А. (1975). Новые данные о значении полевидовых колоний 

Кара-Богаза, как природных очагов арбовирусов. Экология вирусов. IX 

симпозиум. – Душанбе: 88–91.

ЩЕРБИНА А.А. (1979). Новые данные по гнездовой фауне колониальных 

и околоводных птиц островов Кара-Богаз-Гола. Природная среда и пти-

цы побережий Каспийского моря и прилежащих низменностей. Труды 

Кызыл-Агачского гос. зап-ка. Вып. 1. Баку, Азгосиздат: 89–100.

ЩЕРБИНА А.А. (1979). Новые сведения об орнитофауне заливов Красно-

водского и Кара-Богаз-Гол. Природная среда и птицы побережий Каспий-

ского моря и прилежащих низменностей. Труды Кызыл-Агачского гос. 

зап-ка. Вып. 1. Баку, Азгосиздат: 251.

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Единственная островная IBA в Туркменистане. Охватывает остров Огур-

джалы с прибрежной полосой Каспийского моря. До Южно-Челекенской 

косы (ближайшая точка на суше) – 15 км. Остров – песчаный, в виде по-

лосы (ширина 2 км), вытянутой в меридиональном направлении на 40 км. 

Площадь острова – около 6 тыс. га, площадь окружающей акватории (в 

пределах IBA) – 1,5 тыс. га. Берега ровные, с мелкими глубинами, на се-

верном конце острова – небольшая бухточка восточной экспозиции. За-

падный (со стороны открытого моря) берег в виде широкого песчаного 

пляжа, местами с небольшими лагунами. При сильных западных ветрах 

прибой может заливать всю территорию пляжа. Климат континенталь-

ный, с большими перепадами суточной и сезонной температуры: средне-

годовая +16°, среднемесячная в июле +28°, в январе до -6°; абсолютный 

минимум -20°, максимум +49°С. Безморозный период – 230–260 дней, 

период с температурой выше +10° более 250 дней. Преобладающее на-

правление ветров – северо-западное. Поверхность острова, в основном, 

грядово-бугристые, выположенные, закрепленные, местами полузакре-

пленные пески с участками ракушечника в межгрядовых и межбархан-

ных понижениях. Растительность эфемерово-травянистая с разреженны-

ми низкорослыми кустами солянок, гребенщика и селитрянок. Постоян-

ное население, за исключением пограничников и рыбаков, отсутствует.

Огурджалы ада
Балканский велаят, ш. Хазар

IBA No: TM004
Координаты: 38°57’ N, 53°03’ E
Высота: (-27) – (-18) м ниже ур.м.
Площадь: 7466 га
Природоохранный статус: 
государственный заказник

Критерии: A4i



77

ПТИЦЫ
Остров – одно из уникальных мест гнездования колониальных видов 

на Каспии: черноголового хохотуна (Larus ichthyaetus), чайки-хохотуньи 

(Larus cachinnans), чайконосой крачки (Sterna nilotica), пестроносой крачки 

(Sterna sandvicensis), речной крачки (Sterna hirundo), малой крачки (Sterna 

albifrons). До начала 1990-х годов здесь гнездилось до 20 тыс пар. чайки-

хохотуньи (Larus cachinnans) и до 200 пар черноголового хохотуна (Larus 

ichthyaetus), что представляло, соответственно, около 4% и почти 0,5% 

от размера их современных биогеографических популяций. В настоящее 

время – не более 700 пар чайки-хохотуньи (Larus cachinnans) и чуть бо-

лее 1000 пар речной крачки (Sterna hirundo); остальных видов, видимо, 

не более сотни пар. Поскольку данное критическое снижение численно-

сти размножающихся птиц связывается с фактором чрезмерного их бес-

покойства со стороны человека, то существует надежда воссоздания 

присутствия гнездящихся популяций прошлых лет путем обеспечения 

нобходимой охраны территории. Через IBA во время сезонных миграций 

пролетает значительное число разных видов, особенно куликов и других 

водно-болотных птиц. Если, в результате природоохранных мер, будут 

восстановлены условия использования чайками данного острова, и это 

будет подтверждено регулярными исследованиями, то для территории 

станет правомерным возврат ее утверждения по критерию A4iii, cогласно 

которому она способна обеспечивать пребывание более 20000 особей 

водно-болотных птиц. Здесь существует также изолированная, остров-

ная популяция кеклика (Alectoris chukar). Оседлых видов – 7, прилетно-

гнездящихся – 6, прилетно-зимующих – 31, пролетных – 103.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ 
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Эндемик Каспия – каспийский тюлень (Pusa 

caspica, VU), изолированная популяция 

джейрана (Gazella subgutturosa, VU, ККТм). 

В морских водах – минога (Caspiomyzon 

wagneri, ККТм), шип (Acipenser nudiventris, 

EN, ККТм), севрюга (Acipenser stellatus, EN), 

осетр (Acipenser gueldenstaedtii, EN), белу-

га (Huso huso, EN), волжская сельдь (Aloza 

kessleri, ККТм), каспийская кумжа (Salmo 

trutta caspius, ККТм), белорыбица (Stenodus 

leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, 

бессистемный сбор яиц в колониях птиц. 

IBA находится в границах Огурджалынского 

заказника Хазарского государственного за-

О г у р д ж а л ы  а д а

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке, редок

Пискулька Anser erythropus* на пролетах и зимовке, крайне редок

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке, редка

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редок

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Речная крачка Sterna hirundo более 1000 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, редок

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редка

Филин Bubo bubo на кочевках, редок

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Эльдар Рустамов
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поведника. Осуществляется (2006–2010) Проект ПРООН/ГЭФ “Сохранение 

и устойчивое использование биологического разнообразия мирового зна-

чения в Хазарском заповеднике на побережье Каспийского моря» направ-

ленный на укрепление научно-технического и кадрового потенциала запо-

ведника, системы охраны и научно-технической базы, решение сбаланси-

рованного использования природных ресурсов Каспийского моря и инте-

грированного управления заповедной зоной.

 » М.Е. Гаузер, Б.Р. Бердыев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПАНОВ Е.Н., ЗЫКОВА Л.Ю. (1987). Влияние экологических и социаль-

ных факторов на репродуктивный успех у черноголового хохотуна (Larus 

ichthyaetus). Зоол. журн., Т.66, вып.6: 883–894.

ПАНОВ Е.Н., ЗЫКОВА Л.Ю., ГРАБОВСКИЙ В.И. (1990). Биология гнездо-

вания, поведение и таксономия хохотуньи Larus cachinans. 1. Простран-

ственная структура и поведенческие аспекты гнездовой биологии. Зоол. 

журн., Т.69, вып.12: 92–104.

ЩЕРБИНА А.А., КАРАВАЕВ А.А., АНДРЕЕВ В.П. (1975). Колониальные гнез-

довья чайковых птиц острова Огурчинский. Колониальные гнездовья 

околоводных птиц и их охрана. Москва, Наука: 112.

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория представляет собой прибрежную акваторию (шириной от 2 до 

10 км) в западной и северной частях Южно-Челекенского залива, охваты-

вающую бухты Гаракёль и Хелес. Берег песчаный, местами с примесью 

мелкой ракушки. Среднегодовая температура +15°, среднемесячная в 

июле +27°, январе -3°; абсолютный максимум +47°, минимум -21°С. Без-

морозных дней – 250–280. Растительность на побережье представлена 

сочно-солянковыми сообществами – селитрянники, сарсазанники. Песча-

ные участки, хотя и закреплены растительностью, но она разрежена: кан-

дымы, черкез, гребенщик. Илаково-кыртычный покров также разрежен. 

Из высших водных растений – взморник, руппия, рдест и резуха – на пес-

чаных грунтах до глубин 4–5 м. В самом заливе – водоросли-макрофиты: 

зеленые – 28 видов, красные – 11, бурые – 1. В бухте Гаракёль у однои-

менного посёлка – две сравнительно небольшие пристани для нефтена-

ливных судов. Кроме посёлка Гаракёль, население которого в основном 

занимается рыболовством и охотой, на северо-восточном берегу находит-

ся туристическая база Хелес.

Гунорта Челекен айлагы
Балканский велаят, ш. Хазар

IBA No: TM005
Координаты: 39°20’ N, 53°16’ E
Высота: (-27) – 2 м над ур.м.
Площадь: 14550 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Пискулька Anser erythropus* на пролетах (в отдельные годы до 100 особей)

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке (в отдельные годы более 200 особей)

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовке (более 20 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, очень редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах, крайне редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Кряква Anas platyrhynchos на пролетах и зимовке (более 10000 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (более 4000 особей)

Голубая чернеть Aythya ferina на пролетах и зимовке (более 15000 особей)

Хохлатая чернеть Aythya fuligula на пролетах и зимовке (до 45000 особей)

Морской голубок Larus genei регулярно более 10000 особей на пролетах и зимовке

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке более чем 20000 

птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, очень редко

Египетская цапля Bubulcus ibis на пролетах, крайне редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, регулярно (зимует южнее)

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Сапсан Falco peregrinus на зимовке, очень редко

Султанка Porphyrio porphyrio очень редкий, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, нерегулярно

Филин Bubo bubo очень редкий, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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ПТИЦЫ
Залив – одно из водно-болотных угодий 

каспийского побережья, где зимует более 

20 тыс. водоплавающих птиц, из которых 

угрожаемыми считаются пискулька (Anser 

erythropus), белоглазая чернеть (Aythya 

nyroca) и савка (Oxyura leucocephala). Наи-

более многочисленными в периоды мигра-

ций и зимовок оказываются такие виды как 

хохлатая чернеть (Aythya fuligula, 45000), 

голубая чернеть (Aythya farina, 15000), 

кряква (Anas platyrhynchos, 10000), лы-

суха (Fulica atra, 8000), красноносый ны-

рок (Netta rufina, 4000), хохотунья (Larus 

cachinnans, 8000). В меньшем количестве 

встречается свиязь (Anas penelope), чирок-

свистунок (Anas crecca), шилохвость (Anas 

acuta), морская чернеть (Aythya marila), 

озерная (Larus ridibundus) и сизая (Larus 

canus) чайки. Обилие хохлатой чернети и морского голубка (Larus genei) 

превосходит численный порог, соответствующий 1% их биогеографиче-

ской популяций. Также среди пролетных – поганки, голенастые и кули-

ки. У водно-болотных птиц весенняя миграция носит высокоподвижный 

транзитный характер, наиболее выраженный весенний пролет начинается 

в середине марта и заканчивается в конце апреля. Осенью миграция вол-

нообразна и значительно растянута. Пролет происходит с конца августа и 

длится до начала и середины ноября. В целом на IBA более 290 видов, из 

которых 240 пролетно-зимующие, в том числе, 130 водно-болотные.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из рыб в заливе крайне редко могут попадаться шип (Acipenser nudiventris, 

EN, ККТм), севрюга (Acipenser stellatus, EN), каспийский осетр (Acipenser 

gueldenstaedtii, EN), белуга (Huso huso, EN), волжская сельдь (Aloza kessleri, 

ККТм), каспийская кумжа (Salmo trutta caspius, ККТм) и белорыбица 

(Stenodus leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: загрязнение залива и побережья техническим и 

бытовым мусором, браконьерство и бесконтрольный вылов рыбы. Ни-

каких мероприятий по охране птиц не проводилось. Проект ПРООН/ГЭФ 

(2006–2010) «Сохранение и устойчивое ис-

пользование биологического разнообра-

зия мирового значения в Хазарском запо-

веднике на побережье Каспийского моря», 

направленный на укрепление научно-

технического и кадрового потенциала за-

поведника, системы охраны и научно-

технической базы, решение сбалансиро-

ванного использования природных ресур-

сов Каспийского моря и интегрированного 

управления заповедной зоной. Действие 

проекта выходит за границы Хазарского 

заповедника и относится ко всему побере-

жью туркменского сектора Каспия, включая 

Южно-Челекенский залив.

 » Э.А. Рустамов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., МИЛЮТИНА М.Л., БЕЛОУСОВА А.В. 

(2007). Многолетний мониторинг зимовок водно-болотных птиц на клю-

чевых орнитологических территориях каспийского побережья. Исследо-

вания по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Сред-

ней Азии. Вып.2. Ашхабад: 20–32.

ВАСИЛЬЕВ В.И., ГАУЗЕР М.Е., ТИШКОВ А.А. (1990). Красноводский за-

поведник. Заповедники Средней Азии и Казахстана. Москва, Мысль: 

129–139.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., ГАУЗЕР М.Е. (2008, в печати). Монито-

ринг численности водно-болотных птиц на туркменском побережье ка-

спийского моря в осенне-зимний период (1971–2005 гг.).

РУСТАМОВ А.К., ВАСИЛЬЕВ В.И. (1976). Природные заповедники СССР 

(Всесоюзный орнитологический Красноводский заповедник). Москва, Зна-

ние: 48.

© Эльдар Рустамов
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ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Туркменбашинский, Балханский, Северо-

Челекенский и  Михайловский заливы (срав-

нительно глубоководные и мелководные) с 

песчано-ракушечными косами и острова-

ми, заросшими галофитами, с береговы-

ми маршами, каменистыми островами (са-

мый крупный – Дагада – 120 га). Климат 

континентальный с большими колебания-

ми суточных и сезонных температур, ма-

лым количеством осадков. Среднегодо-

вая температура +15.8°, среднемесячная 

в июле +28°, январе -4°; абсолютный мак-

симум +47°, минимум -21°С. Безморозных 

дней – 240–270. Преобладающее направ-

ление ветров северо-западное: летом приносит прохладу, зимой морозы; 

юго-восточные ветры, наоборот, приводят зимой к потеплению, а летом к 

усилению жары. Осадков – 100–120 мм в год. Высшие водные растения– 

взморник, руппия, рдест и резуха – на песчаных грунтах и до глубин 4–5 

м. В заливах – водоросли-макрофиты (зеленые – 28 видов, красные – 11, 

бурые – 1), образующие скопления у берегов и вглубь до 6 м. Сотни видов 

микроскопических водорослей в планктоне и бентосе (в основном, диато-

мовые, зеленые, сине-зеленые и динофитовые). На северо-западном бе-

регу IBA – город-порт Туркменбаши (нефтеперерабатывающая и др. про-

мышленность) с населением более 80 тыс. человек. Развита транспортная 

инфраструктура. C 1968 г. существует Красноводкий,а с 1994 г. – Хазар-

ский государственный заповедник, 72% площади которого входят в IBA.

Туркменбаши айлагы
Балканский велаят,
Туркменбашинский этрап

IBA No: TM006
Координаты: 39°47’ N, 53°21’ E
Высота: 2 – 70 м над ур.м.
Площадь: 267124 га
Природоохранный статус: 
государственный заповедник

Критерии: A1, A4i, A4iii

Ключевые виды Комментарии
Гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Пискулька Anser erythropus* на пролетах (до 500 особей) и зимовке

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах (до 500 особей) и зимовке

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах (до 7 тыс. особей) и зимовке

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке, очень редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах и зимовке, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus* на пролетах и зимовке (до 25–27 тыс. особей)

Чирок-свистунок Anas crecca на пролетах и зимовке (от 5 до 27 тыс. особей)

Кряква Anas platyrhynchos на пролетах и зимовке (от 2 до 21 тыс. особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (от 2 до 50 тыс. особей)

Голубая чернеть Aythya ferina на пролетах и зимовке (от 13 до 33 тыс. особей)

Хохлатая чернеть Aythya fuligula на пролетах и зимовке (от 2 до 20 тыс. особей)

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах (до 7 тыс. особей) и зимовке

Лысуха Fulica atra на пролетах и зимовке (от 24 до 48 тыс. особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные до 688,000 особей на зимовке (1971–2005)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, редко

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, крайне редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca на пролетах и зимовке, очень редко

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, очень редко

Султанка Porphyrio porphryio немногочисленный, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Филин Bubo bubo 4–5 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Эльдар Рустамов
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Туркмен айлагы
Балканский велаят, ш. Балканабат

IBA No: TM007
Координаты: 39°05’N 53°45’E
Высота: -28 м ниже ур.м.
Площадь: 47975 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ПТИЦЫ
На IBA – мощный пролетный путь и зимовка водно-болотных птиц, гнез-

дящихся в Западной Сибири, Казахстане и других регионах Северной Азии. 

В прошлом веке во время сезонных миграций по всему Восточному Ка-

спию пролетало 5–8 млн. водно-болотных птиц. На данной IBA на зимовку 

оставалось до 0.8 млн. В 1971–2005 гг. численность водоплавающих птиц 

(гуси, лебеди, утки и лысуха) в сумме составляла: в ноябре от 22409 до 

568530, в среднем – 171785, а в январе от 47654 до 688471, в среднем – 

215088 особей. Численность нестабильна и сильно колеблется по годам. 

Фоновые виды – лысуха (Fulica atra, до 48000), чирок-свистунок (Anas 

crecca, до 27000), кряква (Anas platyrhynchos, до 21000), красноносый ны-

рок (Netta rufina, до 50000), голубая чернеть (Aythya ferina, до 33000), хох-

латая чернеть (Aythya fuligula, до 20000), в отдельные годы лебеди шипун 

и кликун (Cygnus olor, Cygnus сygnus). Во время миграций территория может 

временно обживаться стаями обыкновенного фламинго (Phoenicopterus 

roseus) общая численность которых превышает 25000 особей. Авифауна – 

296 видов, из которых 138 водно-болотные.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Эндемики – каспийский тюлень (Pusa caspica, VU), а также – каспийская 

минога (Caspiomyzon wagneri, ККТм), шип (Acipenser nudiventris, EN, ККТм), 

севрюга (Acipenser stellatus, EN), осетр (Acipenser gueldenstaedtii, EN), белуга 

(Huso huso, EN), волжская сельдь (Aloza kessleri, ККТм), каспийская кумжа 

(Salmo trutta caspius, ККТм), белорыбица (Stenodus leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Состояние IBA, как водно-болотного угодья, и динамика численности птиц 

обуславливается процессами, связанными с изменением уровня Каспия. 

В последние 10–15 лет заметно увеличилась ёмкость угодья. Потенциаль-

ное возрастание антропогенного фактора: загрязнение нефтепродуктами 

и беспокойство. IBA номинирована как самая первая (18.06.2007) из всех 

в сети IBAs Туркменистана и Средней Азии. Проект ПРООН «Улучшение си-

стемы управления охраняемых территорий в Туркменистане» (2003–

2006), предусматривал увеличение информационного ресурса и укрепле-

ние потенциала кадров заповедников, включая Хазарский. Осуществляет-

ся (2006–2010) Проект ПРООН/ГЭФ “Сохранение и устойчивое использова-

ние биологического разнообразия мирового значения в Хазарском запо-

веднике на побережье Каспийского моря», направленный на укрепление 

научно-технического и кадрового потенциала заповедника, системы охра-

ны и научно-технической базы, решение сбалансированного использова-

ния природных ресурсов Каспийского моря и интегрированного управле-

ния заповедной зоной. IBA включена в Рамсарский список. В перспективе 

развитие экотуризма, включая систему туристической зоны Аваза.

 » Э.А. Рустамов, М.Е. Гаузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БЕЛОУСОВА А.В., ВАСИЛЬЕВ В.И., ГАУЗЕР М.Е., МИЛЮТИНА М.Л., РУСТА-

МОВ Э.А. (в печати). Заключительный анализ учетов водно-болотных 

птиц на зимовках Юго-восточного Каспия в 1971–2005 годах.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., МИЛЮТИНА М.Л., БЕЛОУСОВА А.В. 

(2007). Многолетний мониторинг зимовок водно-болотных птиц на клю-

чевых орнитологических территориях каспийского побережья. Исследо-

вания по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Сред-

ней Азии. Вып.2. Ашхабад: 20–32.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., ГАУЗЕР М.Е. (2008, в печати). Монито-

ринг численности водно-болотных птиц на туркменском побережье ка-

спийского моря в осенне-зимний период (1971–2005 гг.).

РУСТАМОВ А.К., ВАСИЛЬЕВ В.И. (1976). Природные заповедники СССР 

(Всесоюзный орнитологический Красноводский заповедник). Москва, Зна-

ние: 48.

RUSTAMOV А.К., RUSTAMOV E.А. (2007). Biodiversity Conservation in Central 

Asia: on the example of Turkmenistan. Tokyo, NEF: 273.

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория охватывает северо-восточное побережье Туркменского зали-

ва и тянется на 85–90 км, соединяя бухты Ордекли – Эгриджи – Гаратау 

– Узынада – Аджиада. Береговая линия сильно изрезана, имеет множе-

ство мелких безымянных заливчиков. Территория, в целом, характеризу-

ется пониженностью (урез воды у входа в бухту Гаратау до -28 м). Средне-

годовая температура +16°, среднемесячная в июле +28°, январе -3°; аб-

солютный максимум +46°, минимум -23°С. Безморозных дней – 260–290. 

В бухтах – водоросли-макрофиты (зеленые – 28 видов, и красные – 11), 

образующие скопления на глубине до 3–4 м. Береговая полоса песчаная с 

отмелями. На берегу грядово-бугристые, местами крупные полузаросшие 
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или барханные пески, в понижениях с участками солончаков. В направ-

лении от берега выделяются полосы: солончаки в понижениях, заливае-

мые нагонной волной; солончаки не заливаемые волной; засоленные ра-

кушечные пески; полузасоленные и перевеянные ракушечные пески; по-

лузакрепленные и барханные, грядово-бугристые пески. Изменения ми-

крорельефа в результате колебания уровня моря отражаются в динамике 

субстрата и растительного покрова каждой из полос. Территория трудно-

доступна, дороги и населенные пункты отсутствуют.

ПТИЦЫ
Скопления более 20 тыс. водно-болотных птиц на пролетах и зимовке 

(15–20 видов), так как территория расположена на миграционном пути 

вдоль Каспийского побережья. У водно-болотных птиц выраженный ве-

сенний пролет начинается в середине марта и заканчивается в конце 

апреля. Осенью миграция носит волнообразный характер. По срокам она 

более растянута и происходит с конца августа до начала–середины ноя-

бря. В 1995–2004 гг. суммарная численность водоплавающих птиц (гуси, 

лебеди, утки и лысуха) доходила в ноябре до 29592, а в январе до 25976 

особей. Численность нестабильна и сильно колеблется по годам, что обу-

славливается не только погодными условиями конкретных зим, но и про-

цессами, связанными с изменением уровня моря, влияющим, в свою оче-

редь, на ёмкость (возникновение, или деградация) и динамику заливов 

и мелководий, служащих местообитаниями птиц. Фоновые виды – лысу-

ха (Fulica atra, 35000), голубая чернеть (Aythya farina, 24000) и красноно-

сый нырок (Netta rufina, 12000), численность которых в отдельные зимы 

составляет 1% или более от биогеографических популяций каждого вида. 

Обычны хохлатая чернеть (Aythya fuligula, 5000), в некоторые годы лебеди 

шипун и кликун (Cygnus olor, 2000, и Cygnus сygnus). Всего на IBA не менее 

280 видов, из которых 240 пролетно-зимующие, в том числе 130 водно-

болотные.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке 

(до 500 особей в отдельные годы)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, крайне редко

Пискулька Anser erythropus* на пролетах, очень редко 

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах, очень редко 

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах, в отдельные годы, крайне редко 

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 12000 особей)

Голубая чернеть Aythya ferina на пролетах и зимовке (до 24000 особей)

Лысуха Fulica atra на пролетах и зимовке (до 35000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, очень редко 

Египетская цапля Bubulcus ibis на пролетах, крайне редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, регулярно

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко 

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, очень редко

Султанка Porphyrio porphyrio немногочисленный, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, крайне редко

Филин Bubo bubo очень редкий, возможно гнездится, 
оседлый 

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Не исключены встречи эндемиков – каспийского тюленя (Pusa caspica, VU) 

и каспийской миноги (Caspiomyzon wagneri, ККТм). Из рыб – шип (Acipenser 

nudiventris, EN, ККТм), севрюга (Acipenser stellatus EN), каспийский осетр 

(Acipenser gueldenstaedtii, EN), белуга (Huso huso, EN), волжская сельдь 

(Aloza kessleri, ККТм), каспийская кумжа (Salmo trutta caspius, ККТм), бело-

рыбица (Stenodus leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
В настоящее время IBA находится в относительно благополучном состо-

янии, но потенциальной угрозой являются браконьерство и незаконный 

вылов рыбы. Мероприятий по охране птиц ранее не проводилось. Проект 

ПРООН/ГЭФ (2006–2010) “Сохранение и устойчивое использование био-

логического разнообразия мирового значения в Хазарском заповеднике 

на побережье Каспийского моря», направленный на укрепление научно-

технического и кадрового потенциала заповедника, системы охраны и 

научно-технической базы, решение сбалансированного использования 

природных ресурсов Каспийского моря и интегрированного управления 

заповедной зоной. Действие проекта выходит за границы Хазарского за-

поведника и относится ко всему побережью туркменского сектора Каспия, 

включая Туркменский залив.

 » Э.А. Рустамов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БЕЛОУСОВА А.В., ВАСИЛЬЕВ В.И., ГАУЗЕР М.Е., МИЛЮТИНА М.Л., РУСТА-

МОВ Э.А. (в печати). Заключительный анализ учетов водно-болотных 

птиц на зимовках Юго-Восточного Каспия в 1971–2005 годах.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., МИЛЮТИНА М.Л., БЕЛОУСОВА А.В. 

(2007). Многолетний мониторинг зимовок водно-болотных птиц на клю-

чевых орнитологических территориях каспийского побережья. Исследо-

вания по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Сред-

ней Азии. Вып.2. Ашхабад: 20–32.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., ГАУЗЕР М.Е. (2008, в печати). Монито-

ринг численности водно-болотных птиц на туркменском побережье ка-

спийского моря в осенне-зимний период (1971–2005 гг.).

Экерем
Балканский велаят, Эсенгулыйский этрап

IBA No: TM008
Координаты: 37°58’ N, 53°49’ E
Высота: (-26) – (-10) м ниже ур.м.
Площадь: 6458 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория шириной не более 3 км по побережью Каспийского моря к се-

веру и югу от терминала Экерем. В целом характеризуется пониженно-

стью – (-26 от уреза воды до отметки высоты у Гамышлы -10). Берег, в 

основном, песчаный, полоса шириной от 50 до 100 м, после которой – по-

лоса грядово-бугристых, заросших песков в чередовании с солончаковы-

ми участками. Среднегодовая температура +17°, среднемесячная в июле 

+29°, январе -2°; абсолютный максимум +46°, минимум -20°С. Безмороз-

ных дней – 270–290 в году. Растительность на побережье представлена 

сочно-солянковыми сообществами – сарсазанники, селитрянники. Пес-

чаные участки с разреженной растительностью: низкорослые кандымы, 

черкез, местами гребенщик, очень редок белый саксаул. Илаковый по-

кров с примесью немногочисленных эфемеров также разрежен. В направ-

лении от берега моря выделяются полосы, отличающиеся как субстратом, 

так и разнообразием растительности: мокрые солончаки, заливаемые на-

гонной волной; не заливаемые солончаки; засоленные ракушечные пе-

ски; полузасоленные и перевеянные ракушечные пески; полузаросшие 

грядово-бугристые пески и в заключении – заросшие ровные пески (за 

пределами IBA). Изменения микрорельефа в результате колебания уров-

ня моря отражаются на динамике субстрата и растительного покрова каж-

дой из полос. Приграничная зона.

© Эльдар Рустамов



84

Э к е р е м

ПТИЦЫ
Территория расположена на пролетном пути водоплавающих и околовод-

ных птиц, который проходит вдоль юго-восточного побережья Каспийско-

го моря: отмечаются не только миграция, но и скопления птиц на зимов-

ке, всего 15–20 видов, из которых фон создается за счет хохлатой чернети 

(Aythya fuligula, более 20000), со значительным присутствием кряквы 

(Anas platyrhynchos), красноносого нырка (Netta rufina), голубой чернети 

(Aythya ferina) и лысухи (Fulica atra). Численность их не постоянна и под-

вержена значительным годовым колебаниям. Стабильно отмечаются про-

летные стаи обыкновенных фламинго (Phoenicopterus roseus). На пролетах 

также обычны или многочисленны кулики, чайки, крачки. Весенний про-

лет водно-болотных птиц происходит с середины марта и заканчивается 

в конце апреля, а осенью миграция значительно растянута и проходит с 

конца августа до начала и середины ноября. В целом для IBA выявлено 

около 290 видов, в том числе, 240 пролетно-зимующие, из которых 120 

относятся к водно-болотным.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Также как в водах соседних IBAs, расположенных к югу и северу вдоль по-

бережья, не исключены встречи эндемиков – каспийского тюленя (Pusa 

caspica, VU) и каспийской миноги (Caspiomyzon wagneri, ККТм). Крайне ред-

ки шип (Acipenser nudiventris, EN, ККТм), севрюга (Acipenser stellatus, EN), ка-

спийский осетр (Acipenser gueldenstaedtii, EN), белуга (Huso huso, EN), волж-

ская сельдь (Aloza kessleri, ККТм), каспийская кумжа (Salmo trutta caspius, 

ККТм), белорыбица (Stenodus leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
В настоящее время IBA находится в относительно благополучном состоя-

нии, но потенциальной угрозой является браконьерство. Центральная и 

южная части территории входят в состав Эсенгулыйского отделения Хазар-

ского заповедника. Проект ПРООН/ГЭФ (2006–2010) “Сохранение и устой-

чивое использование биологического разнообразия мирового значения в 

Хазарском заповеднике на побережье Каспийского моря», направленный 

на укрепление научно-технического и кадрового потенциала заповедни-

ка, систeмы охраны и научно-технической базы, решение сбалансирован-

ного использования природных ресурсов Каспийского моря и интегриро-

ванного управления заповедной зоной. Действие проекта выходит за гра-

ницы Хазарского заповедника и относится ко всему побережью туркмен-

ского сектора Каспия, включая данную IBA. 

 » Э.А. Рустамов

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, крайне редко 

Пискулька Anser erythropus* на пролетах, очень редко 

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах, очень редко 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, очень редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Хохлатая чернеть Aythya fuligula на пролетах и зимовке (до 20000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные на пролетах и зимовке (более 20000 особей)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, крайне редко

Египетская цапля Bubulcus ibis на пролетах, нерегулярно, редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, регулярно (зимует южнее)

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, нерегулярно, редко

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, редко

Султанка Porphyrio porphyrio на кочевках, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, нерегулярно

Филин Bubo bubo очень редкий, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БЕЛОУСОВА А.В., ВАСИЛЬЕВ В.И., ГАУЗЕР 

М.Е., МИЛЮТИНА М.Л., РУСТАМОВ Э.А. (в 

печати). Заключительный анализ учетов 

водно-болотных птиц на зимовках Юго-

Восточного Каспия в 1971–2005 годах.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., МИЛЮТИ-

НА М.Л., БЕЛОУСОВА А.В. (2007). Многолет-

ний мониторинг зимовок водно-болотных 

птиц на ключевых орнитологических тер-

риториях каспийского побережья. Иссле-

дования по ключевым орнитологическим 

территориям в Казахстане и Средней Азии. 

Вып.2. Ашхабад: 20–32.

ВАСИЛЬЕВ В.И., РУСТАМОВ Э.А., ГАУЗЕР 

М.Е. (2008, в печати). Мониторинг численности водно-болотных птиц на туркменском побережье каспийского моря в осенне-зимний период 

(1971–2005 гг.).

Эсенгулы
Балканский велаят, Эсенгулыйский этрап

IBA No: TM009
Координаты: 37°30’ N, 53°54’ E
Высота: -28 м ниже ур.м.
Площадь: 18724 га
Природоохранный статус: 
государственный заповедник

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Юго-восточное побережье Каспийского 

моря к северу и югу от пос. Эсенгулы. Зона 

сухих субтропиков с жарким сухим летом и 

влажной теплой зимой. В среднем +17,1°, 

при максимуме +48° и минимуме -16°С. 

Средняя температура января +4,3°С. Осад-

ков, в среднем, до 200 мм в год, в основ-

ном с ноября по апрель. Довольно часты 

пасмурные дни (до 74). Максимальное чис-

ло безморозных дней – 296. Берег уплот-

ненный песчаный шириной до 100 м. Как 

и на всем побережье Юго-Восточного Ка-

спия, в направлении от берега выделяются 

полосы, отличающиеся субстратом и видо-

вым разнообразием растительного покро-

ва: мокрые солончаки, заливаемые нагон-

ной волной; уплотненные незаливаемые 

солончаки; засоленные ракушечные пе-

ски; полузасоленные и перевеянные раку-

шечные пески; закрепленные ровные, ме-

стами мелко-грядово-бугристые пески. Из-

менения микрорельефа в результате коле-

бания уровня моря отражаются на динами-

ке их субстрата и растительности. Населе-

ние (пос. Эсенгулы, Чикышлер) в основном 

занимается рыболовством, охотой, частич-

но животноводством. IBA находится в гра-

ницах Эсенгулыйского отделения Хазарско-

го государственного заповедника.

© Сулейман Канкул

© Эльдар Рустамов
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Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах и зимовке (до 50 особей в отдельные 

годы)

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке (более 5000 особей в 
отдельные годы)

Савка Oxyura leucocephala* на зимовке, единичные особи

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке, очень редко

Пискулька Anser erythropus* на пролетах и зимовке, очень редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Малая поганка Tachybaptus ruficollis на пролетах и зимовке (до 1000 особей)

Серощекая поганка Podiceps grisegena на пролетах и зимовке (более 1500 особей)

Большая поганка Podiceps cristatus на пролетах и зимовке (до 1500 особей)

Черношейная поганка Podiceps nigricollis на пролетах и зимовке (до 750 особей)

Большой баклан Phalacrocorax carbo на пролетах и зимовке (более 1000 особей)

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus* на пролетах и зимовке (более 9000 особей)

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке (более 5000 особей в 
отдельные годы)

Хохлатая чернеть Aythya fuligula на пролетах и зимовке (до 20000 особей в 
отдельные годы)

Лысуха Fulica atra на пролетах и зимовке (более 20000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные на пролетах и зимовке регулярно более 40000 

особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, очень редко

Египетская цапля Bubulcus ibis залетная (с соседней IBA)

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Сапсан Falco peregrinus на пролете и зимовке, немногочисленный 

Султанка Porphyrio porphyrio не исключено гнездование, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Филин Bubo bubo редкий, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
Угрожаемые виды – белоглазая чернеть (Aythya nyroca), мраморный чи-

рок (Marmaronetta angustirostris), савка (Oxyura leucocephala). Скопле-

ния водно-болотных птиц на зимовках – более 40 тыс. особей, к фоно-

вым видам отностся хохлатая чернеть (Aythya fuligula, до 20000) и лысуха 

(Fulica atra, более 20000); в этих скоплениях участвуют также кряква (Anas 

platyrhynchos), красноносый нырок (Netta rufina), голубая чернеть (Aythya 

ferina). В 1996–2004 гг. численность птиц (гуси, лебеди, утки и лысуха) в 

сумме составляла: в ноябре от 3589 до 49285, в среднем – 21261, а в ян-

варе от 3434 до 48750, в среднем – 23022 особей (Васильев и др.,2007). 

Численность нестабильна и сильно колеблется по годам. Ряд видов по 

численности превосходит порог 1% и более от их биогеографических по-

пуляций: большой баклан (Phalacrocorax carbo), обыкновенный фламин-

го (Phoenicopterus roseus), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), белоглазая 

чернеть (Aythya nyroca), малая (Tachybaptus ruficollis), большая (Podiceps 

cristatus) и черношейная (Podiceps nigricollis) поганки и лысуха (Fulica atra). 

Территория – на миграционном пути; у водно-болотных птиц весенний 

пролет с середины февраля и до конца апреля. Осенью миграция носит 

волнообразный характер и растянута с конца августа до начала и сере-

дины ноября. Причем, пролет происходит исключительно в северном или 

южном направлениях, что связано с меридиональным положением IBA. 

Так, осенью в строго южном направлении обычно пролетает до 70,9% всех 

мигрантов. В феврале-марте интенсивность пролета, в среднем, до 1,5 – 

2,8 тыс. птиц в день. Во время миграций многочисленны как весной, так 

и осенью – кулики, соответственно – 67,5% и 38%, чайки – 16,9% и 7,7%, 

утки – 6,7% и 21,4% и крачки – 4,9% и 23,3% (Караваев,1988). Всего около 

290 видов: 240–пролетно-зимующие, 120 водно-болотные.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Не исключены встречи эндемиков – каспийского тюленя (Pusa caspica, 

VU) и каспийской миноги (Caspiomyzon wagneri, ККТм). Крайне редки шип 

(Acipenser nudiventris, EN), севрюга (Acipenser stellatus, EN), осетр (Acipenser 

gueldenstaedtii, EN), белуга (Huso huso, EN), волжская сельдь (Aloza kessleri, 

ККТм), каспийская кумжа (Salmo trutta caspius, ККТм), белорыбица (Stenodus 

leucichthys, DD, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы – возможное загрязнение побережья, браконьер-

ство и сверхлимитный вылов рыбы. Проект ПРООН «Улучшение систе-

мы управления охраняемых территорий в Туркменистане» (2003–2006), 

предусматривал увеличение информационного ресурса и укрепление 

потенциала кадров заповедников, включая Хазарский. Осуществляется 

Проект ПРООН/ГЭФ (2006–2010) «Сохранение и устойчивое использова-

ние биологического разнообразия мирового значения в Хазарском запо-

веднике на побережье Каспийского моря», направленный на укрепление 

научно-технического и кадрового потенциала заповедника, системы охра-
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ны и научно-технической базы, решение сбалансированного использова-

ния природных ресурсов Каспийского моря и интегрированного управле-

ния заповедной зоной.

 » Э.А. Рустамов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВАСИЛЬЕВ, В.И., РУСТАМОВ, Э.А., МИЛЮТИНА, М.Л., БЕЛОУСОВА, А.В. 

(2007). Многолетний мониторинг зимовок водно-болотных птиц на клю-

чевых орнитологических территориях каспийского побережья. Исследо-

вания по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Сред-

ней Азии. Вып.2. Ашхабад: 20–32.

ВАСИЛЬЕВ В.И., ГАУЗЕР М.Е., ТИШКОВ А.А. (1990). Красноводский за-

поведник. Заповедники Средней Азии и Казахстана. Москва, Мысль: 

129–139.

КАРАВАЕВ А.А. (1988). Водно-болотные птицы низовьев реки Атрек, мел-

ководий Юго-Восточного Каспия и проблемы их охраны. Автореф. канд. 

дисс. Москва: 20.

Природная среда и животный мир Юго-Восточного Прикаспия (1991). 

 Труды Красноводского гос. зап-ка. Вып.2. Москва: 158.

РУСТАМОВ А.К., ВАСИЛЬЕВ В.И. (1976). Природные заповедники СССР 

(Всесоюзный орнитологический Красноводский заповедник). Москва, Зна-

ние: 48.

Делили-Гараджабатыр
Балканский велаят, Эсенгулыйский и 
Этрекский этрапы

IBA No: TM010
Координаты: 37°32’ N, 54°27’ E
Высота: -26 – 40 м над ур.м.
Площадь: 39785 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Дельтовая глинистая низменность (между сухой Ма-

шатской пустыней и влажной Астрабадской провин-

цией Ирана), «изрезанная» естественными протока-

ми и неглубокими каналами, по которой рассеяны 

останцовые холмы и бугры древнекаспийской тер-

расы. В понижениях – озера Большое и Малое Дели-

ли, вдхр. Гараджабатыр и др., заполняемые при не-

регулярных паводках маловодного Этрека (многово-

дность отмечалась в 1976–1981 гг.). Вода в реке мут-

ная, сильно минерализована. В западной части IBA 

– Аджиябские нерестилища для сбора паводковых 

вод, последнее десятилетие не заполнялись; летом 

пересыхают почти все озера. Зона сухих субтропи-

ков с жарким сухим летом и влажной теплой зимой. 

Среднегодовая температура +17°, при максимуме 

+48° и минимуме -16°С. Осадков, в среднем за год, 

до 200 мм, в основном, с ноября по апрель. Солон-

чаковые и тяжело-глинистые почвы местами с пес-

чаными и супесчаными сероземами; в понижениях © Яшин Атаджанов
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– болотно-луговые. На останцовых холмах – арпаганово-эфемеровый по-

кров с однолетними солянками. По пескам берегового вала доминируют 

полынники, по понижениям – разреженные тетырники, по пойменным 

лугам – злаково- илаковые сообщества. По берегам – клубнекамыш, сит-

ник прибрежный, тростник, рогоз, гребенщик, в самих водоемах – уруть и 

роголистник, а на разливах – кладофора. Район частного животноводства, 

местами небольшие посевные участки (пшеница, хлопок). Небольшие 

участки IBA (7% площади) – озеро–Малое Делили и западная часть Ад-

жиябских нерестилищ входят в состав Эсенгулыйского отделения (с 1932 

г.) Хазарского государственного заповедника (с 1968 г.).

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Савка Oxyura leucocephala* 2 особи (не исключено гнездование)

Балобан Falco cherrug* 1 особь (видимо залетная), оседлый в 
соседнем Юго–Западном Копетдаге

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке, очень редко

Пискулька Anser erythropus* на пролетах и зимовке, очень редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* не исключено гнездование на пролетах и зимовке, очень редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке, очень редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах и зимовке, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, очень редко

Дрофа Otis tarda* на пролетах, крайне редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах очень редко, на зимовке единично

Степная тиркушка Glareola nordmanni на пролетах, крайне редко

Сизоворонка Coracias garrulus не менее 2–3 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii 2 особи (на одном из солончаков)

Южная бормотушка Hippolais rama 16 особей

Скотоцерка Scotocerca inquieta 7 особей

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus 20 особей

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 10 особей

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida 25 особей

Черношейная каменка Oenanthe finschii 13 особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, очень редко

Египетская цапля Bubulcus ibis не исключено гнездование

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, очень редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах, крайне редко
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ПТИЦЫ
Представители Евразийских пустынь и полупустынь – толстоклювый зуек 

(Charadrius leschenaultii), южная бормотушка (Hippolais rama), скотоцер-

ка (Scotocerca inquieta), буланый вьюрок (Rhodopechys obsoletus), желч-

ная овсянка (Emberiza bruniceps); а также комплекс водно-болотных птиц, 

большинство из которых приступает к гнездованию со второй половины 

апреля, что связано с формированием надводной растительности и кор-

мовых ресурсов на озерах и разливах. Из-за маловодности и нестабиль-

ности Этрека гнездование водно-болотных крайне нерегулярное. Весной 

преобладают кулики, крачки и, в какой-то мере, голенастые; в осенне-

зимний период – лысуха (Fulica atra) и речные утки. В первую половину 

зимы, если происходит заполнение водоемов, формируются кормовые 

условия (водные беспозвоночные и растительность). В целом, характерна 

сравнительно высокая зимняя численность и низкая летняя, что обуслав-

ливается запасами кормовых ресурсов. Оседлых видов – 23, пролетно-

гнездящихся – 47, прилетно-зимующих – 62, пролетных – 135.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из млекопитающих – джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), который 

встречался до 1980 -х гг., медоед (Mellivora capensis, ККТм), индийский ди-

кобраз (Hystrix indica, ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм). Из 

рептилий – серый варан (Varanus griseus, ККТм), по-видимому, исчез, ко-

бра (Naja naja oxiana, ККТм), гюрза (Vipera libetina, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: крайне нестабильные гидрологические факто-

ры, от которых зависят условия гнездования и зимовки птиц. Засушли-

вый период, отмечавшийся в последние годы, и большие заборы воды 

на территории Ирана привели к еще большей маловодности Этрека и, 

как следствие, деградации местообитаний водно-болотных птиц. Рас-

пределение этих птиц в осенне-зимний период определяется, в первую 

очередь, фактором беспокойства и состоянием кормовых ресурсов. Озе-

ро Малое Делили и западная часть Аджиябских неристилищ входят в со-

став Эсенгулыйского отделения Хазарского заповедника. Осуществляется 

(2006–2010) Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использова-

ние биологического разнообразия мирового значения в Хазарском запо-

веднике на побережье Каспийского моря», направленный на укрепление 

научно-технического и кадрового потенциала заповедника, системы охра-

ны и научно-технической базы, решение сбалансированного использова-

ния природных ресурсов Каспийского моря и интегрированного управле-

ния заповедной зоной.

 » М.Е. Гаузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕМЕНТЬЕВ Г.П., РУСТАМОВ А.К. (1969). Заповедник «Гасан-Кули». Запо-

ведники Советского Союза. Москва: 418–422.

КАРАВАЕВ А.А. (1991). Численность и размещение водно-болотных птиц 

в Юго-Восточном Прикаспии (поганки, веслоногие, голенастые, пластин-

чатоклювые). Природная среда и животный мир Юго-Восточного Прика-

спия. Тр. Красноводского гос. зап-ка. Вып.2. Москва: 37–143.

РУСТАМОВ А.К., ВАСИЛЬЕВ В.И. (1976). Природные заповедники СССР 

(Всесоюзный орнитологический Красноводский заповедник). Москва, Зна-

ние: 48.

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Змееяд Circaetus gallicus на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, очень редко

Турач Francolinus francolinus видимо уже исчез

Султанка Porphyrio porphryio редкий, оседлый

Красавка Grus virgo на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Филин Bubo bubo не более 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Гарадегиш
Балканский велаят, Эсенгулыйский и 
Этрекский этрапы

IBA No: TM011
Координаты: 37°25’ N, 54°29’ E
Высота: -6 – 4 м над ур.м.
Площадь: 2466 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA расположена на крайнем юго-западе Туркменистана, охватывает пой-

му и правобережье реки Этрек и тянется узкой полосой (ширина 2–2,5 км) 

вдоль туркмено-иранской границы (на 18 км). Пойма реки на этом отрез-

ке залегает сравнительно неглубоко, прибрежные участки выположены. 

Дебит реки незначителен, находится в зависимости от интенсивности ве-

сенних паводков и забора воды на полив с иранской стороны. Почвы оа-

зисного типа. Основная растительность – ситниково-солянковые сообще-

ства с участием низкорослых кустов полыни и гребенщика. Низовья реки 

Этрек расположены в зоне сухих субтропиков с жарким летом и влажной 

теплой зимой. Среднегодовая температура +17°, при максимуме +48° и 

минимуме –16°. Средняя температура января +4.3°С. Осадков в среднем 

за год до 200 мм, большинство выпадает с ноября по апрель. Довольно 

часты пасмурные дни (до 74 в году), количество дней с осадками от 30 до 

60. Максимальное количество безморозных дней – 296. Район, в основ-

ном, частного животноводства, незначительные площади отведены под 

хлопок, зерновые (ячмень, пшеница), местами небольшие огороды и 

сады. В долине Этрека небольшие населенные пункты, самый крупный из 

которых – пос. Этрек. По реке проходит государственная граница Туркме-

нистана с Ираном, в связи с чем на определенной части IBA существует по-

граничный режим.
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ПТИЦЫ
Комплекс видов Евразийских пустынь и полупустынь: южная (Hippolais 

rama) бормотушка, скотоцерка (Scotocerca inquieta), буланый вьюрок 

(Rhodopechys obsoletus), желчная овсянка (Emberiza bruniceps). Также 

встречается весьма характерный для биома «Ирано-Туранские горы» вид 

– большая бормотушка (Hippolais languida). Необходимо особо отметить 

турача (Francolinus francolinus), внесенного в национальную Красную кни-

гу, который всегда был редок. В Средней Азии этот вид обитает и гнез-

дится только на юго-западе Туркменистана. В прошлом площадь его рас-

пространения на Этреке не превышала 10 тыс. га, а общая численность 

оценивалась более чем 200 особей (Рустамов и Васильев, 1976). Местоо-

битания турача – два участка (по 3 тыс. га каждый) и пространство между 

ними. В 1990–1991 гг. часть территории площадью 600 га была распаха-

на и, если до того численность вида составляла 250–300 особей, то после 

распашки – не более 50 (Караваев, 1995). Сейчас численность не превы-

шает 10–20 особей, вид на данной IBA находится на грани вымирания. В 

целом на всей территории оседлых видов 17, прилетно-гнездящихся – 27, 

прилетно-зимующих – 13, пролетных – 10.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из млекопитающих – медоед (Mellivora capensis, ККТм) и выдра (Lutra lutra 

seistana, NT, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм), может захо-

дить полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм). Из рептилий возможны серый 

варан (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, ККТм), гюрза (Vipera 

libetina, ККТм).

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Стервятник Neophron percnopterus на кормовых вылетах, очень редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах и кормовых вылетах, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, очень редко, часть особей 
возможно зимует 

Дрофа Otis tarda* на пролетах, крайне редко, на зимовке не 
исключены единичные встречи в отдельные годы

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, очень редко

Бурый голубь Columba eversmanni на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus до 2–3 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Южная боромотушка Hippolais rama 1–2 пары

Скотоцерка Scotocerca inquieta не менее 1 пары

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus 4–5 пар

Желчная овсянка Emberiza bruniceps не менее 2–3 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida 2–3 пары 

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Египетская цапля Bubulcus ibis на пролетах, крайне редко

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Черный аист Ciconia nigra на залетах, крайне редко 

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Турач Francolinus francolinus численность резко сокращается, оседлый

Султанка Porphyrio porphyrio возможно гнездится, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus не исключено гнездование

Филин Bubo bubo не более 1–2 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Павел Ерохин
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальными угрозами для птиц является браконьерство и деграда-

ция местообитаний в результате выпаса мелкого рогатого скота и частич-

ной распашки пойменных участков.

 » М.Е. Гаузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КАРАВАЕВ А.А. (1995). Состояние охраны природных комплексов в 

Красноводском заповеднике. Заповедное дело в новых социально-

экономических условиях. Тез. докл. международ. совещ. С.-Петербург: 

115–117.

РУСТАМОВ А.К., ВАСИЛЬЕВ В.И. (1976). Природные заповедники СССР 

(Всесоюзный орнитологический Красноводский заповедник). Москва, Зна-

ние: 48.

РУСТАМОВ А.К. (1984). Биология турача в СССР и стратегия его охраны. 

Изв. АН ТССР, сер. биол. наук. №5: 15–21.

РУСТАМОВ А.К. (1984). Турач. Природа. №5: 63–65.

РУСТАМОВ А.К. (2007). Турач – Francolinus francolinus Linnaeus,1766. Птицы 

Средней Азии. Т.1. Алматы: 308–314.

Улы Балкан
Балканский велаят, ш. Балканабат

IBA No: TM012
Координаты: 39°40’ N, 54°37’ E
Высота: 400 – 1883 м над ур.м.
Площадь: 177916 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Большие Балханы (максимальные вершины Арлан 

– 1883 м и Чильгезат – 1408 м) представляют изо-

лированный горный массив с платообразной холми-

стой поверхностью, изрезанной продольными и по-

перечными разломами (ущельями). Макросклоны 

сильно обнажены, отвесны, особенно северный, юж-

ный изрезан сухими ущельями и промоинами глуби-

ной до 50 м. Много пещер длиной до 40 м. Гидрогра-

фическая сеть не развита: временные водотоки, не-

большие родники, в предгорьях – кяризная система. 

Источники воды – атмосферные осадки (в зимне-

весенний период до 76%). Зимой в горах за 3–4 ме-

сяца может накапливаться значительное количе-

ство снега. Климат сухой, резко континентальный. 

У подножья среднегодовая температура +16° (мак-

симум в августе +31°, минимум – в декабре +4°С). © Николай Ефименко
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ПТИЦЫ
Изолированный (островной) комплекс птиц аридных гор. Ранее встре-

чавшиеся балобан (Falco cherrug) и степная пустельга (Falco naumanni) 

не обнаружены. Относительно стабильна численность беркута (Aquila 

chrysaetos), бородача (Gypaetus barbatus), черного грифа (Aegypius 

monachus) и филина (Bubo bubo), установ-

лено гнездование сапсана (Falco peregrinus), 

на пролете редко отмечается могильник 

(Aquila heliaca). Вблизи родников – ке-

клик (Alectoris chukar) и пустынная куропат-

ка (Ammoperdix priseoqularis), которые ис-

требляются браконьерами. Катастрофиче-

ское падение численности уриала и безоа-

рового козла негативно отражается на со-

стоянии черного грифа, бородача и бело-

голового сипа (Gyps fulvus), а также берку-

та, могильника и орла-карлика (Hieraaetus 

pennatus). Обычны большой скалистый 

поползень (Sitta tephronota), кроме того, 

черная (Oenanthe picata) и черношей-

ная (Oenanthe finschii) каменки, пустын-

ный жаворонок (Ammomanes deserti) и ско-

тоцерка (Scotocerca inquieta). Оседлых ви-

дов – 23, прилетно-гнездящихся – 46, прилетно-зимующих – 17, пролет-

ных – 88.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* не более 3–4 пар

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Стервятник Neophron percnopterus не исключено гнездование

Могильник Aquila heliaca* на пролете и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* по-видимому, на пролетах, единичные встречи

Сизоворонка Coracias garrulus  возможно гнездование в нижнем поясе гор

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Пустынный жаворонок Ammomanes deserti 10–12 пар, оседло–кочующий

Южная бормотушка Hippolais rama 2–3 пары

Скотоцерка Scotocerca inquieta 10–12 пар, оседлый

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus 10–11 пар, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 2–3 пары

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 20–30 пар, численность сокращается, 

оседлый

Черная каменка Oenanthe picata 16–17 пар

Черношейная каменка Oenanthe finschii 9–10 пар

Большой скалистый поползень Sitta tephronota 25–30 пар, оседлый

Скальная овсянка Emberiza buchanani 4–5 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Бородач Gypaetus barbatus 2–3 пары, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus не исключено гнездование

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos 2–3 пары, оседлый

Сапсан Falco peregrinus не более 3–5 пар, оседлый

Филин Bubo bubo 3–4 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Среднегодовые осадки там же – до 143 мм, на хребте – 300–400 мм. По-

чвы, в основном, типичные сероземы (до 300–700 м), темные сероземы 

(800–1800 м) редки. Господствуют пустынные (до 800 м), полупустынные 

и горно-степные участки с нагорными ксерофитами и арчевым редколе-

сьем. Постоянные поселения людей отсутствуют, орошаемое земледелие 

не развито, освоены лишь небольшие участки под богарные посевы. Част-

ное овцеводство – с мая по октябрь. Из-за возгорания сухого травостоя от 

костров чабанов в летний период сравнительно часто возникают пожары.
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ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Леопард (Pantera pardus saxicolor, ККТм), по-видимому, уже исчез; крайне 

редки – уриал (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм), полосатая гиена (Hyaena 

hyaena, ККТм), манул (Otocolobus manul, NT, ККТм – чрезвычайно редок), 

не многочисленны мышевидная соня (Myomimus personatus, VU, ККТм), ин-

дийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм), мышевидный хомячок (Calomyscus 

mystax, ККТм). Из рептилий – кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: рубка древесно-кустарниковой растительности, 

пожары, заготовка сена, перевыпас и браконьерство (добыча диких ко-

пытных может привести к подрыву кормовой базы птиц-падальщиков). 

Бессистемный прогон скота на водопой к родникам и колодцам ведет к 

разрушению водотоков и их сухих русел и деградации почвенного покро-

ва, т.е. прогрессируют водная и ветровая эрозии и процесс обеднения рас-

тительности. Министерством охраны природы Туркменистана в 2004 г. 

было подготовлено обоснование для создания Балканского заповедника, 

что должно получить дальнейшее развитие.

 » Н.Н. ЕфименкоДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия Туркмениста-

на (2002). План действий по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия.–Ашхабад: 56–77.

ШУКУРОВ Г.Ш. (1962). Фауна позвоночных животных гор Большие Балха-

ны (Юго-Западный Туркменистан). Ашхабад, АН ТССР: 158.

Эрсарыбаба-Аккыр
Балканский велаят,
Туркменбашинский этрап

IBA No: TM013
Координаты: 40°58’ N, 54°44’ E
Высота: -29 – 291 м над ур.м.
Площадь: 194903 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA состоит из двух частей: северная включает хол-

могорье Эрсарыбаба, вытянутое в меридиональном 

направлении вдоль восточного края залива Карабо-

газгол; южная часть – чинки Аккыр – широтного на-

правления, заканчивающиеся огромной солончако-

вой впадиной Кемальшор. Территория неоднород-

на, представляет миниатюрную горно-равнинную 

страну с платообразными возвышениями с кру-

тыми чинками и впадинами с сильно размытыми 

склонами, останцами и множеством сухих оврагов 

с местными стоками. На плато – полынные пастби-

ща, в понижениях – обширные солончаки и неболь-

шие опесчаненные участки, приуроченные к поло-

гим склонам замкнутых впадин. Резко выражены 

чинки, они обрывисты, высотой до 60–70 м, сложе-

ны каменисто-известковыми пластами и прорезаны 

многочисленными промоинами, уступами, трещи-

нами, нишами. Почвенно-растительный покров (по-

чвы серо-бурые), в целом, достаточно мозаичен. Район маловоден, пре-

обладают грунтовые высокоминерализованные воды (пластовые и др.), 

залегающие на разных глубинах, пересыхающие родники очень редки. 

При обильных осадках в понижениях возникают мелкие водохранилища 

– дождевые ямы. Среднегодовая температура +11°, максимум +45°, ми-

нимум -31°. Количество годовых атмосферных осадков – до 90–100 мм. 

Район отгонного животноводства, населен слабо, постоянные поселения 

людей отсутствуют.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug*  около 30 пар, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, очень редко

Стервятник Neophron percnopterus редкий

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca*  на пролетах и зимовке, редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездится

Дрофа красотка Chlamydotis undulata* очень редкий на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus  возможно гнездится

© Аман Курбанов
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ПТИЦЫ
Характерен, в первую очередь, уникальный комплекс птиц чинков и об-

рывов, как на гнездовье, так и внегнездовое время. К угрожаемым ви-

дам из оседлых относится только балобан (Falco cherrug), из прилетно-

гнездящихся – стервятник (Neophron percnopterus), степная пустельга 

(Falco naumanni) и дрофа-красотка (Chlamydotis undulata), а из пролетно-

зимующих – орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) и могильник 

(Aquila heliaca). Другие оседлые виды – курганник (Buteo rufinus), беркут 

(Aquila chrysaetos), кеклик (Alectoris chukar), сизый голубь (Columba livia), 

филин (Bubo bubo), домовый сыч (Athene noctua), пустынный ворон (Corvus 

ruficollis); прилетно-гнездящиеся – змееяд (Circaetus gallicus), обыкновен-

ная пустельга (Falco tinnunculus), черный стриж (Apus apus), белобрю-

хий стриж (Tachymarptis melba); прилетно-зимующие – орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla), степной орел (Aquila nipalensis) и др. Оседлых видов – 

9, прилетно-гнездящихся – 28, пролетно-зимующих – 8, пролетных – 94.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Зимой могут отмечаться мигрирующие с Устюрта сайгаки (Saiga tatarica, 

CR, ККТм), возможно сохранился уриал (Ovis orientalis arkal, VU, ККТм), 

из других млекопитающих – медоед (Mellivora capensis, ККТм), каракал 

(Caracal caracal michaelis, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм), 

мышевидный хомячок (Calomyscus mystax, ККТм); из рептилий – четы-

рехполосый полоз (Elaphe quatuorlineata, ККТм) и кобра (Naja naja oxiana, 

ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальная угроза – браконьерство – добыча диких копытных и 

других животных может привести к подрыву кормовой базы птиц-

падальщиков. Еще один негативный фактор – возможное изъятие бра-

коньерами птенцов балобана (Falco cherrug) и разорение гнезд. На терри-

тории охранных мероприятий ранее не проводилось. Необходимо вести 

мониторинг и пропаганду охраны гнездовий балобана (Falco cherrug), бер-

кута (Aquila chrysaetos) и других хищных птиц. Обязательной охране долж-

ны подлежать копытные.

 » Э.А. Рустамов, А.К. Курбанов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. (1952). Птицы Туркменистана. Т.1. Ашхабад, АН ТССР: 546.

Очерки природы Каракумов (1955). Москва, АН СССР: 405.

РУСТАМОВ А.К. (1954). Птицы пустыни Каракум. Ашхабад, АН ТССР: 344.
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Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Беркут Aquila chrysaetos 2–3 пары, оседлый

Сапсан Falco peregrinus не исключено гнездование на пролетах и зимовке, редко

Филин Bubo bubo около 15–20 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Курендаг-Гарагёз
Балканский велаят, Берекетский этрап

IBA No: TM014
Координаты: 39°03’ N, 55°27’ E
Высота: 150 – 1005 м над ур.м.
Площадь: 119562 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA – северо-западная часть Копетдага. Представляет собой низкогор-

ные, веерообразно разорванные, мелко-щебнистые и сухие хребты без 

четко выраженной направленности. Хребты прорезаны ущельями с се-

тью поперечных мелких промоин, местами образуют замкнутые микро-

котловины. Речная сеть не развита, только временные водотоки и пере-

сыхающие русла. Родники и колодцы – основные водные источники. Кли-

мат сухой и умеренно-континентальный. Осадков мало (190–220 мм в 

год), преобладают сухие северо-восточные и восточные ветры. В низинах 
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ПТИЦЫ
Комплекс видов аридных гор, включая 

хищных птиц. Из-за падения численно-

сти копытных перестали гнездится чер-

ный гриф (Aegypius monachus) и бородач 

(Gypaetus barbatus), кроме того степная пу-

стельга (Falco naumanni), балобан (Falco 

cherrug) и шахин (Falco peregrinoides),–от-

дельные встречи взрослых птиц без нахо-

док гнезд в гнездовых биотопах. Гнездят-

ся змееяд (Circaetus gallicus), беркут (Aquila 

chrysaetos) и сапсан (Falco peregrinus). На 

пролете – единичные особи могильни-

ка (Aquila heliaca) и обыкновенного каню-

ка (Buteo buteo). Наиболее обычны на гнез-

довье: в пересеченных биотопах – черная 

каменка (Oenanthe picata), большой ска-

листый поползень (Sitta tephronota), ско-

тоцерка (Scotocerca inquieta), местами пустынная куропатка (Ammoperdix 

griseogularis), отмечены встречи пестрого каменного дрозда (Monticola 

saxatilis); пустынный жаворонок (Ammomanes deserti), на степеподобных 

участках – малый жаворонок (Calandrella brachydactyla). Оседлых видов 

– 23, прилетно-гнездящихся – 69, прилетно-зимующих – 17, пролетных 

– 108.

обычны солончаки, засоленные такыры с такыровидными почвами. Раз-

витые почвы занимают небольшие площади: светлые, лессовидные се-

роземы в поясе низких предгорий (до 300 м) сменяются типичными се-

роземами (300–700 м) по ущельям, склонам и долинообразным пони-

жениям. Значительно реже развиты темные сероземы, преимуществен-

но там, где доминируют заросли кустарников (700–800 м). Господствуют 

эфемерово-полынные пустыни и полупустыни, выше 500 м – древесно-

кустарниковые (шибляковые) сообщества с участием солянок и саксаула. 

По всему профилю среднегорий широкое развитие имеют пестроцветные 

растительные сообщества. Основной вид деятельности населения – отгон-

ное животноводство (овцы, козы, верблюды, коровы), много кошар, вре-

менных сараев и зимников. Населенные пункты расположены за преде-

лами IBA.

Ключевые виды Комментарии
Гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* одиночные особи, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Стервятник Neophron percnopterus одиночные не гнездящиеся особи

Черный гриф Aegypius monachus* одиночные не гнездящиеся особи

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, единичные особи

Степная пустельга Falco naumanni* одиночные не гнездящиеся особи на пролетах, единичные особи

Сизоворонка Coracias garrulus  не исключено гнездование 10–20 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Пустынный жаворонок Ammomanes deserti 40–50 пар, оседло–кочующий

Южная бормотушка Hippolais rama 6–8 пар

Скотоцерка Scotocerca inquieta 40–45 пар, оседлый

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus 30–35 пар, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 5–7 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 20–25 пар, оседлый

Черная каменка Oenanthe picata не менее 50–55 пар

Черношейная каменка Oenanthe finschii 12–15 пар

Большой скалистый поползень Sitta tephronota 40–45 пар, оседлый

Скальная овсянка Emberiza buchanani 15–20 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Бородач Gypaetus barbatus одиночные не гнездящиеся особи, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus 1–2 пары

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, единичные особи

Беркут Aquila chrysaetos 2–3 пары, оседлый

Шахин Falco peregrinoides одиночные не гнездящиеся особи, оседлый

Сапсан Falco peregrinus 2 пары, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus не исключено гнездование на пролетах, редко

Филин Bubo bubo 2–3 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана 
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ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди зверей такие важные виды как леопард (Pantera pardus saxicolor, 

ККТм), медоед (Mellivora capensis, ККТм), уриал (Ovis orientalis cicloceros, 

VU, ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), каракал (Caracal caracal 

michaelis, ККТм), мышевидная соня (Myomimus personatus, VU, ККТм), ин-

дийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм), мышевидный хомячек (Calomyscus 

mystax, ККТм). Из рептилий – туркменский эублефар (Eublefaris turkmenicus, 

ККТм), серый варан (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, ККТм), 

гюрза (Vipera libetina, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: рубка древесно-кустар-

никовой растительности, пожары, заготовка сена, 

перевыпас и браконьерство (добыча копытных 

может привести к подрыву кормовой базы птиц-

падальщиков). Бессистемный прогон скота на во-

допой к родникам и колодцам способствует–разру-

шению водотоков и их сухих русел и деградации по-

чвенного покрова; прогрессируют водная и ветровая 

эрозии и процесс обеднения растительности.

 » Н.Н. Ефименко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕМЕНТЬЕВ, Г.П. (1952). Птицы Туркменистана. Т.1. 

Ашхабад, АН ТССР: 546.

КОЛЕСНИКОВ И.И. (1956). Фауна наземных позво-

ночных Кюрендага. Труды САГУ. Вып 86. Ташкент: 

151–214.

КУРБАНОВ, Д.К. (1992). Анализ флоры Северо-

Западного Копетдага. Ашхабад, Ылым: 245.

Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия Туркмениста-

на (2002). План действий по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия.–Ашхабад: 56–77.

Депмечай
Балканский велаят,
Туркменбашинский этрап

IBA No: TM015
Координаты: 41°13’ N, 55°28’ E
Высота: 33 – 221 м над ур.м.
Площадь: 38387 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Урочище Депмечай у южного чинка Устюрта. Пред-

ставляет пересеченную местность (равнинно-

овражный комплекс) с промоинами и оврагами, по-

рой глубокими, имеющими как пологие, так и обры-

вистые каменистые края и осыпи. Общий уклон тер-

ритории – с запада на восток (50 км). Водные ис-

точники, кроме временных водотоков, образую-

щихся во время дождей, отсутствуют. Среднегодо-

вая температура +11°, максимум +44°, минимум 

–31°С. Количество осадков больше в виде дождей 

– до 100 мм в год. Почвы серо-бурые. Раститель-

ность по понижениям – днищам оврагов и промо-

ин, представлена сочно-солянковыми сообщества-

ми: селитрянники, сарсазанники, местами с гребен-

щиком. На плакорах растительность образует разре-

женный илаковый покров с примесью немногочис-

ленных эфемеров и солянок. Повышенные участки 

более закреплены и растительность не столь разре-

жена: низкорослые кандым, саксаул, черкез. Район 

не населен, пограничная зона.

© Эльдар Рустамов
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ПТИЦЫ
Популяция балобана (Falco cherrug), насчитывающая не более 10 особей, 

в западной части IBA на каменистых обрывах, по оврагам и промоинам, а 

также в восточной части по чинку Казахлышор. Авифауну в целом состав-

ляют представители пустынь как северного, так и южного типа. Оседлые 

– курганник (Buteo rufinus), беркут (Aquila chrysaetos), филин (Bubo bubo), 

домовый сыч (Athene noctua), хохлатый жаворонок (Galerida cristata), ро-

гатый жаворонок (Eremophila alpestris). Пролетно-гнездящиеся – стервят-

ник (Neophron percnopterus) – угрожаемый вид, а также змееяд (Circaetus 

gallicus), обыкновенная (Falco tinnunculus) и степная (Falco naumanni) пу-

стельги, толстоклювый зуек (Charadrius leschenaultii), черношейная камен-

ка (Oenanthe finschii) и др. Пролетные – степной орел (Aquila nipalensis) 

и могильник (Aquila heliaca). Большинство видов встречается во вре-

мя пролета в короткие промежутки времени. Всего оседлых – 10 видов, 

пролетно-гнездящихся – 22, пролетно-зимующих – 8, пролетных – более 

80.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
В зимнее время на плакорах может быть мигрирующий с севера сай-

гак (Saiga tatarica, CR, ККТм), возможно сохранились уриал (Ovis orientalis 

arkal, VU, ККТм) и джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм); также медо-

ед (Mellivora capensis, ККТм), каракал (Caracal caracal michaelis, ККТм), ин-

дийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм). Из рептилий – круглоголовка-

вертихвостка (Phrynocephalus guttatus, ККТм), возможно, четырехполосый 

полоз (Elaphe quatuorlineata, ККТм) и кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ:
В настоящее время IBA находится в относительно благополучном состоя-

нии из-за режима пограничной зоны, а также отдаленности от населенных 

пунктов, но потенциальной угрозой остается браконьерство. В перспекти-

ве возможно некоторое расширение территории за счет включения чинка 

Казахлышор с целью создания трансграничной IBA между Туркмениста-

ном, Казахстаном и Узбекистаном.

 » Э.А. Рустамов

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* не более 10 особей, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Орлан долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах, крайне редко

Стервятник Neophron percnopterus единичные особи 

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, крайне редко

Степная пустельга Falco naumanni* не исключено гнездование на пролетах, редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* не исключено гнездование на пролетах, редко

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Змееяд Circaetus gallicus не исключено гнездование на пролетах, редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos 1 пара, оседлый

Филин Bubo bubo 1 пара, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Эльдар Рустамов
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Текеджик-Бийнекыр
Балканский велаят, Берекетский этрап

IBA No: TM016
Координаты: 40°11’ N, 55°35’ E
Высота: 316 – 389 м над ур.м.
Площадь: 15275 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA расположена в Туаркыр-Устюртском природном районе (поэтому схо-

жа с IBA Коймат-Бегарслан) и проходит по западному краю плато Текед-

жик, заканчивающегося чинком Текеджикдаг, переходящим во впадину 

Алымшор. Территория состоит из двух частей: одна вытянута с юга на се-

вер, другая – в западном направлении. Территория, в целом, представ-

ляет сложную систему чинков, которые обрываются в бессточные впади-

ны. В верхней части к чинкам примыкает узкая часть плато – глинистая 

полоса, местами с примесью щебня. Растительные группировки здесь, в 

основном, полынники и биюргунники. Чинки достигают высоты от 20 до 

40 м. Они сложены каменисто-известковыми пластами с многочисленны-

ми выветриваниями в виде уступов, ниш и расщелин, и, в тоже время, 

прорезаны сухими балками, логами, промоинами, по которым во время 

обильных дождей собираются стоки. В котловинах почвы серо-бурые, осо-

лоненные. Почвенно-растительный покров пестрый. По глубоким солон-

чаковым впадинам – разреженные ассоциации галофитов, а между со-

лончаками по пологим опесчаненным склонам – сообщества эфемеров 

при участии мелких солянок и кустарников. Среднегодовая температура 

+13°, максимум +44°, минимум –29°С. Количество годовых осадков – до 

100–110 мм. Район отгонного животноводства, постоянные поселения лю-

дей отсутствуют.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug*  до 8 пар, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовках, крайне редко

Стервятник Neophron percnopterus редкий

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, крайне редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, редко 

Могильник Aquila heliaca*  на пролетах и зимовке, редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездится

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii возможно гнездится во впадине Алымшор

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius до 3 особей

Скотоцерка Scotocerca inquieta около 10 особей, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis не более 2 пар, оседлый

Желчная овсянка Emberiza bruniceps одиночные особи

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Турансикие горы»
Черношейная каменка Oenanthe finschii до 30 особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Беркут Aquila chrysaetos 1–2 пары, оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, редко

Филин Bubo bubo примерно 3–5 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Аман Курбанов
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Узбой
Балканский велаят, Берекетский этрап

IBA No: TM017
Координаты: 39°49’ N, 55°37’ E
Высота: 50 – 326 м над ур.м.
Площадь: 61411 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA охватывает среднюю часть долины Узбой – древней речной пой-

мы (50 м ниже ур. м.) и представляет собой чередование озероподобных 

участков (множество стариц, излучин) и песчаных участков между ними. 

Ширина долины от 300 м до 3–4 км. По плоскому дну извивается соленое 

русло с мощными пластами соли. Глинистые участки чередуются с мелко-

бугристыми песками, местами – барханные и щебнистые участки. Наря-

ду с солеными озерами имеется четыре пресных: Ясхан (самое крупное), 

Топьятан, Тоголок и Гаратегелек. Террасы с крутыми берегами и обрыва-

ми (сложенные глинами и уплотненными песками), местами в виде чин-

ков, достигающих высоты 20–30 м. Глинистые чинки вертикальны и про-

резаны многочисленными трещинами и промоинами. На террасах разви-

ты такыровидные, остаточно-гумусовые (старотугайные) почвы. Расти-

тельность по опесчаненным склонам долины эфемерово-травянистая с 

участием кустарников. Гребенщики приурочены к надпойменным участ-

кам, местами тростник, реже рогоз. Черносаксаульники встречаются на 

самых высоких террасах. По берегам пресноводных озер еще сохраняют-

ся небольшие, почти исчезнувшие (под влиянием антропогенного факто-

ра) участки туранги. Среднегодовая температура +15° (от +43° до -30°С), 

осадков – до 110 мм в год. Район частного животноводства. Людьми на-

селен слабо, по долине небольшие поселки (самый крупный Ясхан) и ко-

лодцы.

ПТИЦЫ
Для чинков, выделяющихся на фоне окружающей пустыни, и для IBA, в 

целом, характерен комплекс видов пустынного типа фауны. Балобан (Falco 

cherrug) – угрожаемый вид, заслуживающий наибольшего внимания, от-

носится к оседлым, также как курганник (Buteo rufinus), беркут (Aquila 

chrysaetos), кеклик (Alectoris chukar), сизый голубь (Columba livia), филин 

(Bubo bubo), домовый сыч (Athene noctua), хохлатый жаворонок (Galerida 

cristata), пустынный ворон (Corvus ruficollis) и скотоцерка (Scotocerca 

inquieta). Прилетно-гнездящиеся: змееяд (Circaetus gallicus), угрожаемый 

вид – стервятник (Neophron percnopterus), обыкновенная пустельга (Falco 

tinnunculus), белобрюхий стриж (Tachymarptis melba) и др. Чинки и пу-

стынные местообитания взаимодополняют друг друга, поскольку в чин-

ках многие птицы гнездятся, а кормятся не только в самих чинках и овра-

гах, но и нередко за их пределами – на предчинковых участках пустыни. 

Оседлых видов – 10, прилетно-гнездящихся – 27, прилетно-зимующих – 

8, пролетных – 96.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Возможно, еще сохранился такой важный вид как уриал (Ovis orientalis 

arkal, VU, ККТм), из млекопитающих могут попадаться также медо-

ед (Mellivora capensis, ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), ма-

нул (Otocolobus manul, NT, ККТм), каракал (Caracal caracal michaelis, ККТм), 

индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм) и мышевидный хомячок 

(Calomyscus mystax, ККТм); а из рептилий не исключены встречи кобры 

(Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальная угроза – изъятие браконьерами птенцов из гнезд балоба-

на (Falco cherrug). На территории никаких охранных мероприятий ранее не 

проводилось. Необходимо вести мониторинг и пропаганду охраны гнездо-

вий балобана (Falco cherrug), беркута (Aquila chrysaеtos) и других хищных 

птиц. Охране должны подлежать и копытные в качестве кормовых объек-

тов птиц-падальщиков.

 » Э.А. Рустамов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. (1952). Птицы Туркменистана. Т.1. Ашхабад, АН ТССР: 546.

Очерки природы Каракумов (1955). Москва, АН СССР: 405.

РУСТАМОВ А.К. (1954). Птицы пустыни Каракум. Ашхабад, АН ТССР: 344.
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Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* 1–2 пары, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Стервятник Neophron percnopterus редкий

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca*  на пролетах и зимовке, редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездится

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, очень редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* возможно гнездится, редкий на пролетах, редко

Сизоворонка Coracias garrulus немногочисленный

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* возможно гнездится, редкий, на пролетах, редко

Толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii 4–5 особей

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius 1 пара

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus 1–2 особи, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis 1–2 пары, оседлый

Скотоцерка Scotocerca inquieta немногочисленный, оседлый

Бухарская синица Parus bokharensis 2–3 пары, оседлый

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 1–2 пары

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida немногочисленный

Черношейная каменка Oenanthe finschii немногочисленный

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, крайне редко

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus на пролетах, крайне редко

Колпица Platalea leucorida на пролетах, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, крайне редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится 1 пара

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Беркут Aquila chrysaetos возможно гнездится, не более 1–2 пар, 
оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, редко

Красавка Grus virgo на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus немногочисленный

Филин Bubo bubo 2–3 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана 
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ПТИЦЫ
Относительно высокий уровень видового 

разнообразия птиц объясняется биотопи-

ческой мозаичностью долины. Глинистые 

чинки Узбоя – местообитание балобана 

(Falco cherrug), филина (Bubo bubo), обык-

новенной пустельги (Falco tinnunculus), до-

мового сыча (Athene noctua), черного стри-

жа (Apus apus), щурок (Meropidae) и других 

видов, характерных для участков с верти-

кальной расчлененностью рельефа. Боль-

ших площадей водной поверхности нет, 

значительные скопления водно-болотных 

птиц отсутствуют, тем не менее, Узбой яв-

ляется благоприятным миграционным ко-

ридором для большого числа не толь-

ко водно-болотных, но и других птиц, ми-

грирующих через пустыню Каракумы. Биотопические особенности доли-

ны и выраженная сезонность в развитии растительности придают видо-

вому разнообразию выраженный интразональный, сезонный характер. 

В состав авифауны входят как типичные эремофильные, так и оазисные 

виды птиц. Оседлых видов – 31, пролетно-гнездящихся – 41, прилетно-

зимующих – 33, пролетных – 145.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Наиболее важные – джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), сайгак 

(Saiga tatarica,CR, ККТм, в период зимней миграции), кроме них – медо-

ед (Mellivora capensis, ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), ка-

ракал (Caracal caracal michaelis, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, 

ККТм), из рептилий – серый варан (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja 

oxiana,ККТм); в озерах – узбойская плотва (Rutilus rutilus uzboicus, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, деградация растительности в ре-

зультате перевыпаса и рубки гребенщика и туранги. Министерством охра-

ны природы Туркменистана в 2004 г. было подготовлено обоснование для 

создания Балканского государственного заповедника с Узбойским заказ-

ником, которое должно получить практическое развитие. Cпециальные 

меры по охране птиц и их местообитаний ранее не предпринимались.

 » Э.А. Рустамов, О.С. Сопыев, М.Б. Аманова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КАРАЕВ М. (1952). Птицы Западного Узбоя. Автореф. канд. дисс. Ашха-

бад: 9.

КЕСЬ А.С. (1939). Русло Узбой и его генезис. Труды института географии. 

Вып. 30. Москва-Ленинград, АН СССР: 120.

Очерки природы Каракумов (1955). Москва, АН СССР: 405.

САМОРОДОВ А.В., САМОРОДОВ Ю.А. (1972). Узбой как пролетный путь (по 

материалам Е.Л. Шестоперова). Вестник МГУ. №2: 19–24.

Коймат-Бегарслан
Балканский велаят, Туркменбашинский и 
Берекетский этрапы

IBA No: TM018
Координаты: 40°21’ N, 55°55’ E
Высота: 147 – 488 м над ур.м.
Площадь: 38764 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория находится в Туаркыр-Устюртском природном районе (поэтому 

схожа с IBA Текеджик-Бийнекыр). Расположена на западном краю плато 

Челюнкгыр, которое обрывается чинком Койматдаг, вытянутым в мери-

диональном направлении. В южной части чинка к западу – полоса, сое-

диняющая Койматдаг с чинком Бегарслан. IBA рассечена системой чинков 

(в верхнем поясе) и больших глубоких оврагов и промоин (средний пояс), 

спускающихся в бессточные котловины (нижний пояс). Чинки круто обры-

висты, резко выражены, высотой 30–50 м. Обычно вертикальный чинк 

сложен каменисто-известковыми пластами и прорезан многочисленны-

ми трещинами, промоинами с рваными краями, уступами, нишами. На 

плато вдоль чинка – неширокая полоса щебнисто-глинистых участков с 

сообществами буюргунников и полынников. Почвы серо-бурые. В много-

численных логах, где во время дождей образуется сток, наблюдается пе-

страя картина почвенно-растительного покрова. В глубоких понижениях 

– солончаки с редкими галофитами, а между ними – на пологих склонах 

– мелко-бугристые пески с эфемерами и кустарниками, обычно занима-

ющие небольшие площади по сравнению с солончаками. Среднегодовая 

температура +12°, максимум +43°, минимум -30°С. Количество осадков 

– около 100 мм в год. Район отгонного животноводства; населен слабо.

© Аман Курбанов
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ПТИЦЫ
Гнездящиеся виды относятся к пустынному типу авифауны, образуя своео-

бразный комплекс птиц, свойственный именно данному местообитанию. 

Занимая соответствующие экологические ниши, птицы, по возможности, 

используют все условия IBA: на чинках гнездятся, а кормиться могут как 

на самих чинках, так и на прилежащих участках пустыни. Угрожаемые 

виды – оседлый балобан (Falco cherrug) и прилетно-гнездящийся стер-

вятник (Neophron percnopterus); среди других оседлых – курганник (Buteo 

rufinus), беркут (Aquila chrysaetos), кеклик (Alectoris chukar), сизый голубь 

(Columba livia), филин (Bubo bubo), домовый сыч (Athene noctua), хохла-

тый жаворонок (Galerida cristata), пустынный ворон (Corvus ruficollis) и ско-

тоцерка (Scotocerca inquieta). Прилетно-гнездящиеся – змееяд (Circaetus 

gallicus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), черный стриж (Apus 

apus), белобрюхий стриж (Tachymarptis melba) и др. Группа оседлых – 10 

видов, прилетно-гнездящихся – 28, прилетно-зимующих – 8, пролетных 

– 94.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug*  около 15 пар, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Стервятник Neophron percnopterus редкий

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca*  на пролетах и зимовке, редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездится

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Пустынный ворон Corvus ruficollis 1–2 пары, оседлый

Скотоцерка Scotocerca inquieta около 20 особей, оседлый

Желчная овсянка Emberiza bruniceps одиночные особи

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая боромотушка Hippolais languida одиночные особи

Черношейная каменка Oenanthe finschii более 40 особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Беркут Aquila chrysaetos 2–3 пары, оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, очень редко

Филин Bubo bubo примерно 8–10 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Аман Курбанов
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ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди млекопитающих – уриал (Ovis orientalis arkal, VU, ККТм), медо-

ед (Mellivora capensis, ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), ма-

нул (Otocolobus manul, NT, ККТм), каракал (Caracal caracal michaelis, ККТм), 

индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм) и мышевидный хомячок 

(Calomyscus mystax, ККТм); из рептилий – кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальная угроза – изъятие браконьерами птенцов балобана (Falco 

cherrug) из гнезд. На территории охранных мероприятий ранее не прово-

дилось. Необходимо вести мониторинг и пропаганду охраны гнездовий 

балобана (Falco cherrug), беркута (Aquila chrysaetos) и других хищных птиц. 

Охране должны подлежать и копытные, как кормовые объекты птиц-

падальщиков.

 » Э.А. Рустамов, Д.С. Сапармурадов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕМЕНТЬЕВ Г.П. (1952). Птицы Туркменистана. Т.1. Ашхабад, АН ТССР: 546.

Очерки природы Каракумов (1955). Москва, АН СССР: 405.

РУСТАМОВ А.К. (1954). Птицы пустыни Каракум. Ашхабад, АН ТССР: 344.

Чокрак-Тутлы
Балканский велаят, Берекетский этрап

IBA No: TM019
Координаты: 39°13’ N, 56°06’ E
Высота: 18 – 70 м над ур.м.
Площадь: 147962 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3, A4i, A4ii, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA расположена в северных предгорьях Западного Копетдага и охватыва-

ет широкую полосу, идущую вдоль Каракумдарьи с востока на запад (135 

км). Территория – глинистая равнина, представляющая в современном 

виде освоенный сельскохозяйственный массив в зоне Каракумдарьи с по-

лями, в основном, зерновых (пшеница, ячмень) и кормовых (люцерна) 

культур, местами с хлопком, без полезащитных или придорожных полос, 

в чередовании с залежными участками. Основная водная артерия – Ка-

ракумдарья (Каракумский канал, а именно, его 4-я очередь). Множество 

мелких поливных и дренажных арыков. На северной окраине находят-

ся сбросовые разливы – Чокрак и Донузаджи. Климат сухой и умеренно-

континентальный. Осадков выпадает мало (170–200 мм/год), преоблада-

ют сухие северо-восточные и восточные ветры. Почвы – светлые лессо-

видные сероземы, местами засоленные такыры и такыровидные почвы, а 

по периферии солончаки. До антропогенного освоения территории господ-

ствовала эфемерово-полынно-солянковая полупустыня. В настоящее вре-

мя она освоена под сельскохозяйственные культуры (зерновые и др.), по 

залежным участкам – солянки, акбаш, тростник и низкорослый гребен-

щик. Население, в основном, занято в аграрном секторе. Самый крупный 

населенный пункт – г. Берекет (более 20 тыс.чел.).

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* 1 особь (на охоте), оседлый (гнездится на 

соседней IBA Курендаг-Гарагёз)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus на пролетах, крайне редко

Пискулька Anser erythropus* не исключен на пролетах

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* не исключен на пролетах

Белоглазая чернеть Aythya nyroca не исключен на пролетах

Савка Oxyura leucocephala* не исключен на пролетах

Стервятник Neophron percnopterus 1 особь (на кормовых вылетах)

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, редко

Дрофа Otis tarda* не исключен на пролетах и зимовке, крайне редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus редкий на пролетах

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Буланый козодой Caprimulgus aegyptius редкий

Южная бормотушка Hippolais rama обычный

Скотоцерка Scotocerca inquieta немногочисленный, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus обычный, оседло-кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps немногочисленный

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida немногочисленный

A4i 1% или более от биогеографической популяции
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Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 3000 особей)

A4ii 1% или более от мировой популяции
Белобрюхий рябок Pterocles alchatа на осенних пролетах (не менее 100 тыс. особей) 

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, крайне редко

Бородач Gypaetus barbatus не исключены залеты с соседней IBA Курендаг-
Гарагёз, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos не исключены залеты с соседней IBA Курендаг-
Гарагёз, оседлый

Сапсан Falco peregrinus не исключены залеты с соседней IBA Курендаг-
Гарагёз, оседлый

Красавка Grus virgo на пролетах, крайне редко

Авдотка Burhinus oedicnemus не исключено гнездование на пролетах, редко

Бегунок Cursorius cursor очень редкий на пролетах

Филин Bubo bubo редкий, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
IBA расположена на одном из основных пролетных путей рябков из Сред-

ней Азии на Ближний Восток. Рябки собираются сюда с севера – из За-

падного Казахстана и Северо-Западного Туркменистана, где гнездятся, и 

с востока, откуда летят вдоль северных предгорий Копетдага (со сторо-

ны Восточного Туркменистана и Узбекистана), а затем мигрируют строго 

на юг, огибая предгорья Северо-Западного Копетдага. Таким образом, IBA 

расположена на повороте миграционного потока с востока на юг. Ежегод-

но концентрируется более 100 тыс. особей белобрюхих рябков (Pterocles 

alchatа), намного меньше чернобрюхих (Pterocles orientalis), а в отдель-

ные годы саджа (Syrrhaptes paradoxus). Держатся на полях пшеницы и яч-

меня в октябре-ноябре, иногда до середины декабря; кормятся подолгу 

и много (в зобах – до 600–700 зерен). Кроме того, на разливах Чокрак 

и Донузаджи в осенне-зимний период может насчитываться до 20 тыс. 

и более водно-болотных птиц, среди которых наиболее многочисленны-

ми являются такие виды как серый гусь (Anser anser, 1000), кряква (Anas 

platyrhynchos, 7500), чирок-свистунок (Anas crecca,1000), красноносый ны-

рок (Netta rufina, 3000), голубая чернеть (Aythya ferina, 4000) и лысуха 

(Fulica atra, 6000). В целом, оседлых видов – 17, пролетно-гнездящихся – 

33, пролетно-зимующих – 34, пролетных – 125.

© Николай Петков
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ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ 
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Территория сильно освоена, среди редких 

зверей могут встречаться только полосатая 

гиена (Hyaena hyaena, ККТм) и индийский 

дикобраз (Hystrix indica, ККТм), а из репти-

лий – кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы – браконьерство, 

палы тростника, нерегулируемый водный 

режим на озерах Чокрак и Донузаджи. Ме-

роприятий по охране птиц ранее не прово-

дилось.

 » Э.А. Рустамов, В.Е. Божко

Сумбар
Балканский и Ахалский веляты, 
Магтымгулыйский и Бахарлыйский этрапы

IBA No: TM020
Координаты: 38°24’ N, 56°25’ E
Высота: 375 – 1906 м над ур.м.
Площадь: 211421 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Ландшафтно-экологические условия IBA ха-

рактерны для юго-западной части Копетда-

га, являющегося северо-западным форпо-

стом Туркмено-Хорасанской горной систе-

мы. Единственная водная артерия – Сум-

бар (правый приток Этрека), разделяющий 

территорию на северную и южную части. 

Правобережье, с интервалами высот 300–

190 м южного макросклона, представлено 

плакорами, гребневыми грядами и каньо-

нообразными ущельями. Гряды большей 

частью выровнены. Долина реки в верхнем 

течении узкая с тугайно-пойменными пре-

рывистыми участками (местами под сада-

ми и небольшими огородами), в среднем 

течении она широкая (сильно освоена), на 

самых верхних террасах – опустыненные 

полынники. Климат, в целом, сухой, суб-

тропический. Лето длинное и засушливое 

с температурами 35–45°С. Осадки, в основ-

ном с ноября по апрель, но иногда летом 

в виде ливней. Почвы на плакорах горно-

коричневые, в долинах сероземы в соче-

таниях с такыровидными и солонцеватыми 

почвами. Протяженность Сумбара 245 км (верхнее и среднее течения – 

95 км – в пределах IBA), по среднему течению – поля и сады, частные хо-

зяйства и их объединения, ряд поселков. Сильно развито частное живот-

новодство, круглогодичный выпас скота (мелкого и крупного) превышает 

допустимые нагрузки. Богарные посевы пшеницы и арчёвые лесопосад-

ки проводятся на–остепненных (пастбищных) участках. В долине Сумба-

ра не контролируемый отдых и туризм и инфраструктура промышленных 

предприятий (швейная фабрика в пос. Магтымгулы). 14.3% территории 

IBA входит в состав Сюнт-Хасардагского государственного заповедника.

© Эльдар Рустамов
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Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* более 6 особей

Балобан Falco cherrug* не менее 4 особей, оседлый

Степная пустельга Falco naumanni* более 10 (в 1990–х гг. до 60 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Стервятник Neophron percnopterus не менее 10 особей

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Коростель Crex crex на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus не менее 100 особей на пролетах, обычно

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis не менее 500 особей

Черная каменка Oenanthe picata до 550 особей

Черношейная каменка Oenanthe finschii до 300 особей

Большой скалистый поползень Sitta tephronota до 350 особей, оседлый

Скальная овсянка Emberiza buchanani до 430 особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Черный аист Ciconia nigra до 6 особей

Египетская цапля Bubulcus ibis крайне редкий

Бородач Gypaetus barbatus 3-4 пары, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus более 2 пар

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Беркут Aquila chrysaetos более 4 пар, оседлый

Ястребиный орел Hieraaetus fasciatus не менее 2 пар

Сапсан Falco peregrinus возможно гнездование

Турач Francolinus francolinus редкий, оседлый (также содержится 
в питомнике Сюнт-Хасардагского 
заповедника) 

Авдотка Burchinus oedicnemus на пролетах, очень редко 

Филин Bubo bubo 5–10 особей, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
Территория поддерживает гнездование угрожаемых видов – черного 

грифа (Aegypius monachus), балобана (Falco cherrug) и степной пустельги 

(Falco naumanni). Представлен комплекс видов, распространение 

которых ограничено биомом Ирано-Туранские горы – пустынная 

куропатка (Ammoperdix griseogularis), большой скалистый поползень (Sitta 

tephronota), черношейная и черная каменки (Oenanthe finschii & picata) и 

скальная овсянка (Emberiza buchanani). С учетом биотопических связей 

гнездящихся видов (Букреев,1995) выделяются девять ландшафтно-

экологических орнитокомплексов: наи боль шим 

видовым разнообразием отличаются скалисто-

пустынные участки, низкогорья и среднегорья, 

по сравнению с опустыненными низкогорьями, 

долинами и верхним поясом гор. В целом около 190 

видов, из которых половина гнездящихся.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ 
ВИДЫ
Уникальные виды: леопард (Panthera pardus saxicolor, 

ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), безо-

аровый козел (Capra aegagrus turkmenica, VU, ККТм), 

уриал (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм), выдра 

(Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), мышевидная соня 

(Myomimus personatus, VU, ККТм), возможно ма-

нул (Otocolobus manul, NT, ККТм), медоед (Mellivora 

capensis, ККТм) и др. Из рептилий – туркменский эу-

блефар (Eublepharus turcmenicus, ККТм), кобра (Naja 

naja oxiana, ККТм), гюрза (Vipera lebetina, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, перевыпас, рубка деревьев, ку-

старников и пожары, наносящие урон популяциям птиц и их местообита-

ниям. Повышенный забор воды Сумбара (на территории Ирана) заметно 

снижает уровень и способствует обсыханию поймы и деградации расти-

тельности, усугубляемой перевыпасом. Проект ПРООН «Улучшение систе-

мы управления охраняемых территорий в Туркменистане» (2003–2006), 

предусматривал увеличение информационного ресурса и укрепление по-

тенциала кадров заповедников, включая Сюнт-Хасардагский. Министер-
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ством охраны природы Туркменистана планируется создание националь-

ного парка.

 » Э.А. Рустамов, Х.И. Ходжамурадов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БУКРЕЕВ С.А. (1995). Птицы Сюнт-Хасардагского заповедника и сопре-

дельных территорий Копетдага (фауна, зоогеография, проблемы охраны). 

Автореф. канд. дисс. Москва: 25. 

БУКРЕЕВ С.А. (1996). Оценка роли заповедника в сохранении орнитоло-

гического разнообразия региона своего представительства (на примере 

Сюнт-Хасардагского заповедника и Юго-Западного Копетдага). Заповедное 

дело (научно-методические записки). Вып. 1. Москва: 51–64.

БУКРЕЕВ С.А. (1997). Орнитогеография и заповедное дело Туркменистана. 

Москва: ЦОДП СоЭС: 156.

Природа Западного Копетдага. (1982). Ашхабад, Ылым: 228.

Растительность и животный мир Западного Копетдага. (1985). Ашхабад, 

Ылым: 277.

Гарашор
Балканский и Дашогузский велаяты, 
Туркменбашинский и Губадагский этрапы

IBA No: TM021
Координаты: 40°49’ N, 56°48’ E
Высота: -25 – 305 м над ур.м.
Площадь: 92513 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Западный край плато Капланкыр, обрыва-

ющийся чинком Гарашор в одноименную 

солончаковую впадину (25 м ниже у.м.). IBA 

охватывает весь чинк с причинковой по-

лосой плато и часть впадины. Высота чин-

ков – 150–320 м, резко выражены, сло-

жены каменисто-известковыми пласта-

ми, прорезаны многочисленными промо-

инами и выветриваниями, с уступами, от-

валами, нишами, трещинами. Таким об-

разом, IBA рассечена системой крутых об-

рывов (в верхнем поясе) и глубоких овра-

гов (средний пояс), резко спускающихся во 

впадину (нижний пояс), местами с неболь-

шими солеными озерцами. По центру кот-

ловины – русло, отводящее поверхност-

ные и, частично, грунтовые воды. Сред-

негодовая температура +12°, максимум 

+43°, минимум -30°С. Количество атмосферных осадков около 100 мм в 

год. На плато у чинка – щебнисто-глинистые участки с сообществами бу-

юргунников и полынников. Почвы серо-бурые. В многочисленных логах, 

где сток образуется лишь во время дождей, наблюдается пестрая картина 

почвенно-растительного покрова. Солончаки в понижениях с очень ред-

кими галофитами, между ними на пологих склонах – плотные песчаные 

почвы с эфемерами и мелкими кустарниками, которые занимают неболь-

шие площади по сравнению с солончаками. Район не населен, частное от-

гонное животноводство (овцы, верблюды). В ближайшие годы произой-

дет затопление впадины сбросовыми водами. Примерно 50% территории 

IBA охватывает чинк Гарашор, находящийся в границах Капланкырского 

государственного заповедника.

Ключевые виды Комментарии
Гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Стервятник Neophron percnopterus 1 пара

Балобан Falco cherrug* 1–2 пары, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах, очень редко, не каждый год

Черный гриф Aegypius monachus* крайне редко на пролетах и кочевках

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* не исключено гнездование на пролетах, очень редко

© Яшин Атаджанов
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ПТИЦЫ
Комплекс равнинно-горных видов, пустынного типа фауны, включая хищ-

ных птиц. Из оседлых, кроме угрожаемого балобана (Falco cherrug), на 

гнездовье найдены беркут (Aquila chrysaetos), курганник (Buteo rufinus), 

кеклик (Alectoris chukar), сизый голубь (Columba livia), филин (Bubo bubo), 

домовый сыч (Athene noctua), пустынный ворон (Corvus ruficollis), ското-

церка (Scotocerca inquieta) и др. Из прилетно-гнездящихся, кроме угро-

жаемого стервятника (Neophron percnopterus), змееяд (Circaetus gallicus), 

обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), толстоклювый зуек (Charadrius 

leschenaultii) по окраинам солончаков, белобрюхий стриж (Tachymarptis 

melba) – на чинках, черношейная каменка (Oenanthe finschii), удод 

(Upupa epops) и др. После заполнения впадины Гарашор сбросовыми во-

дами появится комплекс водно-болотных птиц, пролетно-зимующих, а 

в последствии – гнездящихся. В целом, оседлых видов – 10, пролетно-

гнездящихся – 20, пролетно-зимующих – 8, пролетных – 85.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Основная ценность – обитающий в чинках уриал (Ovis orientalis arkal, VU, 

ККТм), в зимнее время на плато – мигрирующий из Казахстана сайгак 

(Saiga tatarica, CR, ККТм); также медоед (Mellivora capensis, ККТм), каракал 

(Caracal caracal michaelis, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм). 

Из рептилий – круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus, ККТм) 

и кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальная угроза – браконьерство (добыча уриала, сайгака, кекли-

ка) и изъятие птенцов балобана (Falco cherrug) из гнезд. Необходимо вести 

мониторинг гнездовий и пропаганду охраны этого сокола, а также беркута 

(Aquila chrysaetos) и других хищных птиц. Особой охране должны подле-

жать уриал и сайгак.

 » К.А. Атаев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ATAÝEW K., AMANOW A., GAJYÝEW A. (2005). Gaplaňgyr goraghanasynyň we 

oňa ýanaşyk ýerleriň oňurgaly haýwanlary barada. Türkmenistanda ylym we 

tehnika. № 8: 20–27 (на туркм.).

РУСТАМОВ А.К. (1954). Птицы пустыни Каракум. Ашхабад, АН ТССР: 344.

РУСТАМОВ А.К., ПТУШЕНКО Е.С. (1959). Фаунистические материалы по на-

земным позвоночным Западных и Северо-Восточных Каракумов. Уч. зап. 

ТГУ. Вып.9: 101–146.

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii 1–2 пары

Скотоцерка Scotocerca inquieta 2–3 пары, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis 1 пара, оседлый

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida 3–4 пары

Черная каменка Oenanthe picata возможно гнездится

Черношейная каменка Oenanthe finschii до 20 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos 1 пара, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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Сарыгамыш
Дашогузский велаят, Болдумсазский этрап

IBA No: TM022
Координаты: 41°44’ N, 57°25’ E
Высота: 38 – 54 м над ур.м.
Площадь: 503647 га
Природоохранный статус: 
государственный заказник

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Крупнейшее озеро в Средней Азии после Аральского моря, возникшее в 

1960-е годы в результате сброса в обширную Сарыкамышскую впадину 

коллекторно-дренажных вод из низовьев Амударьи (Хорезмский, Хивин-

ский оазисы) по древнему руслу Дерьялык и к настоящему времени до-

стигшее размеров почти 400 тыс. га с глубинами до 50 м. Трансграничная 

территория: северная часть в Узбекистане, центральная и южная (мелко-

водная) – 295 тыс. га с прилежащей пустыней – в Туркменистане. В юж-

ной части – система больших и малых заливов, полуостровов и остро-

вов, размеры и очертания которых не постоянны, множество стариц и 

мелководий. Вдоль западного и северо-восточного берегов озера – чин-

ки Юго-Восточного Устюрта. Прибрежная растительность – тростниковые 

заросли, местами переходящие в крепи, с участием гребенщика, акбаша 

и яндака. На пустынных участках полынно–солянковые группировки. Из 

водных растений – рогоз, рдест, водоросли (диатомовые – 61 вид, сине-

зеленые – 29, зеленые – 16); в фитобентосе – 10, зообентосе – 24 вида. 

Максимум их биомассы – в весенне-летний период, когда интенсивно раз-

множаются ракообразные, в основном личинки хирономид (Hironomidae). 

Климат резко континентальный, в июле до +39°. Среднегодовая темпера-

тура +11°. Средняя в январе до -6°С (максимум морозов -37°). Зимой за-

мерзают мелководные части, но в необычно холодные зимы ледостав об-

разуется на всей поверхности озера (до 60 дней). Водоем удален от до-

рог и оазисов. Постоянное население отсутствует, только стоянки рыбаков. 

Район отгонного животноводства, но используется слабо. 39% территории 

IBA входит в Сарыкамышский заказник Капланкырского государственно-

го заповедника.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* гнездится (не более 100 особей) на пролетах

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах (до 30 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко

Савка Oxyura leucocephala* редко на пролетах 

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* не исключено гнездование у западной 
границы IBA

на пролетах, редко

Балобан Falco cherrug* не исключено гнездование у западной 
границы IBA, оседлый

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus* от 105 до 430 особей на пролетах

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* не менее 100 особей на пролетах 

Большой баклан Phalacrocorax carbo 1000–3500 особей на пролетах и зимовке (не менее 1000 особей)

Голубая чернеть Aythya ferina на пролетах и зимовке (более 9500 особей)

Хохлатая чернеть Aythya fuligula на пролетах и зимовке (более 9000 особей)

Чайконосая крачка Sterna nilotica от 100 до 1200 особей

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Колпица Platalea leucorodia на пролетах, редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, редко (в отдельные годы летует)

Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится у западной границы 
IBA

на пролетах, очень редко

Обыковенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos гнездится у западной границы IBA, оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus очень редкий на пролетах, редко

Филин Bubo bubo 3–4 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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С а р ы г а м ы ш

ПТИЦЫ
Уникальный комплекс водно-болотных птиц, общая численность которых 

более 20 тыс. особей (до 25 видов) на протяжении круглого года, за исклю-

чением необычно холодных зим, когда водоем полностью замерзает. Из 

угрожаемых видов: кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) гнездится и про-

летает, белоглазая чернеть (Aythya nyroca) на пролете. Численность ряда 

видов превышает 1% уровень их биогеографических популяций: кудря-

вый (Pelecanus crispus) и розовый (Pelecanus onocrotalus) пеликаны, боль-

шой (Phalacrocorax carbo) и малый (Phalacrocorax pygmeus) бакланы, голу-

бая (Aythya ferina) и хохлатая (Aythya fuligula) чернети, чайконосая крачка 

(Sterna nilotica) и, возможно, другие крачки и чайки. На пролетах домини-

руют лысуха (Fulica atra, 10000), кряква (Anas platyrhynchos), красноносый 

нырок (Netta rufina), голубая (9500) и хохлатая (9000) чернети. Содомини-

руют свиязь (Anas penelope), серая утка (Anas strepera), чирок-свистунок 

(Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), широконоска (Anas clypeata) и др. 

На соседних чинках гнездятся хищные птицы: беркут (Aquila chrysaetos), 

обыкновенная (Falco tinnunculus), возможно, степная (Falco naumanni) 

пустельги, балобан (Falco cherrug) и др.; пролетают и зимуют орлан-

белохвост (Haliaeetus albicilla), степной орел (Aquila nipalensis) и могиль-

ник (Aquila heliaca). В целом более 160 видов: 84 пролетных, 50 прилетно-

гнездящихся и 26 оседлых; водно-болотных птиц – 67.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ 
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Реакклиматизированная популяция кулана 

(Equus hemionus, VU, ККТм), в зимнее время 

с Устюрта мигрируют сайгаки (Saiga tatarica, 

CR, ККТм), не исключены встречи джейра-

нов (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), карака-

ла (Caracal caracal michaelis, ККТм), медоеда 

(Mellivora capensis, ККТм), тушканчика Бо-

бринского (Allactodipus bobrinskii, ККТм). Из 

пресмыкающихся, возможно, серый варан 

(Varanus griseus, ККТм) и кобра (Naja naja 

oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы:  неконтролируемое 

рыболовство, браконьерство. Рекоменду-

ется номинировать IBA в Рамсарский спи-

сок водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение. Проект ПРООН «Улучшение системы управле-

ния охраняемых территорий в Туркменистане» (2003–2006), предусма-

тривал увеличение информационного ресурса и укрепление потенциала 

кадров заповедников, включая Капланкырский. 

 » К.А. Атаев, А.А. Аманов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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К о п е тд а г х о в уд а н

Копетдагховудан
Ахалский велаят, Геокдепинский этрап

IBA No: TM023
Координаты: 38°14’ N, 57°52’ E
Высота: 64 – 155 м над ур.м.
Площадь: 4407 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA – Копетдагское водохранилище распо-

ложено на предгорной равнине Централь-

ного Копетдага. Относится к водоемам на-

ливного типа, введено в строй в 1976 г. 

Площадь – до 39 км2, протяженность бе-

регов 42 км. Высота северной дамбы – до 

25 м. Северная и западная части глубокие 

(максимальная глубина – не более 20 м), 

южный берег пологий, с глубинами до 1 м. 

Наполнение за счет вод Каракумского ка-

нала (Каракумдарья) происходит, обычно, 

с начала сентября, сброс воды на полив – 

в июле-августе. Уровень подвержен сезон-

ным и многолетним колебаниям. У север-

ной дамбы в полосе 200–250 м – два филь-

трационных озера (шириной 50–70 м, глу-

биной около 2 м). Климат континентальный 

– сухое, жаркое лето, сравнительно мягкая 

зима. Осадки – минимум в июле-августе, 

максимум – в феврале-марте. Снежный по-

кров, обычно, до 5–10 дней (за исключением экстремальных зим). Флора 

– более 370 видов высших растений. По берегам в растительном покрове 

доминируют солянки, гребенщик, меньше тростник; по южному берегу за-

росли густые, по другим – разреженные. В северо-восточной части на пес-

чаных прибрежных участках с эфемеровым покровом присутствуют кан-

дым, черкез, астрагал. Охота запрещена, лов рыбы регулируемый. Насе-

ление района занято, в основном, в аграрном секторе: частное животно-

водство (овцы, коровы), хлопководство, меньше–зерноводство.

Ключевые виды Комментарии
Гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Белоглазая чернеть Aythya nyroca на зимовке (в отдельные годы до 50 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке, редко

Пискулька Anser erythropus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах и зимовке, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовке, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на зимовке, в отдельные годы, крайне редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Большой баклан Phalacrocorax carbo на пролетах и зимовке (до 1100 особей)

Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (до 800 особей, численность 
растет)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, редко

Колпица Platalea leucorida на пролетах, редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на зимовках, в отдельные годы, единичные особи 

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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К о п е тд а г х о в уд а н  |  Д у ш а к э р е к д а г

ПТИЦЫ
Территория по своему значению схожа с IBA 

Гуртли, поскольку расположена также на 

пролетном пути, пролегающем в широтном 

направлении вдоль предгорий Копетдага. 

Весенний пролет у водно-болотных птиц 

происходит краткосрочно и носит транзит-

ный характер. Весенние передвижения на-

чинаются во второй половине февраля и 

завершаются к концу марта. Осенние – бо-

лее затяжные и волнообразные, начина-

ются в начале сентября и заканчиваются к 

концу ноября. Зимой водоплавающие пти-

цы находятся на водоеме с середины ноя-

бря до начала февраля. Их суммарная чис-

ленность достигает более 20 тыс. особей. 

Фоновыми считаются лысуха (Fulica atra, 

3000), кряква (Anas platyrhynchos, 4000), голубая чернеть (Aythya ferina, 

7500), красноносый нырок (Netta rufina, 3500), но наибольшего внима-

ния заслуживают большой баклан (Phalacrocorax carbo, 1100), малый ба-

клан (Phalacrocorax pygmaeus, 800) и белоглазая чернеть (Aythya nyroca). 

Авифауна в целом включает 17 оседлых, 35 прилетно-гнездящихся, 46 

прилетно-зимующих и 138 пролетных видов.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Крайне редко может попадаться эндемичный вид – большой амударьин-

ский лопатонос (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni, EN, ККТм). Среди зверей 

– полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix 

indica, ККТм), на кормовых вылетах с соседних гор Копетдага – подково-

нос Блазиуса (Rhinolophus blasii, NT, ККТм), южный подковонос (Rhinolophus 

euryale, VU, ККТм), обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus schreibersi, 

ККТм). Из рептилий – серый варан (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja 

oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
В настоящее время IBA находится в относительно благополучном состо-

янии. Потенциальные угрозы – браконьерство и сверхлимитный вылов 

рыбы. Представляет угрозу и неорганизованный туризм в весенне-летнее 

время. Каких либо специальных мер по охране птиц и их местообитаний 

не проводилось.

 » Д.С. Сапармурадов, А.Э. Эминов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КЕКИЛОВА А.Ф., ЭМИНОВ А., ШАМУРАДОВ А., САПАРМУРАДОВ Д. (1986). 

Сезонная динамика численности птиц в окрестностях Копетдагского во-

дохранилища по материалам учетов на постоянном маршруте. Миграции 

птиц в Азии. Новосибирск, Наука: 57–66.

КЕКИЛОВА А.Ф., ЭМИНОВ А., САПАРМУРАДОВ Д. (1990). Численность птиц 

в период сезонных перелетов в 1981–1983 гг. в районе Кпетдагского во-

дохранилища. Миграции птиц в Азии. Ашхабад, Ылым: 45–56.

Душакэрекдаг
Ахалский велаят, Рухабатский этрап

IBA No: TM024
Координаты: 37°56’ N, 57°55’ E
Высота: 650 – 2482 м над ур.м.
Площадь: 13003 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Хребет Душакэрекдаг расположен в горах Централь-

ного Копетдага с наибольшими высотами – Душак 

(2482 м над ур.м), Хейрабад (2027 м) и Харласанг 

(1644 м). В целом рельеф эрозионно-тектонического 

происхождения. Поверхности выравнивания уступа-

ют по площади ущельям и каньонам. Климат отли-

чается засушливостью и континентальностью. Сред-

немесячная температура января -4, а июля +17°С. 

Осадки, в основном, в виде дождя в зимне-весенний 

период (до 380 мм за год). Постоянные водотоки от-

сутствуют. Действующие родники в урочищах Хейра-

бад и Чаек имеют нисходящий тип при максималь-

ном расходе в весенний период, но иногда и они пе-

© Эльдар Рустамов
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Д у ш а к э р е к д а г

ПТИЦЫ
Наиболее представительны гнездящиеся виды 

биома Ирано-Туранских гор: пустынная куро-

патка (Ammoperdix griseogularis), черношей-

ная (Oenanthe finschii), златогузая (Oenanthe 

xanthoprymna) и черная (Oenanthe picata) камен-

ки, иранская пеночка (Phylloscopus neglectus), 

большой скалистый поползень (Sitta tephronota), 

скальная овсянка (Emberiza buchanani) и др., а 

также Евразийского высокогорья (Альпийско-

го и Тибетского) – арчевый дубонос (Mycerobas 

carnipes), стенолаз (Tichodroma muraria) и др. 

Численность хищных птиц заметно уменьша-

ется: черного грифа (Aegypius monachus) с 1992 

г., степной пустельги (Falco naumanni) с 1995 г., 

балобана (Falco cherrug) и бородача (Gypaetus 

barbatus) с 1999 г., белоголового сипа (Gyps 

fulvus) с 1991 г., перепелятника (Accipiter nisus) с 

1998 г., черного коршуна (Milvus migrans) с 2000 

г. Они регистрируются регулярно, но размно-

жаться перестали. Каспийский улар (Tetraogallus 

caspius) с 2005 г. не встречался. Всего 158 видов, 

из них – 89 гнездящихся.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* до 6 особей

Балобан Falco cherrug* одиночные особи, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Степной лунь Circus macrourus на пролетах, очень редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* одиночные особи на пролетах, редко

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, редко

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийское высокогорье (Альпийское и Тибетское)»
Стенолаз Tichodroma muraria 10–15 пар, оседлый

Арчевый дубонос Mycerobas carnipes 30–40 пар, оседлый

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 60–70 пар, оседлый

Черная каменка Oenanthe picata 20–25 пар

Черношейная каменка Oenanthe finschii 25–30 пар

Златогузая каменка Oenanthe xanthoprymna 1–2 пары

Большой скалистый поползень Sitta tephronota 45–50 пар, оседлый

Скальная овсянка Emberiza buchanani 1–5 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Бородач Gypaetus barbatus 1–2 особи, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus 1 пара на пролетах

Обыкновенный канюк Buteo buteo до 3 пар на пролетах

Беркут Aquila chrysaetos 1 пара, оседлый

Сапсан Falco peregrinus 2–3 пары, оседлый

Каспийский улар Tetraogallus caspius очень редкий, численность падает, оседлый

Филин Bubo bubo 3–4 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ресыхают. Почвы – светло-коричневые, сухостепные. Флора – 917 видов. 

Характерно богатство полукустарниковых ценозов при прогрессирующем 

развитии комплекса шибляка и опустыненных полусаванн. Площади ар-

чевников и горных ковыльно-типчаковых степей явно уступают–площа-

дям колючеподушечников, петрофитов и сорного разнотравья. IBA удоб-

на для ведения экологического мониторинга. Постоянное население от-

сутствует, территория не доступна для автотранспорта, но находится под 

прессом неорганизованных туристов и чабанов. Приграничная зона.

© Николай Ефименко
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ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди зверей – леопард (Panthera pardus saxicolor, ККТм), манул (Otocolobus 

manul, NT, ККТм), афганская лисица (Vulpes cana, VU, ККТм), безоаровый ко-

зел (Capra aegagrus turkmenica, VU, ККТм), уриал (Ovis orientalis cicloceros,VU, 

ККТм), ночница Наттерера (Myotis nattereri, ККТм), обыкновенный длин-

нокрыл (Miniopterus schreibersi, ККТм), мышевидный хомячок (Calomyscus 

mystax, ККТм), мышевидная соня (Myomimus personatus, VU, ККТм). Из реп-

тилий – туркменский эублефар (Eublepharus turcmenicus, ККТм), иранская 

ящерица (Lacerta defilippii, ККТм), глазчатый хальцид (Chalcides ocellatus, 

ККТм), иранская кошачья змея (Telescopus rhynopoma, ККТм), кобра (Naja 

naja oxiana, ККТм) и гюрза (Vipera lebetina, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: перевыпас, рубка деревьев и кустарников, по-

жары, браконьерство, фактор беспокойства. Разработан План типов уго-

дий участка «Душак» (в случае расширения Копетдагского заповедника). 

Проектное предложение Национального плана действий по охране окру-

жающей среды (НПДООС, 2002) о создании Арчабильского национально-

го парка.

 » Н.Н. Ефименко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕФИМЕНКО Н.Н. (1992). К биологии гнездования хищных птиц Централь-

ного Копетдага. Орнитологические исследования в заповедниках. Пробле-

мы заповедного дела. Москва: 89–113.

ЕФИМЕНКО Н.Н. (2004). Мониторинг элементов экосистем Копетдагско-

го госзаповедника (Туркменистан). Заповедники и национальные парки. 

№42, Москва, ЦОДП: 24.

КАМАХИНА Г.Л. (1990). Флора Душакэрекдага и её природоохранное зна-

чение. Изв. АН ТССР, сер. биол. наук. №2: 9–15.

КАМАХИНА Г.Л. (2005). Флора и растительность Центрального Копетдага 

(настоящее, прошлое и будущее). Ашхабад: 238.

Природа Центрального Копетдага (1986). Ашхабад, Ылым: 192.

Гоюнгырлан
Дашогузский велаят, Губадагский этрап

IBA No: TM025
Координаты: 41°23’ N, 58°07’ E
Высота: 50 – 136 м над ур.м.
Площадь: 3514 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Озерная система, образовавшаяся в ре-

зультате заполнения впадины у остан-

ца Гоюнгырлан (в 7 км северо-западнее 

возвышенности Зенгибаба) коллекторно-

дренажными водами, поступающими с 

сельскохозяйственного массива Шасенем 

на севере Туркменистана. Максимальные 

глубины – в восточной части (до 16 м). Се-

верный берег крутой за счет краевых об-

рывов платообразной возвышенности Кан-

гакыр, а южный и восточный выположены. 

Климат резко континентальный, среднего-

довая температура +12,6°. Средняя в янва-

ре до -7°, с абсолютным минимумом -36°С. 

Почти ежегодно низкие январские темпе-

ратуры приводят к замерзанию озер (до 40 

дней). Территория представляет собой цепь 

больших и малых озер, протяженностью 15 

км, соединенных протоками. На опесчаненных участках южных и восточ-

ных берегов произрастает ксерофитная растительность, в основном, по-

лынники с участием черкеза и других солянок. По понижениям и у бере-

га влаголюбивая растительность – тростник, местами гребенщик, акбаш 

и яндак. Основу водных растений составляют водоросли (в основном, на-

яда). Постоянное население отсутствует, район удален от оазисов, но сама 

территория легко доступна. В небольшой степени развито отгонное жи-

вотноводство.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* одиночные особи, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, крайне редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, редко редко

0 4 82 km
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ПТИЦЫ
Как водно-болотное угодье, территория может поддерживать водопла-

вающих и других лимнадофильных птиц лишь в теплое время года, по-

скольку зимой озера, обычно, замерзают. Свойственен комплекс водно-

болотных видов, останавливающихся на территории во время сезонных 

перелетов, но численность их невелика. В основном, утки, лысухи, кулики, 

чайки и некоторые крачки, из которых чайконосая крачка (Sterna nilotica) 

даже гнездится. Однако заслуживают внимание не свойственные водным 

биотопам угрожаемые виды, такие как балобан (Falco cherrug) и степная 

пустельга (Falco naumanni), единичные особи которых в весеннее время 

могут держаться у южного берега IBA на останце Гоюнгырлан.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Наиболее важные виды: в зимнее время может заходить, хотя и редко, 

мигрирующий из Казахстана сайгак (Saiga tatarica, CR, ККТм), редок медо-

ед (Mellivora capensis, ККТм), не исключены встречи каракала (Carcal caracal 

michaelis, ККТм), а на возвышенности Кангакыр – тушканчика Бобринско-

го (Allactodipus bobrinskii, ККТм). Из рептилий могут быть встречены серый 

варан (Varanus griseus, ККТм) и кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, неконтролируемый вылов рыбы, 

палы тростника. В случае стабильного гнездования балобана (Falco 

cherrug) потенциальной угрозой может быть изъятие птенцов из гнезд. 

Каких-либо мероприятий по охране птиц и их местообитаний не прово-

дилось. Рекомендуется расширить территорию IBA к юго-востоку и вклю-

чить в неё чинк Зенгибаба, как потенциальное место гнездования хищных 

птиц, в том числе и угрожаемых видов.

 » К.А. Атаев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ATAÝEW K., AMANOW A., GAJYÝEW A. (2005). Gaplaňgyr goraghanasynyň we 

oňa ýanaşyk ýerleriň oňurgaly haýwanlary barada. Türkmenistanda ylym we 

tehnika. № 8: 20–27. (на туркм.).

ATAÝEW K., AMANOW A., ARAZOW J. (2006). Zeňňibaba kölüniň oňurgaly 

haýwanlary. Türkmenistanda ylym we tehnika. № 6:11–19. (на туркм.).

РУСТАМОВ А.К. (1954). Птицы пустыни Каракум. Ашхабад, АНТССР: 344.

РУСТАМОВ А.К., ПТУШЕНКО Е.С. (1959). Фаунистические материалы по на-

земным позвоночным западных и северо-восточных Каракумов. Ученые 

записки ТГУ. Вып.9. Ашхабад: 101–146.

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, крайне редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Чайконосая крачка Sterna nilotica не более 400 особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на зимовке, в отдельные годы, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, крайне редко

Беркут Aguila chrisaetus 1-2 пары, оседлый

Филин Bubo bubo возможно гнездится, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Аман Курбанов
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Акджагая
Дашогузский велаят, Акдепинский этрап

IBA No: TM026
Координаты: 41°04’ N, 58°15’ E
Высота: -81 – 101 м над ур.м.
Площадь: 16508 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA – урочище Акджагая в замкнутой одноименной впадине на северо-

западной окраине Заунгузских Каракумов. Протяженность впадины в ши-

ротном направлении 48 км, она состоит из двух примерно равных частей. 

Западная часть на 50 м глубже (до -81 м, самая низкая отметка на тер-

ритории Туркменистана), по сравнению с восточной частью (до -30 м). 

Общий уклон впадины – с востока – на запад. Северная граница IBA – 

край плато Эшекангыранкыр (120–130 м над ур.м), представляет собой 

щебнисто-глинистые оплывшие обрывы с многочисленными промоина-

ми и оврагами (а в двух местах – отвесными чинками), которые спуска-

ются в обширную солончаковую впадину. Протяженность склонов от 80 до 

200 м, растительность на них отсутствует, общий вид – лунные горы (бэд-

лэнды). Южная часть IBA – пологая песчано-лёссовая равнина с разре-

женной эфемерово-солянковой растительностью. В понижениях она пред-

ставлена сочно-солянковыми сообществами – сарсазанники, селитрянни-

ки. Возвышенные участки южной части хотя и закреплены, но раститель-

ность очень разрежена: немногие виды кандымов, низкорослый саксаул, 

редкий черкез. Илаковый покров с примесью немногочисленных эфеме-

ров. В восточной части впадины – небольшие разливы, образующиеся за 

счет артезианской скважины: вода – горько-соленая (дебит – более 5 тыс. 

л/час). По южной окраине проходит грунтовая малоезженая дорога, кото-

рая используется чабанами и охотниками, а также редкими туристами и 

паломниками (вода артезианской скважины у местного населения счита-

ется целебной при кожных заболеваниях). Район отгонного животновод-

ства, но используется слабо. Населенных пунктов нет.

ПТИЦЫ
Чинки – местообитание не только угрожа-

емого вида балобана (Falco cherrug), они 

имеют важное значение и для других хищ-

ных птиц. Все гнездящиеся виды – предста-

вители пустынного комплекса. Среди них 

оседлые – курганник (Buteo rufinus), беркут 

(Aquila chrysaetos), филин (Bubo bubo), до-

мовый сыч (Athene noctua), хохлатый жаво-

ронок (Galerida cristata), пустынный ворон 

(Corvus ruficollis). Пролетно-гнездящиеся 

– обыкновенная (Falco tinnunculus) и степ-

ная (Falco naumanni) пустельги, возмож-

но, змееяд (Circaetus gallicus), а также, 

каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) и 

др. Пролетных куликов, некоторых дру-

гих водно-болотных и многих воробьиных 

птиц могут привлекать небольшие раз-

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* одиночные особи, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Стервятник Neophron percnopterus одиночные особи

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* не исключено гнездование на пролетах, редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, редко

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Змееяд Circaetus gallicus не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos очень редкий, оседлый

Филин Bubo bubo 1 пара, оседлый 

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

0 6 123 km
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Куртусув-Ховудан
Ахалский велаят, Акбугдайский этрап

IBA No: TM027
Координаты: 37°44’ N, 58°19’ E
Высота: 600 – 2535 м над ур.м.
Площадь: 37305 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Типичная среднегорная территория Цен-

трального Копетдага с контрастами вы-

сот до 2535 м. Рельеф в виде отдельных 

хребтов и полого расчлененных поверх-

ностей выравнивания (плато). IBA объе-

диняет группу ущелий с различной протя-

женностью (от 7 до15 км) преимуществен-

но северо-восточной ориентации (Дамчи, 

Дештой, Огурлы, Душак, Дегиш, Догрыда-

ра, Бабазо, Большие и Малые Каранки и 

др.). Ущелья глубиной до нескольких де-

сятков метров, крутосклонны, днища узкие 

с крупнообломочным материалом, что де-

лает их труднодоступными. Южные преде-

лы IBA совпадают с государственной гра-

ливы и лужи у артезианской скважины. 

Из хищных птиц – пролетные – могиль-

ник (Aquila heliaca), степной орел (Aquila 

nipalensis) и обыкновенный канюк (Buteo 

buteo). Численность всех видов хищных 

птиц, за исключением филина, в последние 

годы на территории заметно снизилась. 

В целом, оседлых видов – 10, пролетно-

гнездящихся – 18, пролетно-зимующих – 

8, пролетных – более 80.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ 
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из млекопитающих, возможно, джейран 

(Gazella subgutturosa, CR, ККТм), медоед 

(Mellivora capensis, ККТм) и каракал (Caracal 

caracal michaelis, ККТм), не исключены еди-

ничные заходы куланов (Equus hemionus, 

VU, ККТм) со стороны оз. Сарыкамыш. Из 

пресмыкающихся, возможно, серый варан 

(Varanus griseus, ККТм) и кобра (Naja naja 

oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
В настоящее время IBA находится в относи-

тельно благополучном состоянии из-за от-

даленности от населенных пунктов. Но по-

тенциальной угрозой является браконьерство – ловля балобанов (Falco 

cherrug) и других хищных птиц, в случае их гнездования, и изъятие их 

птенцов из гнезд. Необходимо придать этому участку, как минимум, ста-

тус заказника, когда будет организовываться Центрально-Каракумский 

государственный заповедник.

 » Э.А. Рустамов, А.К. Курбанов

© Николай Ефименко

© Атамурат Веисов
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ПТИЦЫ
Территория поддерживает  гнездование 

таких угрожаемых видов как черный 

гриф (Aegypius monachus) и балобан (Falco 

cherrug). Представлен комплекс видов, рас-

пространение которых ограничено биомом 

Ирано-Туранские горы – пустынная куро-

патка (Ammoperdix griseogularis), большой 

скалистый поползень (Sitta tephronota), 

черношейная каменка (Oenanthe finschii), 

черная каменка (Oenanthe picata), скаль-

ная овсянка (Emberiza buchanani) и др. 

Присутствует уникальный вид – каспий-

ский улар (Tetraogallus caspius) – предста-

витель биома Евразийского высокогорья 

(Альпийского и Тибетского). Всего выявле-

но 177 видов, из которых 49 оседлых, 48 

пролетно-гнездящиеся, 67 пролетных, 7 

зимующих и 6 залетных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди млекопитающих – леопард (Panthera pardus saxicolor, ККТм), полоса-

тая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), манул (Otocolobus manul, NT, ККТм), воз-

можно, рысь (Lynx lynx isabellinus, NT, ККТм) и афганская лисица (Vulpes 

cana, VU, ККТм), а также безоаровый козел (Capra aegagrus turkmenica, 

VU, ККТм), уриал (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм), малый подково-

нос (Rhinolophus hipposideros, ККТм), ночница Наттерера (Myotis nattereri, 

ККТм), обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus schreibersi, ККТм), мыше-

видный хомячок (Calomyscus mystax, ККТм). Из рептилий – кобра (Naja naja 

oxiana, ККТм), гюрза (Vipera lebetina, ККТм), возможно, туркменский эубле-

фар (Eublepharus turcmenicus, ККТм), иранская ящерица (Lacerta defilippii, 

ККТм) и глазчатый хальцид (Chalcides ojcellatus, ККТм).

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* 3 пары

Балобан Falco cherrug* одиночные особи, оседлый 

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Могильник Aquila heliaca* на пролетах, редко

Степная пустельга Falco naumanni* 2–3 особи на пролетах

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, редко

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийское высокогорье (Альпийское и Тибетское)»
Каспийский улар Tetraogallus caspius* 1–2 пары, оседлый

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 10–12 пар, оседлый

Черная каменка Oenanthe picata 20–25 пар

Черношейная каменка Oenanthe finschii 5–10 пар

Большой скалистый поползень Sitta tephronota 40–50 пар, оседлый

Скальная овсянка Emberiza buchanani 10–15 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Бородач Gypaetus barbatus 1–2 особи, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus 1–2 особи

Обыкновенный канюк Buteo buteo 1–2 особи

Беркут Aquila chrysaetos 1–2 особи, оседлый

Ястребиный орел Hieraaetus fasciatus одиночные особи

Сапсан Falco peregrinus 1–2 особи

Филин Bubo bubo 2–3 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ницей. Климат засушливый, континентальный: знойное лето и холодная 

зима, максимальные температуры, соответственно, +48°С и -32°С. Осад-

ков 250–350 мм в год, с крайней неравномерностью по сезонам, в основ-

ном, зимой и весной. Водные источники – редкие родники. Почвы светло-

коричневые, сухостепные сероземы. Флора включает 886 видов, по оби-

лию выделяются астрагалы, кузинии, луки, молочаи, ферулы. Характерны 

типчаково-пырейные степные участки и разреженные арчевники с нагор-

ными ксерофитами. Постоянное население отсутствует. Пограничная зона. 

Автомобильная дорога из Ашхабада в Иран. IBA частично  находится в гра-

ницах Копетдагского государственного заповедника.
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: выпас скота (с сопредельной территории Ирана), 

отстрел диких животных, рубка арчи для заготовки дров, фактор беспо-

койства. Проект ПРООН «Улучшение системы управления охраняемых тер-

риторий в Туркменистане» (2003–2006), предусматривал увеличение ин-

формационного ресурса и укрепление потенциала кадров заповедников, 

включая Копетдагский.

 » Н.Н. Ефименко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЕРМАН В.Б., ТЫРЛЫШКИН В.Н. (1990). Копетдагский заповедник. Запо-

ведники СССР. Заповедники Средней Азии и Казахстана. Москва, Мысль: 

163–174.

ЕФИМЕНКО Н.Н. (1988).Численность и распределение соколообразных 

птиц в Копетдагском заповеднике и его окрестностях. Изв. АН ТССР, сер. 

биол. наук, №5: 77–80.

ЕФИМЕНКО Н.Н. (2004). Мониторинг элементов экосистем Копетдагско-

го госзаповедника (Туркменистан). Заповедники и национальные парки. 

№42. Москва, ЦОДП: 24.

КАМАХИНА Г.Л. (2005). Флора и растительность Центрального Копетдага 

(настоящее, прошлое и будущее). Ашхабад: 238.

Природа Центрального Копетдага (1986). Ашхабад, Ылым: 192.

Гуртли
Ахалский велаят, Рухабатский этрап

IBA No: TM028
Координаты: 38°01’ N, 58°22’ E
Высота: 200 – 206 м над ур.м.
Площадь: 1421 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Водохранилище-озеро с прилежащими участками в 5 км северо-западнее 

Ашхабада. Возникло за счет заполнения впадины Гуртли водами Каракум-

ского канала (Каракумдарья) в 1963 г. Регулирование стока сезонное. Раз-

меры 5 х 3.7 км, максимальная глубина 7 м, средняя – 4.4 м, площадь 80 

тыс. га, протяженность береговой линии 25 км. Берега пологие, без вы-

соких крутых обрывов, песчаные, местами заболоченные, с тростником, 

гребенщиком, солянками, в основном, по южному берегу, местами искус-

ственные посадки древесных пород – лох, эльдарская сосна. На мелково-

дьях преобладают рдест и уруть. На прибрежных закрепленных участках 

эфемеровый покров с разреженными кустарниками – кандым, черкез, 

астрагал, селин. Климат с сухим жарким летом и мягкой зимой. Осадков 

минимум в июле-августе, максимум в марте-апреле. Снежного покрова, 

за исключением экстремальных зим, почти не бывает. Температура воз-

духа в январе, в среднем, 0.8°С, в июле +30°С. Безморозный период – 

232 дня в году, ясных солнечных дней – 231. Рекреационная зона: на бе-

регах небольшие пляжи, лодочная станция, турбазы и дома отдыха. Рас-

четное число отдыхающих людей от 100 до 200 тыс. человек в год, но по-

сещаемость небольшая. Охота запрещена, разрешается только любитель-

ская рыбная ловля. Для обогащения водоема осуществляется зарыбление 

– выпуск мальков (например, в 2006 г. выпущено более 100 тыс.).

© Эльдар Рустамов
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ПТИЦЫ
IBA расположена в зоне пролетного пути вдоль северных предгорий Ко-

петдага. Зимой здесь скапливается более 20 тыс. водоплавающих и около-

водных птиц. Весенние передвижения их, по сравнению с осенью, проис-

ходят динамично, начало перемещения наблюдается с середины февраля 

и заканчивается к концу марта. Осенняя миграция более растянута, носит 

волнообразный характер и в зависимости от погодных условий начина-

ется в конце сентября и завершается к концу ноября. Наиболее важные 

– малый баклан (Phalacrocorax pygmeus, 700), красноносый нырок (Netta 

rufina, 3000), голубая чернеть (Aythya ferina, 3000), хохлатая чернеть 

(Aythya fuligula, 1000), кряква (Anas platyrhynchos, 7000) и лысуха (Fulica 

atra, 5000). По наблюдениям в январе 2006 г. малый баклан (Phalacrocorax 

pygmeus) нанес серьезный урон молоди рыб. Авифауна в целом включа-

ет 17 оседлых видов, 35 прилетно-гнездящихся, 42 прилетно-зимующих 

и 118 пролетных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из млекопитающих – индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм), может 

очень редко заходить полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), на кормовых 

вылетах из соседних гор Копетдага – подковонос Блазиуса (Rhinolophus 

blasii, NT, ККТм), южный подковонос (Rhinolophus euryale, VU, ККТм), обык-

новенный длиннокрыл (Miniopterus schreibersi, ККТм); из рептилий – кобра 

(Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
В настоящее время IBA находится в относительно благополучном состоя-

нии. Браконьерство может иметь лишь случайный характер. Территория 

является рекреационной зоной. Специальных мер по охране птиц ранее 

не проводилось.

 » Д.С. Сапармурадов, А.Э. Эминов

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, в отдельные годы, единичные особи

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовках, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на зимовке, в отдельные годы, крайне редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Сизоворонка Cоracias garrulus на пролетах, редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (до 700 особей, численность 

растет)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 3000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, в отдельные годы, единичные особи

Египетская цапля Bubulcus ibis не исключено гнездование в отдельные 
годы

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах и зимовке в отдельные годы, редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Сапсан Falco peregrinus на пролетах и зимовке, очень редко

Султанка Porphyrio porphyrio возможно гнездится, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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Гурыховудан
Ахалский велаят, Акбугдайский этрап

IBA No: TM029
Координаты: 37°46’ N, 58°37’ E
Высота: 308 – 1060 м над ур.м.
Площадь: 19031 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Нижний пояс (до 1100 м) Центрального Ко-

петдага: относительно невысокие горы со 

сглаженными вершинами, обширные сла-

бонаклоненные поверхности выравнива-

ния изрезаны сетью мелких ущелий и овра-

гов. Составляющие ландшафтные элементы 

представлены слабо всхолмленной пред-

горной равниной, осыпями и каменисто-

щебнистыми участками, каменистыми 

вершинами и склонами (хребет Текечен-

гасы), открытыми внутригорными доли-

нами. Речная сеть бедна (речка Кельтечи-

нар в западной части IBA), в основном, в 

виде периодически пересыхающих водото-

ков и редких родников. Характерны боль-

шие амплитуды температур, жаркое лето 

(максимум +48°) и холодная зима (мини-

мум -29°С). Количество годовых осадков 

180–220 мм. Почвы – сероземы-светлые, 

типичные и темные. Выявлено 616 видов 

растений, из которых 86% более или менее равномерно распределены по 

территории. Растительные группировки, в основном, кыртычно-илаково-

солянковые сообщества и полынники. В пойме речки Кельтечинар – гре-

бенщики и околоводная растительность. Сельскохозяйственные посевы, 

сады и огороды, развито отгонное животноводство (козы, овцы, коровы). 

79% площади IBA находится в границах Гурыховуданского заказника Ко-

петдагского государственного заповедника. IBA автономна и доступна для 

посещения. Приграничная зона.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* 1 пара, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Большой подорлик Aquila clanga залетный

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, редко

Степная пустельга Falco naumanni* 3–4 пары на пролетах

Кобчик Falco vespertinus залетный

Коростель Crex crex на пролетах, крайне редко

Бурый голубь Columba eversmanni залетный

Сизоворонка Coracias garrulus редкий на пролетах

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Пустынный жаворонок Ammomanes deserti 15–20 пар, оседло-кочующий

Южная бормотушка Hippolais rama 25–30 пар

Скотоцерка Scotocerca inquieta 20–25 пар, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus 15–20 пар, оседло-кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 150–200 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 80–100 пар, оседлый

Черная каменка Oenanthe picata 55–60 пар

Черношейная каменка Oenanthe finschii 25–30 пар

Большой скалистый поползень Sitta tephronota 80–100 пар, оседлый

Скальная овсянка Emberiza buchanani 10–15 пар

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Черный аист Ciconia nigra 1–2 пары

Ашгабат

Анев
Гами

Гяверс

Маныш

Гурыховдан

Шамли
0 4 82 km
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ПТИЦЫ
Территория поддерживает гнездование угрожаемых видов – балобана 

(Falco cherrug) и степной пустельги (Falco naumanni). Представлен ком-

плекс видов, распространение которых ограничено двумя биомами, в 

каждом из которых в гнездовой период выявлена численность у 5-ти 

представителей: Евразийских пустынь и полупустынь – пустынный жа-

воронок (Ammomanes deserti), южная бормотушка (Hippolais rama), ско-

тоцерка (Scotocerca inquieta), пустынный вьюрок (Rhodopechys obsoletus), 

желчная овсянка (Emberiza bruniceps); и Ирано-Туранских гор – пустынная 

куропатка (Ammoperdix griseogularis), большой скалистый поползень (Sitta 

tephronota), черношейная (Oenanthe finschii) и черная (Oenanthe picata) ка-

менки и скальная овсянка (Emberiza buchanani). В целом выявлено 167 

видов, из которых 34 оседлых, 48 пролетно-гнездящихся и 85 прилетно-

зимующих и пролетных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Реинтродуцирована небольшая популяция кулана (Equus hemionus, VU, 

ККТм), кроме того, могут быть леопард (Panthera pardus saxicolor, ККТм), 

уриал (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм) и др. Из рептилий – кобра (Naja 

naja oxiana, ККТм), гюрза (Vipera lebetina, ККТм), не исключено – тур-

кменский эублефар (Eublepharus turcmenicus, ККТм) и глазчатый хальцид 

(Chalcides ocellatus, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: антропогенный пресс – перевыпас, браконьер-

ство, сенокошение, заготовка топлива чабанами, неорганизованный ту-

ризм, сбор цветов, лекарственных трав, грибов и ягод. Поселки с боль-

шим числом хозяйственных построек. Проект ПРООН Улучшение системы 

управления охраняемых территорий в Туркменистане» (2003–2006), пред-

усматривал увеличение информационного ресурса и укрепление потен-

циала кадров заповедников, включая Копетдагский. В Стратегии и плане 

действий по сохранению биоразнообразия Туркменистана (НПДООС, 2002) 

предложено на примере Гурыховданского заказника того же заповедника 

разработать демонстрационный участок орнитологического мониторинга 

в виде научно-исследовательского стационара в границах указанного за-

казника, специализирующегося на ведении мониторинга и развитии эко-

логического туризма.

 » Н.Н. Ефименко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕФИМЕНКО Н.Н. (1988). Численность и распределение соколообразных 

птиц в Копетдагском заповеднике и его окрестностях. Изв. АН ТССР, сер. 

биол. наук, №5: 77–80.

ЕФИМЕНКО Н.Н. (1992). К биологии гнездования хищных птиц Централь-

ного Копетдага. Орнитологические исследования в заповедниках. Пробле-

мы заповедного дела. Москва: 89–113.

ЕФИМЕНКО Н.Н. (2004). Мониторинг элементов экосистем Копетдагско-

го госзаповедника (Туркменистан). Заповедники и национальные парки. 

№42. Москва, ЦОДП: 24.

КАМАХИНА Г.Л. (2005). Флора и растительность Центрального Копетдага 

(настоящее, прошлое и будущее). Ашхабад: 238.

Природа Центрального Копетдага (1986). Ашхабад, Ылым: 192.

Бородач Gypaetus barbatus редкий, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus одиночные особи

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редкий

Беркут Aquila chrysaetos 1 пара, оседлый

Сапсан Falco peregrinus одиночные особи, оседлый

Филин Bubo bubo 3–4 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Сулейман Канкул
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Дерьятакыр
Ахалский велаят, Акбугдайский этрап

IBA No: TM030
Координаты: 38°21’ N, 58°52’ E
Высота: 102 – 120 м над ур.м.
Площадь: 6871 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Водно-болотное угодье в урочище Дерьятакыр возникло в результате 

сброса дренажных вод в Низменные Каракумы с сельскохозяйственных 

полей в предгорьях Центрального Копетдага. Тянется узкой лентой (Де-

рьятакыр (туркм. – такыр в виде реки) в меридиональном направле-

нии более чем на 30 км. Водный режим не постоянен и зависит от объе-

мов поступления дренажно-коллекторных вод (в некоторые годы водоем 

оставался без воды). Ландшафтный облик прилежащих участков – че-

редование грядовых заросших песков с такырами в межгрядовых пони-

жениях. Преобладают песчаные и такыровидные почвы. Растительность 

– злаково-черкезово-кандымовые сообщества с участием солянок, по 

берегам тростник, местами достаточно густой. Климат – резко континен-

тальный, с большой амплитудой колебаний суточных температур, высо-

кими летними (+29°) и сравнительно низкими зимними температурами 

(+1°С). Район частного животноводства (в основном, овцы), постоянное 

население отсутствует, за исключением небольших сезонных поселений у 

колодцев, соединяющихся грунтовыми дорогами.

ПТИЦЫ
IBA поддерживает пролетных птиц, особенно, водно-болотных, останав-

ливающихся на отдых и кормежку во время весенних и осенних мигра-

ций, а во время зимовки, в ноябре – январе, здесь может скапливаться до 

20 тыс. и более особей водоплавающих птиц. Наибольшего внимания за-

служивают: малый баклан (Phalacrocorax pygmeus, 1500), большой баклан 

(Phalacrocorax carbo, 1000), красноносый нырок (Netta rufina, 3000). Фоно-

выми, кроме нырка, считаются чирок-свистунок (Anas crecca, 2000), кряк-

ва (Anas platyrhynchos, 4000), голубая чернеть (Aythya ferina, 3000) и лысу-

ха (Fulica atra, 5000). На территории зарегистрированы 9 оседлых видов, 

30 прилетно-гнездящихся, 37 прилетно-зимующих и 105 пролетных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из млекопитающих здесь могут находиться медоед (Mellivora capensis, 

ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), каракал (Caracal caracal 

michaelis, ККТм), джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), индийский дико-

браз (Hystrix indica, ККТм), тушканчик Бланфорда (Jaculus blanfordi, ККТм); а 

из рептилий – серый варан (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, 

ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы – браконьерство и перевыпас, палы тростника. 

Меры по охране птиц и их местообитаний не проводились.

 » В.Е. Божко

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, в отдельные годы, единичные особи

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко 

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Сизоворонка Cоracias garrulus на пролетах, редко
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A4i 1% или более от биогеографической популяции
Большой баклан Phalacrocorax carbo на пролетах и зимовке (до 1000 особей)

Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (до 1500 особей, численность 
растет)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 3000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, в отдельные годы, единичные особи

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы (до 60 особей)

Султанка Porphyrio porphyrio немногочисленный, оседлый

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Роберт Козубов

Мерген
Ахалский велаят, Акбугдайский этрап

IBA No: TM031
Координаты: 37°55’ N, 58°56’ E
Высота: 134 – 140 м над ур.м.
Площадь: 289 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A3, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA расположена на территории охотничье-рыболовного хозяйства «Мер-

ген», принадлежит Туркменохотрыболовсоюзу, организовано в 1998 г. на 

месте бывшего джейраньего питомника (1990–1997 гг.). Площадь 600 га: 

пологоволнистые и бугристые заросшие пески – 280, залежи – 210, паст-

бища – 24 и водно-болотные угодья – 86 га. Растительность: черкезово-

кандымово-злаковое разнотравье, местами солянки; по берегам – трост-

никовые заросли, лох, туранга, гребенщик, в восточной части участок с 

плодовыми деревьями. Гидросеть – воды Каракумдарьи, поступающие 

по двум коллекторам: первый канал в восточной части, подпитывающий 

два озера, и второй, пересекающий территорию по центру с юго-запада 

на северо-запад. Климат резко континентальный, с большой амплитудой 

суточных температур, высокими летними (до +30°) и сравнительно низ-

кими температурами в зимний период (+4°). Средний минимум (январь) 

-3°, а средний максимум (июль) +37.5°; абсолютный минимум -2,6°, абсо-
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Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, в отдельные годы, единичные особи

Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко, возможно зимует

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовке, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на зимовке, в отдельные годы, крайне редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, очень редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Сизоворонка Cоracias garrulus на пролетах, редко

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Бегунок Cursorius cursor* 5–25 особей (взрослые с выводками)

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius возможно гнездится (1 пара)

Южная бормотушка Hippolais rama до 2 пар

Скотоцерка Scotocerca inquieta не более 1–2 пар, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus гнездится в отдельные годы, оседло–
кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps не менее 2 пар

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Большой баклан Phalacrocorax carbo на пролетах и зимовках (до 1200 особей)

Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (до 2500 особей, численность 
растет)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на зимовке более чем 

20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, в отдельные годы, единичные особи

Колпица Platalea leucorida на весеннем пролете, единичные особи

лютный максимум +46°С. Продолжительность безморозного периода 231 

день. Среднегодовое количество осадков 195 мм. Преобладают восточ-

ные и северо-западные ветры. Доступ населения на территорию, обнесен-

ную забором, ограничен. В охотхозяйстве, кроме лицензионной охоты на 

водоплавающую дичь в осенне-зимний период, ведется подкормка птиц, 

особенно, в экстремальные зимы.

© Эльдар Рустамов
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ПТИЦЫ
IBA поддерживает птиц, останавливающихся на отдых и кормежку в пе-

риоды сезонных миграций по пролетному пути вдоль предгорий Копетда-

га. В зимнее время на озерах скапливается более 20 тыс. особей водопла-

вающих птиц, прежде всего таких как кряква (Anas platyrhynchos, 4500), 

чирок-свистунок (Anas crecca, 1000), красноносый нырок (Netta rufina, 

4000), голубая чернеть (Aythya ferina, 2500), хохлатая чернеть (Aythya 

fuligula), лысуха (Fulica atra, 4000) и др. Наибольшего внимания заслужи-

вают большой баклан (Phalacrocorax carbo, 1200), а также малый баклан 

(Phalacrocorax pygmaeus, 2500), численность которого в последнее время 

заметно увеличилась. Впервые установлен факт гнездования здесь бегун-

ка (Cursorius cursor). В целом, на территории зарегистрированы 17 осед-

лых видов, 34 прилетно-гнездящихся, 38 прилетно-зимующих и 126 про-

летных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди зверей – медоед (Mellivora capensis, ККТм) – одна находка в 1988 г., 

полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, 

ККТм), джейран (Gazella subgutturosa VU, ККТм) – до 1992 г., на кормовых 

вылетах – подковонос Блазиуса (Rhinolophus blasii, NT, ККТм) и южный 

подковонос (Rhinolophus euryale, VU, ККТм), из рептилий – серый варан 

(Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальными угрозами могут быть возобновление и расширение 

сельскохозяйственного использования территории, увеличение выпаса 

крупного и мелкого рогатого скота, превышение допустимого лимита по-

сещаемости территории, возможного сокращения дебита подачи коллек-

торных вод в озера.

 » В.Е. Божко

Черный аист Ciconia nigra иногда на кормовых вылетах в летний 
период

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Черный гриф Aegypius monachus на пролетах, очень редко 

Змееяд Circaetus gallicus на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus возможно гнездится на пролетах, редко

Филин Bubo bubo нерегулярно гнездится (1 пара), оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Айраклы-Гараджаовлак
Ахалский велаят, Бабадайханский, 
Какинский и Тедженский этрапы

IBA No: TM032
Координаты: 38°37’ N, 59°50’ E
Высота: 50 – 150 м над ур.м.
Площадь: 55977 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA состоит из двух частей, расположенных глубоко в пустыне 

Центральные (Низменные) Каракумы – мелководные разли-

вы Айраклы и Гараджаовлак, с глубинами не более 2–4 м, ко-

торые возникли в результате сброса дренажных вод с Теджен-

ского и Хаузханского сельскохозяйственных массивов. В нача-

ле разливы существовали изолированно друг от друга. В Ай-

раклы воды поступали (и поступают) по коллектору Гараве-

киль, переходящему в обширную сеть сбросовых разливов и 

фильтрационных озер к северу от г. Теджен. В Гараджаовлак 

дренажные воды идут по главному Тедженскому коллектору 

к северо-западу от г. Теджен. В середине 1990-х годов Айра-

клы и Гараджаовлак соединились трассой Транстуркменско-

го коллектора. Климат резко континентальный, средняя тем-

пература января от -5° до +2° (но в отдельные годы бывают 

значительные похолодания, до -25°), средняя в июле +29°С. 

Число солнечных дней 290–300 в году. Среднегодовое коли-

чество осадков – до150 мм, в основном, в весенний период. 

Территория схожа с IBA Джарсай-Хангуи, находящейся в 40–

45 км восточнее и соединена с ней коллектором. Представ-

ляет собой чередование затопленных межгрядовых пониже-

ний такыров и возвышенных участков грядово-бугристых, заросших, ме-

стами полузаросших песков; сохранились незатопленные такыры. Песча-

ные участки с илаковым покровом и кустами черкеза, саксаула, канды-

ма, астрагала. На прибрежных и пониженных участках – тростниковые и 

гребенщиковые заросли (местами переходящие в крепи) с участием акба-

ша и яндака. Территория удалена и труднодоступна. Прилежащие терри-

тории – район отгонного животноводства (овцы, верблюды) с постоянно 

действующими колодцами и мелкими поселками.
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Ключевые виды Комментарии
Гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, единичные особи

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* возможно на пролетах

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* возможно на пролетах

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, крайне редка

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (более 9000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на зимовке более чем 

20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Черный аист Ciconia nigra на пролетах (до 8 особей), на зимовке в отдельные 

годы

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, нерегулярно 

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
Характерен комплекс водно-болотных птиц, особенно, пролетно-зи мую-

щих, численность которых на зимовках составляет более 20 тыс. особей (до 

20 видов). Из угрожаемых только один вид – савка (Oxyura leuco cephala). 

Также один вид – красноносый нырок (Netta rufina, 9000), для которого 

характерно превышение 1% уровня численности–биогеографической 

популяции. Кроме него доминирующими на зимовках считаются лысуха 

(Fulica atra, 8000), кряква (Anas platyrhynchos, 5000), а также зимуют серый 

гусь (Anser anser), большой (Phalocrocorax carbo) и малый (Phalocrocorax 

pygmeus) бакланы, голубая чернеть (Aythya ferina). На пролетах отмеча-

ется серый журавль (Grus grus). Численность птиц характеризуется резки-

ми колебаниями по годам, что объясняется температурными факторами, 

поскольку территория находится в зоне перехода холодных зим в область 

относительно теплых. В периоды миграций многочисленны также кули-

ки, чайки, крачки, другие водно-болотные птицы. Стал гнездиться лебедь-

шипун (Cygnus olor) числом до 3–4 пар.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди рептилий не исключены встречи серого варана (Varanus griseus, 

ККТм), кобры (Naja naja oxiana, ККТм), а из млекопитающих – каракала 

(Caracal caracal michaelis, ККТм), джейрана (Gazella subgutturosa, VU, ККТм); 

по незатопленным такырам, сохранился тушканчик Бланфорда (Jaculus 

blanfordi, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: палы тростниковых зарослей, не контролируемая 

рыбная ловля и охота, загрязнение в результате сбросов технических вод. 

Специальных мер по охране птиц и их местообитаний ранее не проводи-

лось.

 » Э.А. Рустамов, А.К. Курбанов
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ские науки. 3(339). Москва, Высшая школа: 50–62.

РУСТАМОВ Э.А., ПОСЛАВСКИЙ А.Н., КАРАВАЕВ А.А., МЯТЛЕВ В.Д., ЧЕРНОВ 

В.Ю. (1990). География, экология и охрана зимовок водоплавающих–

птиц Туркменистана. Охрана природы Туркменистана. Вып. 8. Ашхабад: 

56–100.

© Аман Курбанов
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Мускината
Дашогузский велаят, Губадагский этрап

IBA No: TM033
Координаты: 42°17’ N, 59°50’ E
Высота: 76 – 80 м над ур.м.
Площадь: 901 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A3, A4i

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Самая северо-восточная из IBA Туркменистана. Рас-

положена в низовьях Амударьи и включает неболь-

шой тугайный участок лесхоза Мускината на левом 

берегу реки (а тугаи на правом берегу – террито-

рия Узбекистана). Климат аридно-континентальный 

со среднегодовой температурой воздуха +15°, аб-

солютный минимум -32°, максимум +43°. Сред-

няя температура июля +27°, января -3°С. Выпада-

ет до 170 мм осадков в год. Снежный покров (до 10 

см) образуется довольно редко и держится не бо-

лее 10–15 дней, за исключением экстремальных 

зим. Ветровой режим в течение года характеризует-

ся большой интенсивностью, преобладающие ветры 

северо-западного и северного направлений. Обыч-

но слабые и умеренные ветры со скоростью 5 м/с, 

но бывают 15 м/c, иногда и до 25 м/c. Почвы луго-

вые и пойменно-аллювиальные. Растительность – 

древесно-кустарниковые тугаи с не менее чем дву-

мя видами тополя (включая турангу), лох, ива, гребенщик, чингил, солод-

ка, тростник, эриантус, кендырь, шорчаир и др. Древесно-кустарниковая 

растительность и крупнотравье тугая образуют трудно проходимые зарос-

ли. Население прилежащих районов занято в аграрном секторе: на незна-

чительной части территории – сельскохозяйственные участки, на которых 

выращивается хлопок, иногда пшеница; в окрестностях развито частное 

животноводство. Пограничная зона.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Бурый голубь Columba eversmanni не исключено гнездование, крайне редкий

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, очень редко

© Евгений Агрызков
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Теджен
Ахалский велаят, Алтын Асырский и 
Сарагтский этрапы

IBA No: TM034
Координаты: 36°47’ N, 60°47’ E
Высота: 216 – 550 м над ур.м.
Площадь: 162909 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3, A4i, A4iv

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA охватывает предгорную равнину (200–350 м над ур.м.) Восточного Ко-

петдага: от подножий к востоку до долины Теджена включительно и к се-

веру до трассы Каракумского канала (Каракумдарья). Гидрографическая 

сеть кроме того представлена небольшими речками Мeне, Чехелькаман, 

Чаче, Сарыкамыш, пересыхающими летом; родников почти нет, на равни-

не местами – временные дождевые ямы. На Теджене – два маловодных, 

заилившихся водохранилища. Климат близок к пустынному, среднегодо-

вая температура +15°, минимум -24°, максимум +45°С. Осадки, в основ-

ном, в зимне-весеннее время, в среднем, до 143 мм. Почвы – типичные 

светлые сероземы с небольшим засолением по понижениям. Поверхность 

местами промыта селевыми потоками и арыками. В растительности пре-

обладают кыртычно-илаковые эфемероидные сообщества и низкорослое 

саксаулово–солянковое–разнотравье. В долине Теджена – тугайная рас-

тительность, в основном, гребенщик и тростник, реже туранга. Неболь-

шие населенные пункты расположены у предгорий и на Теджене. Развито 

пастбищное животноводство (коровы, овцы, козы), местами перевыпас 

приводит к разбиванию почвенного покрова. В северной части – поля зер-

новых и кормовых культур, реже хлопок; значительно меньше площадь 

садов, бахчевых и овощных культур и богарных полей (пшеница, ячмень). 

20% территории IBA входит в границы Меана-Чаачинского куланьего за-

казника Копетдагского государственного заповедника.

ПТИЦЫ
Одна из трех IBAs в долине Амударьи и Туркменистане, которая поддержи-

вает население птиц тугайного комплекса. Из гнездящихся наиболее зна-

чимы представители Евразийских пустынь и полупустынь – буланая совка 

(Otus brucei), белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus), южная бормо-

тушка (Hippolais rama), бухарская синица (Parus bokharensis), буланый вью-

рок (Rhodopechys obsoletus). Гнездится также малый баклан (Phalacrocorax 

pygmeus), не исключено гнездование степной пустельги (Falco naumanni), 

змееяда (Circaetus gallicus), филина (Bubo bubo), скотоцерки (Scotocerca 

inquieta), желчной овсянки (Emberiza bruniceps) и др. На пролете – колпица 

(Platalea leucorodia), скопа (Pandion haliaetus) и др. В целом, оседлых видов 

– 16, из которых самым обычным считается фазан (Phasianus colchicus); 

пролетно-гнездящихся – 47, пролетно-зимующих – 30, пролетных – 83.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
В Амударье, по-видимому, еще возможны находки эндемичных 

рыб – большого (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni, EN, ККТм) и малого 

(Pseudoscaphirhynchus hermanni, CR, ККТм) амударьинских лопатоносов; а 

также – щуковидного жереха (Aspiolucius esocinus, VU, ККТм); по берегам 

– выдра (Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), в тугаях и на их окраинах – кобра 

(Naja naja oxiana, ККТм) и индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: пожары, уменьшение размеров тугая за счет руб-

ки растительности и отведения площади под сельхозкультуры, перевы-

пас, браконьерство. Прогон скота может привести к нарушению почвенно-

растительного покрова. IBA полностью входит в состав лесхоза со своим 

охранным режимом, но целенаправленных мер по защите птиц не про-

водилось.

 » К.А. Атаев

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Буланая совка Otus brucei 1–2 особи

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus 1–2 особи, оседлый

Южная бормотушка Hippolais rama не менее 6–8 особей

Скотоцерка Scotocerca inquieta 4–6 особей, оседлый

Бухарская синица Parus bokharensis 20–40 особей, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus 10–14 особей, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 3–4 особи

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus до 1000 особей

(IBA с прилежащими участками)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Змееяд Circaetus gallicus не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, очень редко

Филин Bubo bubo возможно гнездится (1 пара), оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана



130

Те д ж е н

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Балобан Falco cherrug* одиночные особи в юго–западной части 

IBA, оседлый

Сизоворонка Coracias garrulus до 70 особей

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах (по Теджену), очень редко

Стервятник Neophron percnopterus на кормовых вылетах (из прилежащих гор), 
редкий

Черный гриф Aegypius monachus* на кормовых вылетах (из прилежащих гор), 
очень редкий

на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах и зимовке, редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах и зимовке, очень редко

Бурый голубь Columba eversmanni не исключено гнездование (в долине 
Теджена)

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Бегунок Cursorius cursor* не исключено гнездование

Бурый голубь Columba eversmanni не исключено гнездование (в долине 
Теджена)

Буланая совка Otus brucei 1–2 пары (в тугаях–Теджена)

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius возможно гнездится 1–2 пары

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus 1 пара (в тугаях Теджена), оседлый

Южная бормотушка Hippolais rama более 30 особей (в восточной части IBA)

Скотоцерка Scotocerca inquieta до 5–6 пар, оседлый

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus до 25 особей, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps до 15 особей

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida более 40 особей (в восточной части IBA)

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Серый журавль Grus grus на пролетах от 7 до 20 тыс. и более, на зимовке 

1300–1700 особей

© Роберт Козубов
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ПТИЦЫ
Через IBA проходит пролётный путь серых журавлей (Grus grus) – один 

из основных миграционных коридоров и мест их концентрации не толь-

ко в Туркменистане, но, по-видимому, на всем юге Средней Азии; как 

весной, так и осенью скапливается до 15–20 тыс. особей. Наибольший 

пролет – через урочища Дурналы (туркм. – Журавлиное) и Гошадепе. 

IBA поддерживает и угрожаемые виды – стрепет (Tetrax tetrax), дрофа-

красотка (Chlamydotis undulata), сизоворонка (Coracias garrulus), черный 

гриф (Aegypius monachus), могильник (Aquila heliaca) и балобан (Falco 

cherrug); а также змееяд (Circaetus gallicus), беркут (Aquila chrysaetos), 

oбыкновенный канюк (Buteo buteo), бородач (Gypaetus barbatus), шахин 

(Falco pelegrinoides), авдотка (Burhinus oedicnemus) и др. Зимой – скопле-

ния серых гусей (Anser anser), крякв (Anas platyrhynchos), в отдельные 

годы огарей (Tadorna ferruginea) и некоторых других водоплавающих птиц. 

Оседлых видов – 27, прилетно-гнездящихся – 69, прилетно-зимующих – 

52, пролетных – 141.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Реакклиматизирован кулан (Equus hemionus, VU, ККТм), редки полосатая 

гиена (Hyaena hyaena, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм), 

уриал (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм), выдра (Lutra lutra seistanica, 

NT, ККТм). Из рептилий – длинноногий гек-

кон (Cyrtopodion longipes, ККТм), серый варан 

(Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, 

ККТм), гюрза (Vipera libetina, ККТм); из рыб – за-

каспийская маринка (Schizothorax pelzami, ККТм) 

и туркменский голец (Nemacheilus sargadensis, 

ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, пере-

выпас, фактор беспокойства (пастушечьи со-

баки, прогон скота, пожары, беспорядочная 

езда автотранспорта), оказывают отрицатель-

ное воздействие на журавлей. В долине Тед-

жена возможно не регулируемое рыболовство, 

палы тростника, в меньшей мере рубка гре-

бенщика. В Стратегии и плане действий по со-

хранению биоразнообразия Туркменистана (2002) предложено создание 

Меана-Чаачинского журавлиного резервата. Министерством охраны при-

роды Туркменистана урочище Дурналы в 2007 г. номинировано в Между-

народную сеть территорий, имеющих важное значение для журавлей. На 

IBA существует куланий заказник Копетдагского заповедника.

 » Н.Н. Ефименко, Д.С. Сапармурадов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕФИМЕНКО Н.Н. (1990). Осенний пролет серого журавля (Grus grus lilfordi 

Sharpe, 1894) через Восточный Копетдаг. Изв. АН ТССР, сер. биол. наук. №4: 

73–74.

ЕФИМЕНКО Н.Н. (2002). Миграция серого журавля в Восточном Копетдаге, 

Туркменистан. Журавли Евразии (распределение, численность, биоло-

гия). Москва: 186–190.

РУСТАМОВ Э.А., САПАРМУРАДОВ Д. (2005). Серый журавль в Туркмени-

стане (миграция, зимовка, численность, охрана). Журавли Евразии (био-

логия, охрана, разведение). Вып.2. Москва: 176–182.

РУСТАМОВ Э.А., ЕФИМЕНКО Н.Н., САПАРМУРАДОВ Д.С. (2007). Еще раз о 

статусе серого журавля (Grus grus lilfordi Sharpe, 1894) в Туркменистане. 

Исследования по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане 

и Средней Азии. Вып.2. Ашхабад: 49–59.

A4iv «Бутылочное горлышко», где пролетает более 20000 хищных птиц, журавлей или аистов
Серый журавль Grus grus на пролетах до 15–20 тыс. и более особей

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, очень редко

Египетская цапля Bubulcus ibis крайне редко гнездится в долине Теджена

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Бородач Gypaetus barbatus на кормовых вылетах (из прилежащих гор), 
очень редкий, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos не исключено гнездование в юго–западной 
части IBA, оседлый

Шахин Falco peregrinoides не исключено гнездование в юго–западной 
части IBA, оседлый

Лаггар Falco jugger* крайне редкий залетный вид

Авдотка Burhinus oedicnemus гнездится, очень редкий на пролетах, редко

Украшенный чибис Vanellus indicus гнездится в долине Теджена, редкий

Бегунок Cursorius cursor не исключено гнездование

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

Свиристелевый сорокопут Hypocolius ampelinus гнездится в отдельные годы в долине 
Теджена

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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Д ж а р с а й - Х а н г у и

Джарсай-Хангуи
Марыйский велаят, Марыйский, 
Сакарчагинский и Векильбазарский этрапы

IBA No: TM035
Координаты: 38°37’ N, 61°04’ E
Высота: 50 – 180 м над ур.м.
Площадь: 93573 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA состоит из двух частей, расположенных 

глубоко в пустыне Центральные (Низмен-

ные) Каракумы – мелководные разливы 

Джарсай и Хангуи, которые возникли в ре-

зультате сброса дренажных вод из Мургаб-

ского оазиса. В начале разливы существо-

вали изолированно друг от друга. В Джар-

сай воды поступали (и поступают) по од-

ноименному естественному руслу, перехо-

дящему в обширную сеть сбросовых мел-

ководных (местами до 2–4 м) разливов и 

фильтрационных озер, а в Хангуи дренаж-

ные воды идут по главному Мургабскому 

коллектору; в обоих случаях более чем на 

150 км к северо-западу от г. Мары. В сере-

дине 1990-х годов Джарсай и Хангуи соеди-

нились 25 километровым отрезком Транс-

туркменского коллектора. Климат рез-

ко континентальный, средняя температу-

ра в январе -1°С (но в отдельные годы бы-

вают значительные похолодания, до -25°), в июле +32°.Число пасмурных 

дней не превышает 35–60. Среднегодовое количество осадков – 100–150 

мм. Территория схожа с IBA Айраклы-Гараджаовлак, находящейся в 40–

45 км западнее и соединена с ней коллектором. Представляет собой че-

редование затопленных межгрядовых понижений и возвышенных участ-

ков грядово-бугристых, заросших, кое-где полузаросших песков; местами 

сохранились не затопленные такыры. Илаковый покров с кустами черке-

за, саксаула, астрагала, кандыма, реже эфедры. На прибрежных участках 

– тростниковые и гребенщиковые заросли (местами переходящие в мар-

ши, особенно на Джарсае) с заросшими участками акбаша и яндака. Тер-

ритория расчленена и труднодоступна. Прилежащие территории пусты-

ни – район отгонного животноводства (овцы, верблюды) с действующими 

колодцами и небольшими поселками. Через центральную часть Джарсая 

проходит трасса газопровода.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (до 40 особей)

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовке (не более 5 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах, крайне редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Кряква Anas platyrhynchos на пролетах и зимовке (более 11000 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (более 15000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах и зимовке, в отдельные годы, очень 
редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на зимовке, в отдельные годы, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, нерегулярно

Филин Bubo bubo 2–3 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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Ханховуз
Ахалский велаят, Алтын Aсырский этрап

IBA No: TM036
Координаты: 37°10’ N, 61°19’ E
Высота: 150 – 210 м над ур.м.
Площадь: 39032 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Водно-болотное угодье в Теджено-Мургабском междуречье между Хауз-

ханским сельскохозяйственным массивом и крупно-грядово-бугристыми 

песками Юго-Восточных Каракумов. Центральную часть IBA занимает Ха-

узханское водохранилище, построенное в 1960-х годах. Наибольшие глу-

бины в северо-западной части. Северный и западный (с выпускным шлю-

зом) берега – искусственная дамба, на восточном берегу (с впускным 

шлюзом) – естественные участки закрепленных песков, южный берег са-

мый пологий и мелководный (0,5 м). В северо-западной и северной части 

– фильтрационные озера, в южной части между водохранилищем и Кара-

кумдарьей залежные и нарушенные участки с влаголюбивой раститель-

ностью. Климат резко континетальный, сухой. Пасмурных дней в году 36–

61. Средняя температура июля +29°, января -2°, среднегодовая +16°С. 

Количество осадков – 130–150 мм в год. Зима мягкая с неустойчивым 

снежным покровом, в отдельные годы бывают сильные похолодания (до 

-20°). Прибрежная растительность по западному и северному берегу во-

дохранилища узкая полоса гребенщиков; на юго-западном, южном и юго-

восточном берегах – тростниковые заросли, при участии гребенщика, ак-

ПТИЦЫ
Характерен комплекс водно-болотных птиц, особенно пролетно-

зимующих, численность которых на зимовках составляет более 20 

тыс. особей (до 20 видов). Угрожаемых видов два – кудрявый пеликан 

(Pelecanus crispus) и савка (Oxyura leucocephala). Также два вида с чис-

ленностью, превышающей 1% уровень их биогеографических популя-

ций – кряква (Anas platyrhynchos, 11000) и красноносый нырок (Netta 

rufina, 15000). Кроме них, доминирующей на зимовках считается лысуха 

(Fulica atra), на зимовках обычны большой (Phalocrocorax carbo) и малый 

(Phalocrocorax pygmeus) бакланы, голубая чернеть (Aythya ferina), серый 

гусь (Anser anser, 700), чирок-свистунок (Anas crecca, 2000) и др. Числен-

ность птиц характеризуется резкими колебаниями по годам, что объясня-

ется температурными факторами, поскольку территория находится в зоне 

перехода холодных зим в область относительно теплых. В периоды мигра-

ций многочисленны также кулики, чайки, крачки, пролетают пеликаны и 

другие водно-болотные птицы. Стал гнездиться (с 2002 г.) лебедь-шипун 

(Cygnus olor).

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди рептилий не исключены большеглазый полоз (Ptyas mucosus, ККТм), 

возможно, кобра (Naja naja oxiana, ККТм), а из млекопитающих крайне 

редко медоед (Mellivora capensis, ККТм), каракал (Caracal caracal michaelis, 

ККТм) и джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), по незатопленным такы-

рам, видимо, сохранился тушканчик Бланфорда (Jaculus blanfordi, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: палы тростниковых зарослей, не контролируемая 

рыбная ловля и охота, технические и бытовые сбросы в русло Джарсай. 

Никаких мер по охране птиц и их местообитаний не проводилось.

 » Э.А. Рустамов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РУСТАМОВ Э.А. (1979). Размещение и численность зимующих водопла-

вающих птиц Южного Туркменистана. Изв. АН ТССР, сер. биол. наук. №4: 

63–70.

РУСТАМОВ Э.А. (1992). Зимовки водоплавающих птиц в Туркмении: места 

концентрации, районирование, состав и структура населения. Биологиче-

ские науки. 3(339). Москва, Высшая школа: 50–62.

РУСТАМОВ Э.А., ПОСЛАВСКИЙ А.Н., КАРАВАЕВ А.А., МЯТЛЕВ В.Д., ЧЕРНОВ 

В.Ю. (1990). География, экология и охрана зимовок водоплавающих–

птиц Туркменистана. Охрана природы Туркменистана. Вып. 8. Ашхабад: 

56–100.

© Эльдар Рустамов
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ПТИЦЫ
Комплекс водно-болотных птиц, особенно, пролетно-зимующих, числен-

ность которых на зимовках составляет более 20 тыс. особей (до 20–25 ви-

дов). IBA входит в число основных зимовок этих птиц в Туркменистане, 

поскольку находится в зоне мягких зим и на миграционном пути меж-

ду долинами Теджена и Мургаба. Из угрожаемых видов – кудрявый пе-

ликан (Pelecanus crispus). Доминирующими считаются голубая чернеть 

(Aythya ferina, 5000), хохлатая чернеть (Aythya fuligula 1600), красноно-

сый нырок (Netta rufina, 5000), серый гусь (Anser anser, 1000), кряква (Anas 

platyrhynchos, 1200), лысуха (Fulica atra, 1800), большой (Phalacrocorax 

carbo, 1700) и малый (Phalacrocorax рygmeus, 4000) бакланы и другие 

виды. Численность птиц характеризуется резкой годовой динамикой. Во 

время миграций на IBA многие виды куликов, чайки, крачки, голенастые. 

Всего 240 видов, в том числе, 141 гнездящихся, из которых 33 – оседлых, 

108 – пролетно-гнездящихся, 61 – пролетных, 38 – пролетно-зимующих.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Не исключены встречи: из рептилий – кобры (Naja naja oxiana, ККТм); из 

млекопитающих – выдры (Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), индийского ди-

кобраза (Hystrix indica, ККТм), а на прилежащих c севера участках – туш-

канчика Бланфорда (Jaculus blanfordi, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, сверхлимитный, неконтролиру-

емый вылов рыбы, палы тростника. Каких-либо мероприятий по охране 

птиц и их местообитаний не проводилось.

 » Э.А. Рустамов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РУСТАМОВ Э.А. (1979). Размещение и чис-

ленность зимующих водоплавающих птиц 

Южного Туркменистана. Изв. АН ТССР, сер. 

биол. наук. №4: 63–70.

РУСТАМОВ Э.А. (1992). Зимовки водопла-

вающих птиц в Туркмении: места концен-

трации, районирование, состав и структу-

ра населения. Биологические науки. 3(339). 

Москва, Высшая школа: 50–62.

РУСТАМОВ Э.А., ПОСЛАВСКИЙ А.Н., КА-

РАВАЕВ А.А., МЯТЛЕВ В.Д., ЧЕРНОВ В.Ю. 

(1990). География, экология и охрана зимо-

вок водоплавающих–птиц Туркменистана. 

Охрана природы Туркменистана. Вып. 8. 

Ашхабад: 56–100.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (до 33 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на зимовке, редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах и зимовке, крайне редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на зимовках, крайне редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на зимовке, крайне редко

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, 

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Большой баклан Phalacrocorax carbo на пролетах и зимовке (до 1700 особей)

Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (до 4000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, очень редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, очень редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах и зимовках, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на зимовке, в отдельные годы, очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, очень редко

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

баша, яндака, солянок; местами на юго-восточном берегу лох и туранга. 

Из водных растений основу составляют рогоз, рдест, водоросли (наяда). 

На песчаных участках восточного побережья илаково-кыртычный покров 

с кандымом и белым саксаулом, реже черкезом. Местное население (пос. 

Огузхан, через который проходит автомобильная дорога между Тедженом 

и Мары) занимается рыболовством и частным животноводством.

© Ларс Лахманн
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Солтансанджар-Дуебоюн
Лебапский велаят, Биратинский этрап

IBA No: TM037
Координаты: 41°04’ N, 61°34’ E
Высота: 120 – 249 м над ур.м.
Площадь: 54632 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Система водохранилищ Солтансанджар, Кошабулак и Туямуюн с участком 

поймы Амударьи (68 км) и прилежащими частями Питнякской возвы-

шенности. В пойме молодые тугаи (Сюдуктокай, Садуар и Ханьян), обра-

зовавшиеся после спада воды Туямуюнского вдхр. (до затопления на ме-

сте тугая Садуар был одноименный поселок). Соотношение суши и водной 

поверхности меняются в зависимости от колебания уровня водохрани-

лищ. Среднемесячная температура июня +32°, января -2°, среднегодовая 

+15,4°C. За год – менее 100 мм осадков. Преобладают северные и северо-

восточные ветры. В необычно холодные зимы водоемы полностью замер-

зают. Для Питнякской возвышенности характерны пустынные заросшие и 

щебнисто-глинистые (в понижениях с солончаками) участки с песчаны-

ми почвами в комплексе с серо-бурыми. В долине Амударьи луговые и 

пойменно-аллювиальные почвы, частично солончаки. Растительность – 

псаммофиты с эфемеровым илаковым разнотравьем, местами полынни-

ки и солянки с саксаулом, кандымом, эфедрой, черкезом. Тугайная расти-

тельность – туранга, лох, гребенщик, чингил, соляноколосник. На незата-

пливаемых участках тугаев – тростник, солодка, вейник, кендырь, шор-

чаир. Район частного отгонного животноводства. Населенные пункты от-

сутствуют, только стоянки рыбаков и пастухов. Железная и автомобиль-

ная дороги. Приграничная зона.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, в отдельные годы на зимовке (до 120 

особей)

Балобан Falco cherrug* 1 пара, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах, крайне редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, крайне редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Стрепет Tetrax tetrax* на пролетах, очень редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* возможно гнездится на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus очень редкий 

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Саксаульная сойка Podoces panderi до 4–6 пар, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis 1–2 пары, оседлый

Южная бормотушка Hippolais rama 30–40 пар

Пустынная славка Sylvia nana 10–15 пар

Скотоцерка Scotocerca inquieta 20–30 пар, оседлый

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus 40–50 пар, оседло-кочующий

© Валентина Марочкина
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A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Черная каменка Oenanthe picata 1–2 пары

Черношейная каменка Oenanthe finschii 5–7 пар

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Большая поганка Podiceps cristatus на пролетах и зимовке (до 900 особей)

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus* на пролетах, в отдельные годы на зимовке (до1100 
особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (примерно 5000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Колпица Platalea leucorodia на пролетах (в восточной части IBA), очень редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, редко (иногда в летнее время)

Скопа Pandion haliaetus на пролетах (в восточной части IBA), редко

Змееяд Circaetus gallicus редкий на пролетах, редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos редкий, оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus возможно гнездится на пролетах, редко

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
Разнообразие местообитаний – крупные, сравнительно глубокие водоемы 

с пологими островками и слабо заросшими берегами, мелководные филь-

трационные озера и пойма реки с разливами, создают благоприятные 

условия для обитания комплекса видов, прежде всего, водно-болотных, 

которые образуют скопления на пролетах (а в теплые годы и на зимовке) 

более 20 тыс. особей. Наиболее многочисленными видами являются се-

рый гусь (Anser anser, 1500), чирок-свистунок (Anas crecca, 1500), кряква 

(Anas platyrhynchos, 4000), красноносый нырок (Netta rufina, 5000), голубая 

чернеть (Aythya ferina, 3000) и лысуха (Fulica atra, 6000). Чинки и останцы 

в западной части Питнякской возвышенности – места гнездования бало-

бана (Falco cherrug), беркута (Aquila chrysaetos), змееяда (Circaetus gallicus), 

филина (Bubo bubo) и огаря (Tadorna ferruginea); на открытых участках 

– дрофа-красотка (Chlamydotis undulata), в пойменных частях – авдот-

ка (Burhinus oedicnemus). Мигрирующие и зимующие: розовый (Pelecanus 

onocrotalus, 1100) и кудрявый (Pelecanus crispus, 120) пеликаны, обыкно-

венный фламинго (Phoenicopterus roseus), серые журавли (Grus grus – до 

200 особей) и др. В целом, оседлых – 18 видов, пролетно-гнездящихся – 

50, пролетно-зимующих – 35 и пролетных – 127.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Эндемики – большой и малый (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni, EN, ККТм, 

и Pseudoscaphirhynchus hermanni, CR, ККТм) лопатоносы; щуковидный же-

рех (Aspiolucius esocinus, VU, ККТм). Выдра (Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), 

тушканчики Бобринского (Allactodipus bobrinskii, ККТм) и Бланфорда 

(Jaculus blanfordi, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм); серый 

варан (Varanus griseus, ККТм), хентаунская круглоголовка (Phrynocephalus 

rossikovi, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: выпас мелкого и крупного рогатого скота, верблю-

дов, заготовка кормов, браконьерство, не лимитированное рыболовство. 

На Солтансанджарском и особенно Туямуюнском вдхр. в последние годы 

сильное сокращение аккумулируемой воды, в связи с чем восточная часть 

Туямуюнского вдхр. приняло вид прежнего ложа Амударьи. Специальные 

мероприятия по охране птиц не проводились. Амударьинским заповед-

ником подготовлено обоснование по созданию Питнякского заказника (48 

тыс. га), переданное в Министерство охраны природы Туркменистана.

 » В.В. Марочкина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БУКРЕЕВ С.А. (1997). Орнитогеография и заповедное дело Туркменистана. 

Москва, ЦОДП СоЭС: 156.

БУКРЕЕВ С.А. (1997). Птицы. Летопись природы Амударьинского государ-

ственного заповедника за 1996 г. Рукопись. Сейди: 51–79.
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Бадхыз
Марыйский и Ахалский велаяты, 
Серхетабатский и Сарахский этрапы

IBA No: TM038
Координаты: 35°43’ N, 61°36’ E
Высота: 400 – 1200 м над ур.м.
Площадь: 200700 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA расположена в западной части междуречья Теджена и Кушки. Ланд-

шафт представляет собой живописное холмогорье (до 200 м), переходя-

щее на севере в возвышенности Дузенкыр и Эллибир; на западе находят-

ся гористые участки (800–1000 м над ур.м.), а на юге – бессточные со-

лончаковые впадины, самай большая из которых – Еройландуз (10600 га, 

глубина до 500 м). У восточных границ IBA – урочище Гызылджар – глу-

бокий широкий овраг (длина 18 км), крутые и отвесные края в виде чин-

ков, высотой до 40–60 м, с уступами и крупными щебнисто-лессовыми от-

валами. Водных источников крайне мало (пресных родников два – Акар-

чешме, Нердеванлы), речки Теджен, Кушка, Эгригек – за пределами IBA. 

Климат сухой, но, по сравнению с типичной пустыней, влажнее, в сред-

нем, за год – до 280 мм осадков. Температура, в среднем: годовая +16.3°, 

в июле +28.9°, в январе +2.6°С. Бадхыз – страна ветров, чаще северных 

и северо-восточных. Почвы – сероземного типа с подтипами светлых, 

типичных и темных. Флора (около 900 видов) парапамизского, ирано-

афганского и горно-среднеазиатского происхождения. Основные группи-

ровки растительности: илаково-кыртычные с разнотравьем, полынно-

кустарниковые, солянковые; а также фисташники (в т.ч. Пулихатумская 

роща – 76 тыс. га) и разреженные саксаульники. С 1941 г. существует Бад-

хызский государственный заповедник. 51% площади IBA находится в его 

границах.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Стервятник Neophron percnopterus Наблюдалось до 15 особей–при совершении 

ими брачных полтов

Черный гриф Aegypius monachus*  14 жилых гнезд в 2007 г. (в 1970–1980 гг. 
– 40–45 гнезд), численность сокращается, 
частично оседлый

на пролетах и нерегулярно на зимовке

Могильник Aquila heliaca*  на пролетах и зимовке, очень редко

Балобан Falco cherrug*  1–2 пары, оседлый

Стрепет Tetrax tetrax*  на пролетах, очень редко (не более 50 особей)

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata*  крайне редкий на пролетах, редко (несколько десятков), на 
зимовках единичные особи

Сизоворонка Coracias garrulus  редкий, численность стабильна на пролетах, весенний более выражен

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Степной лунь Circus macrourus на зимовке, редко

Большой подорлик Aquila clanga на пролетах, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездится

Коростель Crex crex на пролетах, очень редко

Дрофа Otis tarda* на пролетах, крайне редко

Степная тиркушка Glareola nordmanni возможно гнездится

Бурый голубь Columba eversmanni возможно гнездится по Теджену у западной 
границы IBA

© Какабай Атаев
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ПТИЦЫ
Уникальный комплекс видов, среди которых наи-

большее значение IBA имеет для угрожаемых: черно-

го грифа (Aegypius monachus), стервятника (Neophron 

percnopterus), балобана (Falco cherrug) и степной пу-

стельги (Falco naumanni); также гнездятся белого-

ловый сип (Gyps fulvus), змееяд (Circaetus gallicus), 

курганник (Buteo rufinus), беркут (Aquila chrysaetos), 

шахин (Falco pelegrinoides), обыковенная пустель-

га (Falco tinnunculus), дрофа-красотка (Chlamydotis 

undulata), авдотка (Burhinus oedicnemus), бегунок 

(Cursorius cursor), украшенный чибис (Vanellus indicus) 

и др. Зимуют – степной орел (Aquila nipalensis), мо-

гильник (Aquila heliaca) и др. Выделяется группи-

ровка хищных птиц, обитающих в фисташниках и на чинках. Фисташни-

ки представляют местообитания, в которых гнездятся также различные 

славки (Sylvidae), сорока (Pica pica), большой скалистый поползень (Sitta 

tephronota) и 4 вида сорокопутов (Lanidae), из которых индийский жулан 

(Lanius vittatus) в Средней Азии обитает только здесь. В целом, оседлых 

видов – 47, прилетно-гнездящихся – 68, прилетно-зимующих – 43, про-

летных – 97.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Аборигенная популяция кулана (Equus hemionus, VU, ККТм), важное место-

обитание уникальных зверей – леопарда (Panthera pardus saxicolor, ККТм), 

медоеда (Mellivora capensis, ККТм), полосатой гиены (Hyaena hyaena, ККТм), 

каракала (Caracal caracal michaelis, ККТм), джейрана (Gazella subgutturosa, 

VU, ККТм), уриала (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм) и др.; из рептилий – 

серый варан (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, ККТм) и др.

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* крайне редкий на пролетах, редко (несколько десятков), на 

зимовках единичные особи 

Бегунок Cursorius cursor* гнездится в Еройландузе, 
немногочисленный

Бурый голубь Columba eversmanni возможно гнездится на Теджене у западной 
границы IBA

Буланая совка Otus brucei немногочисленный

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius немногочисленный

Пустынный жаворонок Ammomanes deserti не исключено гнездование, 
немногочисленный

Скотоцерка Scotocerca inquieta немногочисленный, оседлый

Буланый вьюрок Rhodospiza obsoleta обычный, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps многочисленный

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis обычный, многочисленный в западной 

части IBA, оседлый

Большая бормотушка Hippolais languida обычный

Черная каменка Oenanthe picata обычный

Черношейная каменка Oenanthe finschii обычный

Большой скалистый поползень Sitta tephronota немногочисленный, оседлый

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, редко

Черный аист Ciconia nigra гнездится в отдельные годы (1–2 пары)

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, редко

Бородач Gypaetus barbatus возможно гнездится (1–2 пары)

Змееяд Circaetus gallicus 1–3 пары

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко, на зимовке единичные особи

Беркут Aquila chrysaetos не более 1–2 пар, оседлый

Шахин Falco pelegrinoides возможно гнездится, оседлый 

Сапсан Falco peregrinus не исключено гнездование на пролетах, редко

Красавка Grus virgo на пролетах, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus гнездится регулярно

Украшенный чибис Vanellus indicus возможно гнездится в пойме Теджена у 
западной границы IBA

на пролетах

Филин Bubo bubo 1–3 пары, оседлый

Свиристелевый сорокопут Hypocolius ampelinus не исключено гнездование в пойме Теджена 
у западной границы IBA

на пролетах

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Бадхыз – интереснейший природный район, ценный своеобразным фау-

нистическим комплексом, не имеющим равных в регионе. Позвоночных 

животных – 358 видов, среди них птиц – 71%. В 1941 г. основан Бадхыз-

ский заповедник с целью сохранения кулана и других копытных. Однако 

велика роль заповедника, его заказников и в поддержании гнездовых по-

пуляций птиц на IBA и, прежде всего, угрожаемых видов соколообразных.  

Рекомендуется номинировать IBA как территорию Всемирного природно-

го наследия. Приоритетная задача – мониторинг и охрана всего природ-

ного комплекса.

 » Рустамов Э.А., Худайкулиев Н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕМЕНТЬЕВ Г.П., РУСТАМОВ А.К., СПАНГЕНБЕРГ Е.П. (1955). Материалы 

по фауне наземных позвоночных Юго-Восточной Туркмении. Тр. Туркм. с/х 

ин-та. Т.7. Ашхабад: 125–185.

ГЕПТНЕР В.Г. (1956). Фауна позвоночных животных Бадхыза. Ашхабад, АН 

ТССР: 334.

СУХИНИН А.Н. (1971). Экология сов и хищных птиц Бадхыза (Юго-

Восточная Туркмения). Ашхабад, Ылым: 102.

РУСТАМОВ А.К. (1972). Бадхызский заповедник. Природные заповедники 

СССР. Москва, Знание: 32.

RUSTAMOV А.К., RUSTAMOV E.А. (2007). Biodiversity Conservation in Central 

Asia: on the example of Turkmenistan. Tokyo, NEF: 273.

Горельде
Лебапский велаят, Биратинский этрап

IBA No: TM039
Координаты: 40°39’ N, 62°05’ E
Высота: 126 – 180 м над ур.м.
Площадь: 23546 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, А3, А4i

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA охватывает левобережье долины Амударьи. Восточная граница – по 

руслу реки, западная – по левому берегу, включает небольшие массивы 

тугаев (Борли, Джигербент, Карайгыр, Харрат, Бирата, Горельде, Даяхатын 

и др.), а также пойменные разливы и озера. Для Амударьи характерно 

длительное весенне-летнее половодье и устойчивая осенне-зимняя ме-

жень. Вдоль русла на границе между тугаями и полями существует про-

тивопаводковая насыпная дамба. Распространены луговые и пойменно-

аллювиальные почвы, солончаки. Среднемесячная температура июня 

+32°, января -2°, среднегодовая +13.5°, абсолютный максимум +47°, а 

минимум -28°С. За год выпадает около 100 мм осадков. Преобладают се-

верные и северо-восточные ветры. В необычно морозные зимы на реке 

могут образовываться ледовые заторы. В растительном покрове преоб-

ладают псаммофиты с эфемеровым разнотравьем, основу которого со-

ставляет илак. Из кустарников – саксаул, кандым, эфедра, черкез, места-

ми полынники и заросли солянок. Древесно-кустарниковая тугайная рас-

тительность – туранга, лох, гребенщик, чингил, соляноколосник. На под-

тапливаемых участках – тростник, солодка, вейник, кендырь, шорчаир. 

Часть поймы и бывших тугаев занята полями (хлопок, пшеница, рис) и 

поселками. 8.6% площади IBA входит в состав Амударьинского государ-

ственного заповедника.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (до 220 особей)

Балобан Falco cherrug* крайне редкий, не исключено гнездование, 
оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* крайне редкий, возможно гнездится

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах или зимовке, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах или зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Бурый голубь Columba eversmanni крайне редкий, не исключено гнездование

Сизоворонка Coracias garrulus до 3–4 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Бурый голубь Columba eversmanni крайне редкий, не исключено гнездование

Буланая совка Otus brucei редкий

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius очень редкий на пролетах, редко

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus 8–12 пар, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis не исключено гнездование
(у границ IBA), оседлый

Южная бормотушка Hippolais rama обычный

Скотоцерка Scotocerca inquieta обычный, оседлый

Бухарская синица Parus bokharensis не более 250–300 особей, оседлый
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ПТИЦЫ
Комплекс лимнадофильных видов, включая птиц характерных для тугаев. 

Миграционный путь по долине Амударьи, в том числе, и водно-болотных 

птиц (58 видов), обуславливает их сезонные скопления. Из угрожаемых – 

кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) и балобан (Falco cherrug). Значимы 

большой баклан (Phalacrocorax carbo), мраморный чирок (Marmaronetta 

angustirostris) и большая белая цапля (Casmerodius albus). Пролетно-

зимующие виды – розовый (Pelecanus onocrotalus) и кудрявый пелика-

ны, орланы – долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) и белохвост (Haliaeetus 

albicilla), могильник (Aquila heliaca), сапсан (Falco peregrinus) и др. Про-

летные – колпица (Platalea leucorodia), черный аист (Ciconia nigra), скопа 

(Pandion haliaetus), на островах – остановки серых журавлей (Grus grus). В 

тугаях наиболее значимы – бухарская синица (Parus bokharensis), белокры-

лый дятел (Dendrocopos leucopterus) и др. В целом оседлых – 21, прилетно-

гнездящихся – 48, прилетно-зимующих – 41 и пролетных – 103.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Основная ценность – обитатель тугаев – благородный олень (Cervus 

elaphus bactrianus, ККТм), а из рыб – эндемики – большой и  малый 

(Pseudo scaphirhynchus кaufmanni EN, ККТм, и Pseudoscaphirhynchus her-

manni, CR, ККТм) амударьинские лопатоносы. Кроме того – выдра (Lutra 

lutra seistanica, NT, ККТм), тушканчики Бобринского (Allactodipus bobrinskii, 

ККТм) и Бланфорда (Jaculus blanfordi, ККТм). Среди рыб – щуковидный же-

рех (Aspiolucius esocinus, VU, ККТм); из рептилий – хентаунская круглого-

ловка (Phrynocephalus rossikovi, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: на соседних (не заповедных) участках тугаев – 

выпас крупного и мелкого скота, заготовка дров, стройматериалов, кор-

мов. Не исключены пожары. Уменьшение площадей тугаев в результате 

распашки под сельхозугодья. Часть IBA входит в состав Амударьинского 

государственного заповедника. В 2003–2006 гг. проводился Проект ПРООН 

Улучшение системы управления охраняемых территорий в Туркмениста-

не», предусматривал увеличение информационного ресурса и укрепление 

потенциала кадров заповедников, включая Амударьинский. 

 » В.В. Марочкина

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus немногочисленый, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps не более 10–12 пар

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (до 220 особей)

Большой баклан Phalacrocorax carbo на пролетах и зимовке (до 1600 особей)

Большая белая цапля Casmerodius albus на пролетах и зимовке (до 550 особей)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, редко

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы, редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Змееяд Circaetus gallicus не исключено гнездование

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos не исключено гнездование (в районе IBA), 
оседлый

Сапсан Falco peregrinus на пролетах, краней редко

Красавка Grus virgo на пролетах, очень редко

Стрепет Tetrax tetrax на пролетах, очень редко

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata на пролетах, крайне редко

Авдотка Burhinus oedicnemus возможно гнездится, очень редкий

Филин Bubo bubo не более 2 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БУКРЕЕВ С.А. (1997). Орнитогеография и заповедное дело Туркменистана. 

Москва, ЦОДП СоЭС: 156.

БУКРЕЕВ С.А., МАРОЧКИНА В.В., АГРЫЗКОВ Е.Н. (1999). Гнездовая фауна 

птиц Амударьинского заповедника. Территориальные аспекты охраны 

птиц в Средней Азии и Казахстане. Москва: 49–59.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, очень редко

Пискулька Anser erythropus* на пролетах, очень редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах, очень редко

Ераджи
Лебапский велаят, Сердарабатский этрап

IBA No: TM040
Координаты: 38°46’ N, 62°21’ E
Высота: 80 – 200 м над ур.м.
Площадь: 5591 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Озера Ераджи образовались в начале 1990-х го-

дов глубоко в пустыне при затоплении одноимен-

ных солончаковых впадин за счет сброса дренаж-

ных вод Средне-амударьинского оазиса по проры-

тому тогда же Транстуркменскому коллектору, про-

тянувшемуся на 35 км на запад от озерной системы 

Кеттешор-Раманкёль. Климат резко континенталь-

ный с большим количеством солнечных дней. Лет-

няя температура, в среднем, +29°, максимальная 

+49°. Зима умеренно холодная, средне январская 

температура от -4° до +3°С, но в отдельные годы 

бывают значительные похолодания (до -30°). Сред-

негодовых осадков, выпадающих в основном вес-

ной, до 100 мм. Озера локализованы среди массива 

крупно-грядово-бугристых, заросших, местами бар-

ханных песков. Растительность – разреженный ила-

ковый покров с кустами кандыма, эфедры, саксаула, реже черкеза и сю-

зена, селина. Берега песчаные, в основном, крутые, кое-где выположен-

ные. Прибрежная растительность, главным образом, тростник, местами 

гребенщик, акбаш. В самих озерах основу составляют водоросли (наяда). 

Территория труднодоступна, удалена от дорог и оазисов, в районе отгон-

ное животноводство. Постоянное население отсутствует. немногочислен-

ные сезонные бригады рыбаков, пастухов и рабочие гидро-землеройной 

техники.

© Евгений Агрызков
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ПТИЦЫ
Основная ценность сравнительно недавно возникшего водно-болотного 

угодья – защитные и кормовые условия для птиц, прежде всего водо-

плавающих и околоводных, и поддержание их в периоды миграций че-

рез пустыню, а также во время зимовки. Суммарная численность раз-

личных видов водно-болотных птиц (до 20 видов) составляет не ме-

нее 20 тыс. особей. Наиболее многочисленными являются лысуха (Fulica 

atra, более 25000), а также красноносый нырок (Netta rufina), кряк-

ва (Anas platyrhynchos), обычны большой (Phalacrocorax carbo) и малый 

(Phalacrocorax pygmeus) бакланы, серый гусь (Anser anser), на пролете сви-

язь (Anas penelope), чирок-свистунок (Anas 

crecca), серая утка (Anas strepera) и другие. 

Численность значительно колеблется по го-

дам, что зависит, в первую очередь, от по-

годных факторов, поскольку IBA находит-

ся в зоне перехода области холодных зим 

в область относительно теплых. В перио-

ды миграций многочисленны также кули-

ки, чайки, крачки, пролетают пеликаны и 

другие птицы, экологически связанные с 

водоемами.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ 
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из рептилий, возможно, на прилежащих 

участках пустыни может встречаться серый 

варан (Varanus griseus, ККТм), а среди ред-

ких зверей не исключены каракал (Caracal 

caracal michaelis, ККТм) и даже джейраны 

(Gazella subgutturosa, VU, ККТм), которые могут приходить на водопой в 

летнюю жару.

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: в небольшой степени браконьерство (из-за уда-

ленности территории от населенных пунктов), палы тростниковых зарос-

лей, не организованный и не контролируемый рыбный промысел. Специ-

альных мер по охране птиц и их местообитаний не проводилось.

 » Э.А. Рустамов

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, крайне редко

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные на пролетах и зимовке (более 25000 особей)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы, очень редко

Филин Bubo bubo не исключено гнездование (на прилежащих 
участках пустыни), оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

Гарачоп
Марыйский велаят, Серхетабатский этрап

IBA No: TM041
Координаты: 35°17’ N, 62°32’ E
Высота: 676 – 1096 м над ур.м.
Площадь: 35036 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Самая южная IBA в Туркменистане и во всей Средней Азии. Охватывает 

наиболее возвышенную часть в приграничной с Афганистаном полосе – 

в междуречье Кушки и Кашана. Типичный ландшафт – баирное холмого-

рье, расчлененное крупными и мелкими сухоложными оврагами и лога-

ми, порой глубокими, в которых при осадках образуются стоки. Главная 

особенность территории – естественный массив фисташникового редко-

лесья в западной половине IBA, где существует лесхоз площадью 15 тыс.

га. За счет искусственных посадок фисташки граница массива значительно 

расширена к северу. Водных источников практически нет, родников и ко-

лодцев крайне мало. Климат сухой: среднее количество осадков – не бо-

лее 300 мм, при максимуме 420 и минимуме 130 мм. Среднегодовая тем-

пература воздуха +18°, среднемесячная температура в июле составляет 

+30°, а в январе +2°С. Ветры часты и нередко большой силы. Почвы су-

песчаные и относятся к сероземному типу с подтипами светлых и темных. 

Флора слагается из ирано-афганских и горносреднеазиатских видов (бо-

лее 800). Растительность илаково-кыртычная с разнотравьем, полынно-

кустарниковая. В районе существует частное животноводство, но оно не 

развито. Постоянные поселения людей, за исключением пограничников, 

отсутствуют. В летнее время случаются пожары.

© Эльдар Рустамов
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ПТИЦЫ
Территория поддерживает гнездование, в первую очередь, таких важ-

ных видов как черный гриф (Aegypius monachus), стервятник (Neophron 

percnopterus), возможно, балобан (Falco cherrug) и степная пустельга (Falco 

naumanni); кроме того могут гнездиться черный коршун (Milvus migrans), 

курганник (Buteo rufinus), обыковенная пустельга (Falco tinnunculus), чер-

ный аист (Ciconia nigra), вероятно – белоголовый сип (Gyps fulvus), змееяд 

(Circaetus gallicus). Обитают желчная овсянка (Emberiza bruniceps) и сквор-

цы, особенно многочислен розовый скворец (Paster roseus), и др. Зимуют 

– степной орел (Aquila nipalensis), могиль-

ник (Aquila heliaca) и др. Авифауна схожа 

с IBA Бадхыз, но отсутствует комплекс ви-

дов, гнездящихся на чинках. Интерес пред-

ставляют птицы, связанные с фисташника-

ми, где, кроме указанных соколообразных 

(Falconidae), гнездятся славки (Sylvidae), 

сорока (Pica pica), сорокопуты (Lanidae) 

и др. Оседлых видов – 28, прилетно-

гнездящихся – 50, прилетно-зимующих – 

22, пролетных – 73.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ 
ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
11 млекопитающих и 8 рептилий, среди ко-

торых наиболее важны леопард (Panthera 

pardus saxicolor, ККТм), а также медоед 

(Mellivora capensis, ККТм), полосатая гие-

на (Hyaena hyaena, ККТм), каракал (Caracal 

caracal michaelis, ККТм), джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм), веро-

ятно, безоаровый козел (Capra aegagrus, VU, ККТм), уриал (Ovis orientalis 

cicloceros, VU, ККТм); из рептилий – серый варан (Varanus griseus, ККТм), ко-

бра (Naja naja oxiana, ККТм) и др.

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, пожары, заготовка сена и перевы-

пас, могут привести к деградации местообитаний и сокращению числен-

ности птиц. Вместе с тем, искусственное расширение фисташников бла-

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus*  не более 2–3 пар

Балобан Falco cherrug*  возможно гнездится, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Степной лунь Circus macrourus на зимовке, редко

Большой подорлик Aquila clanga на пролете, очень редко

Могильник Aquila heliaca*  на пролете редко, на зимовке очень редко 

Степная пустельга Falco naumanni* на пролете, очень редко

Бурый голубь Columba eversmanni возможно гнездится

Сизоворонка Coracias garrulus  редкий

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Бурый голубь Columba eversmanni возможно гнездится

Буланая совка Otus brucei редкий

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius редкий

Скотоцерка Scotocerca inquieta немногочисленный

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus редкий, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps немногочисленный

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida обычный

Черная каменка Oenanthe picata обычный

Черношейная каменка Oenanthe finschii обычный

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Черный аист Ciconia nigra возможно гнездится

Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится 

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролете редко, на зимовке нерегулярно

Беркут Aquila chrysaetos возможно гнездится, оседлый

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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гоприятно сказывается на гнездовании видов, связанных с этим местоо-

битанием. На территории, кроме поддержания сохранности фисташников 

усилиями лесхоза, других мер по охране птиц и диких животных не про-

водилось.

 » Э.А. Рустамов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ГЕНБЕРГ Е.П. (1951). Птицы Карабиля (Юго-
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ДЕМЕНТЬЕВ Г.П., РУСТАМОВ А.К., СПАН-

ГЕНБЕРГ Е.П. (1955). Материалы по фау-
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РУСТАМОВ А.К., СОПЫЕВ О.С. (2002). За-

метки по фауне птиц Бадхыза и Караби-
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Сарыязы
Марыйский велаят, Тагтабазарский этрап

IBA No: TM042
Координаты: 36°22’ N, 62°38’ E
Высота: 365 – 542 м над ур.м.
Площадь: 7601 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3, А4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория охватывает Сарыязынское водохранилище, расположенное на 

реке Мургаб, и его прибрежную зону. Размеры IBA с юга на север – 19 км, 

ширина – от 2 до 5 км. Площадь водной поверхности не постоянна и за-

висит от особенностей ежегодных паводков Мургаба. Водоем относится к 

водохранилищам руслового типа, введен в строй в 1959 г., а в 1978–1979 

гг. значительно расширен и углублен. Южная часть мелководная (до 2 м), 

а северная (у дамбы) имеет наибольшую глубину (до 10–12 м). Наполне-

ние обычно происходит зимой и весной, сброс – в летне-осеннее время. 

Климат, в целом, сухой, находится под воздействием окружающей пусты-

ни. Осадков, в среднем, за год – до 250 мм (от 120 до 400 мм). Темпе-

ратура воздуха, в среднем, +20°, среднемесячная в июле +32°, в янва-

ре +5°С. Берега песчаные, восточный – крутой, западный – относительно 

пологий. Растительность в прибрежной зоне, в основном, влаголюбивая – 

тростник, гребенщик, солянки, яндак, а также пустынная – илаковый по-

кров с участием кандыма, черкеза. Население в долине (ниже дамбы по 

течению) занято сельским хозяйством (садоводство, хлопководство), по 

берегам водохранилища – частное животноводство (овцы, коровы) и ры-

боловство. В 2 км от западного берега проходят железная и автомобиль-

ная дороги.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* в основном на пролетах (до 50 особей), на зимовке 

редко

Сизоворонка Coracias garrulus до 70 особей

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на зимовке, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* на пролетах и зимовке, крайне редко

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовке, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, редко

Бурый голубь Columba eversmanni на пролетах, редко

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Буланая совка Otus brucei возможно гнездится в южной части IBA

© Сулейман Канкул
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Скотоцерка Scotocerca inquieta одиночные особи, оседлый

Бухарская синица Parus bokharensis 1–2 пары в южной части IBA, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus немногочисленный, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps обычный

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (до 1100 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 3000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах более чем 

20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus в основном на пролетах (до 90 особей), на зимовке 

редко

Колпица Platalea leucorida на пролетах, редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах и зимовке нерегулярно, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах в отдельные годы

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, редко

Красавка Grus virgo на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Украшенный чибис Vanellus indicus возможно гнездится (1–2 пары)

Филин Bubo bubo не более 1–2 пар, оседлый

Свиристелевый сорокопут Hypocolius ampelinus не исключено гнездование в южной части 
IBA

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Какабай Атаев
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ПТИЦЫ
Территория выделена, прежде всего, как местообитание водно-болотных 

птиц (44 вида). Наиболее важные виды – кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus) и малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus, до 1100). На зимовках, 

но, особенно, во время миграций на водохранилище может скапливать-

ся более 20 тыс. особей водно-болотных птиц, из которых по численно-

сти наиболее значимы лысуха (Fulica atra, около 10000), красноносый 

нырок (Netta rufina, до 3000), кряква (Anas platyrhynchos, около 3500), го-

лубая чернеть (Aythya ferina, около 2500) и др. Среди других важных видов 

встречаются буланая совка (Otus brucei) в южной части IBA, сизоворонка 

(Coracias garrulus), причем, как гнездящиеся, так и пролетные особи, желч-

ная овсянка (Emberiza bruniceps), буланый вьюрок (Rhodopechys obsoletus) и 

др. Оседлых видов – 22, прилетно-гнездящихся – 47, прилетно-зимующих 

– 57, пролетных – 126.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Из рыб – закаспийская маринка (Schizothorax pelzami, ККТм); из рептилий 

– серый варан (Varanus griseus, ККТм), большеглазый полоз (Ptyas mucosus, 

ККТм), кобра (Naja naja oxiana, ККТм), гюрза (Vipera libetina, ККТм); из мле-

копитающих, возможно, медоед (Mellivora capensis, ККТм), выдра (Lutra 

lutra seistanica, NT, ККТм) и индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство и сверхлимитный вылов рыбы, а 

также палы тростника (разрушающие местообитания), в меньшей мере 

выпас скота на берегах. Никаких мер охраны птиц и их местообитаний не 

проводилось.

 » К.А. Атаев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТАШЛИЕВ А.О. (1958). Эколого-фаунистический очерк птиц долины Мур-

габа. Тр. ин-та зоологии и празитологии АН ТССР. Т.2. Ашхабад, АН ТССР: 

5–63.

ТАШЛИЕВ А.О., ЭМИНОВ А., ФИЛИМОНОВА В.А., БОГУШЕВСКИЙ И.В. 

(1981). Миграции птиц в долинах Мургаба и Теджена. Миграции птиц в 

Азии. Вып.6. Ашхабад, Ылым: 5–40.

Наргиз
Лебапский велаят, ш.Сеиди,
Фарабский этрап 

IBA No: TM043
Координаты: 39°42’ N, 62°46’ E
Высота: 156 – 266 м над ур.м.
Площадь: 76286 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3, А4i

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Долина Амударьи: акватория реки, тугаи и прилежащие участки пусты-

ни. Кабаклынский участок (1200 га) и примыкающий (незаповедный) пу-

стынный – на левом берегу, на правом – Наргизский (46100 га) и при-

лежащие с юга пески, озера и разливы Фарабского коллектора. Аквато-

рия реки в пределах IBA – 4170 га, тугаи – 7600 га, щебнисто-глинистые 

участки – 4100 га. Пахотные земли – 500 га (хлопок, пшеница, рис). В рай-

оне солончака Кызкала – останцы высотой до 100 м. Климат аридный, 

континентальный. Среднегодовая температура +15°, абсолютный мини-

мум -31°, максимум +45°; средняя в июле +29°, январе от +4 до -26°С. 

Осадков от 90 до 160 мм в год. Снежный покров (до 5–8 см) образуется 

редко. Ледостав – небольших водоемах и протоках, но в экстремальные 

зимы – по всей реке. Преобладают слабые и умеренные ветры, обычно 

северо-западные до 15м/сек. Почвы луговые и пойменно-аллювиальные. 

Флора – 227 видов. Пойменные леса (тугаи) местами труднопроходимы 

– «джунгли». В тугаях – 86 видов, основные – туранга, лох, ива, гребен-

щик, чингил, солодка, тростник и др. Состояние тугайных экосистем об-

уславливается паводковым режимом Амударьи. Население, в основном, 

занято в аграрном секторе. На левобережье железная и автомобильная 

дороги; к юго-западу от IBA – Сеидинский нефтеперерабатывающий за-

вод. 64.9 % площади IBA находится в пределах Амударьинского государ-

ственного заповедника.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (до 700 особей)

Сизоворонка Coracias garrulus до 30 пар

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
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Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко

Сухонос Anser cygnoides залетный вид (6 особей 22.09.2005)

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* возможно гнездится

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах, очень редко

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, крайне редко

Могильник Aquila heliaca*

Степная пустельга Falco naumanni* гнездится не каждый год на пролетах, очень редко

Балобан Falco cherrug* гнездится не каждый год, оседлый  

Бурый голубь Columba eversmanni не исключено гнездование, крайне редкий

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Бурый голубь Columba eversmanni не исключено гнездование, крайне редкий

Буланая совка Otus brucei 13–15 пар

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus до 12 пар, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis не исключено гнездование
(1–2 пары), оседлый

Южная бормотушка Hippolais rama 30–40 пар

Пустынная славка Sylvia nana 10–15 пар

Скотоцерка Scotocerca inquieta более 10–20 пар, оседлый

Бухарская синица Parus bokharensis более 20–30 пар, оседлый

Желчная овсянка Emberiza bruniceps не более 10–15 пар

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (до 700 особей)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке (до 60 особей)

Колпица Platalea leucorida на пролетах, очень редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах, крайне редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы, редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится (не более 1 пары)

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos гнездится не каждый год, оседлый 

Сапсан Falco peregrinus на пролетах, крайне редко

Авдотка Burhinus oedicnemus редкий на пролетах

Филин Bubo bubo возможно гнездится (1–3 пары), оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Евгений Агрызков
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ПТИЦЫ
Комплекс лимнадофильных птиц, включая тугайных (частично схоже с IBA 

Горельде). Из угрожаемых – кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) и сизово-

ронка (Coracias garrulus). Гнездятся: большой баклан (Phalacrocorax carbo), 

бухарская синица (Parus bokharensis), белокрылый дятел (Dendrocopos 

leucopterus), авдотка (Burhinus oedicnemus), филин (Bubo bubo); возможно, 

мраморный чирок (Marmaronetta angustirostris), змееяд (Circaetus gallicus) 

и степная пустельга (Falco naumanni). Через IBA проходит миграционный 

путь птиц по долине Амударьи (водно-болотных – 59 видов). Пролетно-

зимующие: орланы – долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) и белохвост 

(Haliaeetus albicilla), могильник (Aquila heliaca), сапсан (Falco peregrinus), 

белоглазая чернеть (Aythya nyroca); пролетные – степной лунь (Circus 

macrourus), скопа (Pandion haliaetus), серый журавль (Grus grus), колпица 

(Platalea leucorodia), черный аист (Ciconia nigra) и др. Оседлых видов – 21, 

прилетно-гнездящихся – 48, прилетно-зимующих – 41, пролетных – 103.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Ценность и гордость – популяция благородного оленя (Cervus elaphus, 

ККТм), а из рыб – эндемики – большой и малый (Pseudoscaphirhynchus 

kaufmanni, EN, ККТм, и Pseudoscaphirhynchus hermanni, CR, ККТм) амуда-

рьинские лопатоносы. Кроме того – выдра (Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), 

тушканчик Бобринского (Allactodipus bobrinskii, ККТм). Среди рыб – щуко-

видный жерех (Aspiolucius esocinus, VU, ККТм); из рептилий – серый варан 

(Varanus griseus, ККТм) и гюрза (Vipera libetina, ККТм)

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные: расширение площадей сельскохозяйственных полей за 

счет сведения тугаев, перевыпас, пожары, браконьерство и сверхлимит-

ный вылов рыбы. На левобережье из-за близости населенных пунктов и 

частого прогона скота наблюдается сбой почвенно-растительного покро-

ва. Небольшая часть IBA занята сельхозугодьями и ирригационной си-

стемой. В 2003–2006 гг. выполнялся Проект ПРООН «Улучшение системы 

управления охраняемых территорий в Туркменистане», который преду-

сматривал увеличение информационного ресурса и укрепление потенциа-

ла кадров заповедников, включая Амударьинский. 

 » В.В. Марочкина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БУКРЕЕВ С.А. (1997). Орнитогеография и заповедное дело Туркменистана. 

Москва, ЦОДП СоЭС: 156.

БУКРЕЕВ С.А., МАРОЧКИНА В.В., АГРЫЗКОВ Е.Н. (1999). Гнездовая фауна 

птиц Амударьинского заповедника. Территориальные аспекты охраны 

птиц в Средней Азии и Казахстане. Москва: 49–59.

Кеттешор-Раманкёль
Лебапский велаят, Сердарабатский этрап

IBA No: TM044
Координаты: 39°06’ N, 62°55’ E
Высота: 95 – 218 м над ур.м.
Площадь: 12123 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Водно-болотное угодье – озера и разливы Кеттешор и Раманкёль, обра-

зовавшиеся в 1970–80-х годах на восточном краю Каракумов при зато-

плении одноименных солончаковых впадин в результате сброса дренаж-

ных вод по главному левобережному Амударьинскому коллектору. Обла-

дает качественным разнообразием фауны и флоры и соответствующими 

условиями для водоплавающих и околоводных птиц, особенно во вре-

мя миграций и зимовок. IBA состоит из двух частей: большей восточной 

– Кеттешор – в виде цепи озер, соединенных протоками с очень изрезан-

ными берегами и мелкими старицами, и меньшей западной – озеро Ра-

манкёль с ответвлениями и небольшими заливами. Обе части соедине-

ны между собой каналом (14 км) с фильтрационными озерцами. Берега 

песчаные, относительно пологие, особенно с южных сторон. Климат арид-

ный, резко континентальный. Среднегодовая температура +14°, абсолют-

ный минимум -30°, максимум +46°; средняя в июле +30°, январе от +4° 

до -2°С. Осадков 90–160 мм в год. Прибрежная растительность представ-

лена, в основном, тростниковыми зарослями (местами значительными), 

при участии гребенщика, акбаша, яндака; в меньшей степени – черкез и 

другие солянки. Из водных растений основу составляют рогоз и рдест. На 

прилежащих мелко и средне грядово-бугристых песках илаковый покров 

с кандымом, эфедрой, реже саксаулом. Район отгонного животноводства. 

Постоянное население отсутствует, за исключением рыбацких станов и 

зимников. Население из близлежащих поселков в долине Амударьи за-

нято в сельском хозяйстве (хлопок, в меньшей степени зерновые и кор-

мовые культуры, частное животноводство). К востоку – по левобережью 

Амударьи проходят железная и автомобильная дороги, а к северу от IBA 

– Сеидинский нефтеперерабатывающий завод.
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Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах (до 30–35 особей)

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах, единичные особи

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на пролетах, крайне редко 

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* не исключено гнездование на пролетах, очень редко

Сизоворонка Coracias garrulus редкий на пролетах

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Малый баклан Phalacrocorax pygmeus на пролетах и зимовке (более 2000 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 4000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus на пролетах, редко

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Эльдар Рустамов
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ПТИЦЫ
Комплекс водно-болотных птиц, численность которых на пролетах и зи-

мовках составляет более 20 тыс. особей (до 20 видов). Угрожаемые виды 

– кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) и савка (Oxyura leucocephala). Два 

вида – малый баклан (Phalacrocorax pygmeus, более 2000) и красноно-

сый нырок (Netta rufina, до 4000) имеют численность превышающую 

1% их биогеографических популяций. Эти виды вместе с кряквой (Anas 

platyrhynchos, более 6000), лысухой (Fulica atra, не менее 4000), голубой 

чернетью (Aythya ferina, до 2000), большим бакланом (Phalacrocorax carbo, 

более 700) и некоторыми другими образуют фон в скоплениях водоплава-

ющих птиц. Численность их на зимовке подвержена значительной годо-

вой динамике, зависящей, прежде всего, от погодных фронтов, поскольку 

IBA находится в зоне перехода области холодных зим в область относи-

тельно теплых. В период миграций многочисленны также кулики, чайки, 

крачки и другие водно-болотные птицы.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Возможно, по берегам могут попадаться серый варан (Varanus griseus, 

ККТм) и кобра (Naja naja oxiana, ККТм), не исключено, каракал (Caracal 

caracal michaelis, ККТм), медоед (Mellivora capensis, ККТм), выдра (Lutra lutra 

seistanica, NT, ККТм) и даже джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: беспокойство птиц, браконьерство, палы трост-

ника, не контролируемый промысел рыбы. Специальных мер по охране 

птиц и их местообитаний не проводилось. Рекомендуется придать терри-

тории статус заказника с подчинением Амударьинскому государственно-

му заповеднику.

 » Э.А. Рустамов, В.В. Марочкина

Репетек
Лебапский велаят, Сердарабатский этрап

IBA No: TM045
Координаты: 38°36’ N, 63°15’ E
Высота: 180 – 220 м над ур.м.
Площадь: 93432 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В Юго-Восточных Каракумах у жд.ст. Репетек. Характерный ландшафт пу-

стынный – крупногрядово-бугристые заросшие пески, местами бархан-

ные массивы и долинообразные понижения. Крупные гряды меридиа-

нальны и субмеридианальны. Склоны их асимметричны, восточные – по-

логие, слабовыраженные, западные – более крутые, переходящие в до-

линообразные понижения. Относительная высота гряд 15–20 м при дли-

не 8–10 км. Долинообразные понижения, примыкающие к склонам гряд, 

шириной до нескольких сотен метров, протягиваются на 3–7 км. Пониже-

ния характеризуются наиболее низкими гипсометрическими отметками и 

постепенно переходят в мелко-бугристые древнеэоловые песчаные мас-

сивы. Один из самых жарких районов Средней Азии, климат – типичный 

для южных (внетропических) пустынь. Почвы с песчаным субстратом, по-

чвообразовательные процессы очень слабы. Во флоре – древесных пород 

– 21, трав – 104, грибов – 8, мхов – 1, почвенных водорослей – 68, низ-

ших грибов – 197 видов. По барханным пескам – редкие сюзен, кандым и 

селин, на закрепленных илаковых песках – белый саксаул, кандым, астра-

гал, по долинообразным понижениям – черносаксаульники. На прилежа-

щих территориях – отгонное животноводство. Мелкие поселки и станции 

вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей, пересекающих 

IBA по центру с юго-запада на северо-восток. 47,2% площади IBA входит в 

границы Репетекского государственного биосферного заповедника.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах, крайне редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus * на пролетах, в отдельные годы, крайне редко

Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах, очень редко

Степной лунь Circus macrourus на пролетах, крайне редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, крайне редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездование на пролетах, очень редко

Балобан Falco cherrug* на гнездовье не найден, оседлый

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, крайне редко (не более 15 особей)

Коростель Crex crex на пролетах, крайне редко

Сизоворонка Coracias garrulus на пролетах, очень редко

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Буланая совка Otus brucei 2 особи

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius 1–2 особи

Белокрылый дятел Dendrocopos leucopterus не более 15 особей, оседлый

Пустынный жаворонок Ammomanes deserti примерно 60 особей, оседло-кочующий

Саксаульная сойка Podoces panderi примерно 150 особей, оседлый

Пустынный ворон Corvus ruficollis 5 особей, оседлый
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Южная бормотушка Hippolais rama более 100 особей

Скотоцерка Scotocerca inquieta примерно 500 особей, оседлый

Пустынная славка Sylvia nana более 30 особей 

Бухарская синица Parus bokharensis более 80 особей, оседлый

Саксаульный воробей Passer ammodendri примерно 180 особей, оседлый

Пустынный воробей Passer simplex* не менее 80 особей, оседлый

Буланый вьюрок Rhodopechys obsoletus более 20 особей, оседло-кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps 4–5 особей 

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, крайне редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, крайне редко

Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится 1 пара

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos очень редкий, оседлый

Филин Bubo bubo не более 1–2 пар, оседлый

Пустынный воробей Passer simplex не менее 80 особей, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
Типичный и наиболее полный комплекс псаммофильной авифауны Кара-

кумов, представленный по сравнению с остальными IBAs Туркмениста-

на только на данной территории. Основу составляют виды Евразийских 

пустынь и полупустынь: дрофа-красотка (Chlamydotis undulata), а также 

гнездящиеся буланая совка (Otus brucei), буланый козодой (Caprimulgus 

aegyptius), белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus), пустынный жаво-

ронок (Ammomanes deserti), саксаульная сойка (Podoces panderi), пустын-

ный ворон (Corvus ruficollis), южная бормотушка (Hippolais rama), скотоцер-

ка (Scotocerca inquieta), пустынная славка (Sylvia nana), бухарская синица 

(Parus bokharensis), саксаульный воробей (Passer ammodendri), пустынный 

воробей (Passer simplex), буланый вьюрок (Rhodopechys obsoletus), желч-

ная овсянка (Emberiza bruniceps). В целом, в составе 201 вид (91 % авифау-

ны пустыни Каракумы), из которых оседлых – 15, пролетно-гнездящихся 

– 18, пролетно-зимующих – 24, пролетных – 125, кочующих – 3 и залет-

ных – 16.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Среди зверей крайне редки джейран (Gazella subgutturosa VU, ККТм), ка-

ракал (Caracal caracal michaelis, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, 

ККТм); из рептилий – серый варан (Varanus griseus, ККТм) и кобра (Naja naja 

oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: не регулируемый выпас скота (овцы, верблю-

ды), заготовка саксаула и других кустарников, неорганизованный туризм, 

возможны случаи браконьерства. Один из наиболее хорошо изученных 

в природоведческом отношении районов Туркменистана. В 1980-х годах 

осуществлялся проект по Программе МАВ, направленный на комплексное 

изучение пустынных экосистем. В 1990-х годах исследований не прово-

дилось. В 2003–2006 гг. выполнялся Проект ПРООН «Улучшение системы 

управления охраняемых территорий в Туркменистане», который преду-

сматривал увеличение информационного ресурса и укрепление потенциа-

ла кадров заповедников, включая Репетекский. 

 » К.А. Атаев, А.С. Вейисов

© Эльдар Рустамов
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Гарабиль
Марыйский велаят, Тагтабазарский этрап

IBA No: TM046
Координаты: 35°55’ N, 63°16’ E
Высота: 420 – 940 м над ур.м.
Площадь: 140594 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
IBA состоит из двух частей: большая часть – на правобережье реки Мур-

габ, меньшая – в междуречье Мургаба и её левого притока Кашана. Ти-

пичный ландшафт – холмогорье, но даже на наибольших высотах по-

верхность лишена признаков горного рельефа. Характерны выровненные 

склоны и водоразделы с мягкими очертаниями, местами глубокие про-

моины. Водные источники – короткий отрезок поймы Мургаба с прито-

ком Кашан. На остальной территории родников и колодцев крайне мало. 

Климат сухой, в среднем, за год 280 мм осадков (максимум до 420 мм). 

Среднегодовая температура воздуха +17°, среднемесячная июля +29°, 

января +3°С. Зима короткая и сравнительно мягкая, снег лежит, обычно, 

недолго, бывают совсем бесснежные зимы, очень редко многоснежные 

(до 30 см). Короткую весну сменяет долгое и жаркое лето: 4–5 месяцев 

стоит зной, несколько смягчаемый ветрами. Почвы относятся к серозем-

ному типу с подтипами светлых, типичных и темных и приурочены к раз-

личным формам микрорельефа. Флора слагается из ирано-афганских и 

горносреднеазиатских видов (более 800). Основные группировки расти-

тельности: илаково-кыртычный покров с полынно–кустарниковым раз-

нотравьем, местами разреженный кандым, на нарушенных в результате 

выпаса участках – астрагал, в поймах – гребенщик. Район отгонного жи-

вотноводства. Летом не редки пожары.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* 2–3 пары, численность сокращается

Балобан Falco cherrug* 1 пара, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах (по Мургабу), очень редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на пролетах (по Мургабу) и зимовке, крайне редко

0 10 205 km
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ПТИЦЫ
IBA поддерживает гнездование угрожа-

емых видов – черного грифа (Aegypius 

monachus), балобана (Falco cherrug), степ-

ной пустельги (Falco naumanni), так-

же возможно гнездование белоголового 

сипа (Gyps fulvus), стервятника (Neophron 

percnopterus), змееяда (Circaetus gallicus), 

курганника (Buteo rufinus), беркута (Aquila 

chrysaetos), обыкновенной пустельги (Falco 

tinnunculus), авдотки (Burhinus oedicnemus), 

украшенного чибиса (Vanellus indicus), кото-

рый в Средней Азии встречается только на 

юге Туркменистана, включая Мургаб; желч-

ной овсянки (Emberiza bruniceps) и др. Зи-

муют степной орел (Aquila nipalensis), мо-

гильник (Aquila heliaca) и др. В целом ави-

фауна схожа с IBA Гарачоп и Бадхыз, но 

здесь отсутствует группа видов, связан-

ных с фисташниками, однако, характерен 

ряд оазисных и синантропных видов и птиц 

водно-болотного комплекса (цапли, кули-

ки, утки), а также прибрежных поймен-

ных участков. Оседлых – 41 вид, прилетно-

гнездящихся – 57, прилетно-зимующих – 26, пролетных – 109.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Возможно сохранились джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм) и уриал 

(Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм), встречаются медоед (Mellivora capensis, 

ККТм), полосатая гиена (Hyaena hyaena, ККТм), каракал (Caracal caracal 

Степной лунь Circus macrourus на зимовке, редко

Большой подорлик Aquila clanga на пролетах, очень редко

Стервятник Neophron percnopterus не более 2–3 пар

Могильник Aquila heliaca* на пролетах редко, на зимовке–очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* возможно гнездится

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata*  на пролетах очень редко, на зимовке нерегулярно, 
единичные особи

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийские пустыни и полупустыни»
Буланая совка Otus brucei редкий (в пойме Мургаба)

Буланый козодой Caprimulgus aegyptius редкий

Скотоцерка Scotocerca inquieta редкий

Буланый вьюрок Rhodospechys obsoletus обычный, оседло–кочующий

Желчная овсянка Emberiza bruniceps обычный

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Большая бормотушка Hippolais languida обычный

Черная каменка Oenanthe picata обычный

Черношейная каменка Oenanthe finschii обычный

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, редко

Черный аист Ciconia nigra возможно гнездится

Бородач Gypaetus barbatus возможно гнездится, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus возможно гнездится 
(1 пара)

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах редко, на зимовке нерегулярно, 
единичные особи

Беркут Aquila chrysaetos возможно гнездится
(1 пара), оседлый

Шахин Falco pelegrinoides возможно гнездится, оседлый

Сапсан Falco peregrinus не исключено гнездование на пролетах, редко

Авдотка Burhinus oedicnemus гнездится регулярно на пролетах

Украшенный чибис Vanellus indicus возможно гнездится в пойме Мургаба в 
западной части IBA

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

Свиристелевый сорокопут Hypocolius ampelinus возможно гнездится в долине Мургаба в 
западной части IBA

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

© Сулейман Канкул
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michaelis, ККТм), индийский дикобраз (Hystrix indica, ККТм) и др.; из реп-

тилий – туркменский геккон (Cyrtopodion turcmenicus, ККТм), серый ва-

ран (Varanus griseus, ККТм), кобра (Naja naja oxiana), гюрза (Vipera lebetina, 

ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: пожары, заготовка сена, перевыпас. Прогон овец 

на водопой к речкам и родникам может привести к разрушению берегов 

русел, сбою почвенного покрова, вызывая процессы водной и ветровой 

эрозии, обеднение растительного покрова и деградации местообитаний 

птиц. Неблагоприятные погодные условия – засуха и высокие температу-

ры летом, многоснежье и бескормица в отдельные экстремальные зимы, 

приводят к гибели птиц и диких копытных, а браконьерство усиливает со-

кращение кормовой базы птиц-падальщиков. На территории специаль-

ных мер по охране птиц и других животных не проводилось.

 » К.А. Атаев, Э.А. Рустамов
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Солтандаг-Гызылбурун
Лебапский велаят, Фарапский этрап

IBA No: TM047
Координаты: 38°47’ N, 64°11’ E
Высота: 180 – 300 м над ур.м.
Площадь: 11695 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Водно-болотное угодье, обладающее раз-

нообразием фауны и флоры и соответству-

ющими условиями для водоплавающих и 

околоводных птиц, особенно, во время ми-

граций и зимовок. Территория расположе-

на между долиной Амударьи и границей с 

Узбекистаном. Это система озер Солтандаг 

(самое крупное) – Гызылбурун – Тайлак, 

образовавшаяся в 1980-х годах на право-

бережье среднего течения Амударьи в ре-

зультате заполнения одноименных солон-

чаковых впадин сбросово-дренажными во-

дами, поступающими с Каршинского сель-

скохозяйственного массива Юго-Западного 

Узбекистана по коллекторному руслу Ме-

хеджан. Озёра соединены между собой водосбросными регулируемыми 

каналами. Берега песчано-лессовые, северные и восточные – крутые и 

высокие, южные и западные – выположенные. Климат резко континен-

тальный с большим числом солнечных дней. Зимы умеренно холодные со 

средней температурой января –1,3°С. Среднегодовое количество осадков, 

обычно весенних, до 150–160 мм. Прибрежная растительность представ-

лена, в основном, тростниковыми зарослями (в устье Мехеджан сплош-

ные марши), при участии гребенщика, акбаша, яндака; в меньшей степе-

ни черкез и другие солянки. Из водных растений основу составляют рогоз 

и рдест. На песчаных участках илаково-кыртычный, местами нарушенный 

покров с кандымами, реже черкезом, саксаулом, сюзеном. Район отгонно-

го животноводства, но используется недостаточно. Постоянное население 

отсутствует, за исключением рыбаков. Население из близлежащих посел-

ков, расположенных в долине Амударьи, занимается земледелием (хло-

пок и др.) и частным животноводством.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (не менее 30 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на зимовке, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* не исключено гнездование

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на зимовке, редко

Савка Oxyura leucocephala* не исключено гнездование на пролетах, редко

Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus* на зимовке, крайне редко

© Эльдар Рустамов
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Зейит-Келиф
Лебапский велаят,
Атамуратский и Халачский этрапы

IBA No: TM048
Координаты: 37°31’ N, 65°06’ E
Высота: 180 – 251 м над ур.м.
Площадь: 85488 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Типичное водно-болотное угодье в условиях пустынь Средней Азии, искус-

ственно образовавшееся в середине прошлого века в результате запол-

нения водами Амударьи ряда солончаковых впадин Келифского Узбоя; в 

1980-х годах осуществлено заполнение соседней, самой большой впади-

ны Узыншор и строительство крупнейшего в Туркменистане водохранили-

ща Зейит (до 70 тыс. га). Возникла обширная система больших и малых 

озер и разливов (а на вдхр. – островов), мелководий и множества ста-

риц; условия как для гнездования, так и зимовки водно-болотных птиц. 

Состоит из двух частей: юго-восточной – большой (вдхр. Зейит) и северо-

западной – намного меньшей – мелководной, заилившейся и заросшей 

(Келифские озера); обе части соединяются Каракумдарьей. Зима умерен-

но холодная (зона теплых зим), со средней температурой от -2° до +4°, 

очень редко в отдельные годы до -20°С. Вегетационный период до 240 

дней. Прибрежная растительность, в основном, тростниковые заросли, 

ПТИЦЫ
Комплекс водно-болотных птиц, численность ко-

торых на пролетах и зимовках составляет более 20 

тыс. особей (до 20 видов). Из угрожаемых видов – 

кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). У таких видов 

как кряква (Anas platyrhynchos) и красноносый ны-

рок (Netta rufina) численность – более чем 1% их 

биогеографических популяций. Они, вместе с голу-

бой чернетью (Aythya ferina) и лысухой (Fulica atra), 

обычно считаются фоновыми на зимовках. Числен-

ность водоплавающих птиц подвержена значитель-

ной годовой динамике. В зимний период обычен 

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и крайне редок 

орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). В период 

миграций многочисленны кулики, чайки, крачки и 

другие водно-болотные птицы.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ 
ВИДЫ
Возможно, по берегам могут быть серый варан 

(Varanus griseus, ККТм) и кобра (Naja naja oxiana, ККТм), не исключены ши-

рокоухий складчатогуб (Tadarida teniotis, ККТм), каракал (Caracal caracal 

michaelis, ККТм) и даже джейран (Gazella subgutturosa, VU, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: беспокойство птиц, браконьерство, палы тростни-

ка, неорганизованный промысел рыбы. Никаких мер по охране птиц и их 

местообитаний не проводилось.

 » Э.А. Рустамов

Черный гриф Aegypius monachus* возможно гнездование на пролетах и зимовке, редко

Сизоворонка Coracias garrulus возможно гнездование на пролетах, редко

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Кряква Anas platyrhynchos на пролетах и зимовке (до 15000 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 11000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
Кряква Anas platyrhynchos на пролетах и зимовке (до 15000 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (до 11000 особей)

Лысуха Fulica atra на пролетах и зимовке (более 15000 особей)

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах, изредка на зимовке

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах, в отдельные годы, редко 

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus возможно гнездование на пролетах, очень редко

Филин Bubo bubo 1–2 пары, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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при участии гребенщика, акбаша, яндака; в меньшей степени черкез и 

другие солянки; местами в северо-западной части – лох и туранга; кое-

где поля (кормовые культуры). Из водных растений основу составляют ро-

гоз, рдест, водоросли (наяда). На песчаных участках илаково-кыртычный 

покров с низкорослыми кандымами, реже черкезом и саксаулом. Мест-

ное население (поселки гидростроителей Зейит и Караметнияз) занимает-

ся частным животноводством, а также рыболовством и охотой. 26% пло-

щади IBA находится в пределах Келифского заказника Амударьинского го-

сударственного заповедника.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах и зимовке (более 50 особей)

Белоглазая чернеть Aythya nyroca на пролетах и зимовке (до 35 особей)

Савка Oxyura leucocephala* на пролетах и зимовке, единичные особи

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Пискулька Anser erythropus* на пролетах и зимовке, крайне редко

Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris* не исключено гнездование  на пролетах и зимовке, очень редко

Черный гриф Aegypius monachus* возможно гнездование на пролетах и зимовке, редко

Сизоворонка Coracias garrulus редкий на пролетах

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Кряква Anas platyrhynchos на пролетах и зимовке (до 15000 особей)

Красноносый нырок Netta rufina на пролетах и зимовке (не менее 3700 особей)

Голубая чернеть Aythya ferina на пролетах и зимовке (не менее 9000 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах и зимовке, редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах, редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах, в отдельные годы зимует, очень редко

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus на пролетах в отдельные годы, очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах, очень редко

Авдотка Burhinus oedicnemus возможно гнездование на пролетах, редко

Филин Bubo bubo редкий, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
Комплекс водно-болотных птиц, гнездящихся и, особенно, пролетно-

зимующих, численность которых в ноябре-январе составляет более 20 

тыс. особей (до 25 видов). IBA входит в число основных мест зимовок этих 

птиц в Средней Азии. Угрожаемые виды – кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus), белоглазая чернеть (Aythya nyroca) и савка (Oxyura leucocephala). 

Ряд видов с численностью, превышающей 1% уровень их биогеографиче-

ских популяций: кряква (Anas platyrhynchos, до 15000), красноносый ны-

рок (Netta rufina, не менее 3700), голубая чернеть (Aythya ferina, не ме-

нее 9000). Доминирующими считаются лысуха (Fulica atra, до 60000), кряк-

ва и красноносый нырок, доля их, по многолетним учетам, в среднем, со-

ставляет, соответственно, 30.7, 21.9 и 14.9%. Содоминирующими (1–10%) 

оказываются свиязь (Anas penelope), серая утка (Anas strepera), чирок-

свистунок (Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), широконоска (Anas 

clypeata), голубая чернеть и хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Kроме того, 

большой (Phalacrocorax carbo) и малый (Phalacrocorax pygmeus) бакланы, 

серый гусь (Anser anser), стал зимовать и серый журавль (Grus grus). Чис-

ленность характеризуется резкими колебаниями. Так, в 1973/74 гг. учте-

но более 450 тыс. особей, а в 1983/84 гг. – только 2 

тыс. В среднем, за 1968–2005 гг. – 53.8 тыс. Значи-

тельные колебания характерны и для видового раз-

нообразия (в среднем, 14 видов): в необычно холод-

ные зимы 1968/69, 1971/72, 1976/77, 2007/08 гг., 

когда водоемы замерзали, регистрировалось от 5 до 

9 видов; а в теплые, благоприятные зимы 1973/74, 

1975/76, 1977/78, 2001/02 гг. и др. – от 21 до 25 ви-

дов.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ 
ВИДЫ
Возможно, выдра (Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), а 

из рыб малый и большой амударьинские лопато-

носы – Pseudoscaphirhynchus hermanni (CR, ККТм) и 

Pseudoscaphirhynchus Kaufmanni (EN, ККТм).

© Николай Петков
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Таллымерджен
Лебапский велаят, Туркменбашинский 
этрап

IBA No: TM049
Координаты: 37°59’ N, 65°31’ E
Высота: 245 – 400 м над ур.м.
Площадь: 167701 га
Природоохранный статус: не охраняется

Критерии: A1, A4i, A4iii

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория занимает сельскохозяйственный мас-

сив Таллымерджен и состоит из двух частей: от же-

лезной дороги между пос. Джейхун и пос. Таллы-

мерджен к северо-западу на 5 км и к юго-востоку 

от той же дороги до 25 км. Характерны ландшафтно-

экологические условия предгорных равнин Гиссаро-

Кугитангской (Койтендагской) горной системы. IBA 

представляет собой аллювиально-пролювиальную 

глинистую равнину, освоенную под сельское хозяй-

ство (в основном пахотное земледелие). Развита сеть 

поливных каналов. Южный край территории охваты-

вает долину реки Амударьи с оазисной растительно-

стью. Почвы – орошаемые такыровидные и ороша-

емые сероземы. Климат резко континентальный с 

некоторыми чертами субтропичности. Лето жаркое, 

продолжительное, зима короткая обычно малоснеж-

ная. Растительность до распашки была той же, какая 

сохранилась на небольших целинных участках: сооб-

щества сарсазанников с участием различных эфемеров. В настоящее вре-

мя почти вся территория занята полями зерновых, в основном, пшеницы, 

и хлопка (придорожные и полезащитные полосы отсутствуют) в чередова-

нии с залежными участками. Район отгонного животноводства, особенно 

по периферийным частям IBA. Население, в основном, занято в аграрном 

секторе. Самые крупные поселки Джейхун и Достлук.

© Роберт Козубов

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: палы тростни-

ка, браконьерство, сверхлимитный вылов 

рыбы. Келифский заказник Амударьинско-

го заповедника охватывает лишь северо-

западную часть. Крайне важно распростра-

нить статус заказника на всю территорию 

и номинировать IBA в Рамсарский список 

водно-болотных угодий, имеющих между-

народное значение.

 » Э.А. Рустамов
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Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* на пролетах и зимовке (не менее 6 особей)

Стрепет Tetrax tetrax* на зимовке (до 150 особей)

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* на пролетах (по Амударье), очень редко

Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* на пролетах, очень редко

Балобан Falco cherrug* крайне редкий (возможно залетные особи из IBA 
Койтендаг), оседлый

Дрофа-красотка Chlamydotis undulata* на пролетах, крайне редко

Бурый голубь Columba eversmanni на пролетах (по Амударье), кране редко

Сизоворонка Coracias garrulus редкий на пролетах

A4i 1% или более от биогеографической популяции
Серый гусь Anser anser на зимовке (5184 особей)

Огарь Тadorna ferruginea на зимовке (6010 особей)

Серый журавль Grus grus на пролетах и зимовке (5164 особей)

A4iii Обитание более 20000 водоплавающих и околоводных птиц
водоплавающие и околоводные регулярное присутствие на пролетах и зимовке 

более чем 20000 птиц

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus на пролетах (по Амударье), очень редко

Колпица Platalea leucorodia на пролетах (по Амударье), очень редко

Черный аист Ciconia nigra на пролетах (по Амударье), очень редко

Скопа Pandion haliaetus на пролетах (по Амударье), очень редко

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Красавка Grus virgo на пролетах, крайне редко

Авдотка Burhinus oedicnemus возможно гнездование на пролетах 

Филин Bubo bubo не более 2–3 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана

ПТИЦЫ
На IBA обнаружена зимовка такого угрожаемого вида как стрепет (Tetrax 

tetrax); также здесь пролетает и зимует более 20 тыс. особей птиц водно-

болотного комплекса: серый гусь (Anser anser, более 5000), огарь (Тadorna 

ferruginea, более 6000) и кряква (Anas platyrhynchos, более 2000), в основ-

ном, на полях; та же кряква совместно с чирком-свистунком (Anas crecca, 

более 3000), красноносым нырком (Netta rufina, более 4500) и некоторыми 

другими утками – в пойме Амударьи и на сбросовых разливах. Особое зна-

чение – новая в Туркменистане и Средней Азии зимовка серых журавлей 

(Grus grus) на данной IBA. Территория вместе с соседней – Зейит-Келиф, а 

также IBAs Узбекистана (озеро Ачинское, вдхр. Талимаржан и пойма реки 

Амударья вблизи Термеза) и приамударьинскими районами Афганистана 

и Таджикистана образует очень крупную трансграничную область пролета 

и зимовок журавлей в регионе. Из более 160 видов, выявленных на тер-

ритории, оседлых – 10, пролетно-гнездящихся – 41, пролетно-зимующих 

– 25 и пролетных – более 80.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
В Амударье – эндемики – большой и малый (Pseudoscaphirhynchus 

kaufmanni, EN, ККТм и Pseudoscaphirhynchus hermanni, СR, ККТм) лопатоно-

сы; щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus, VU, ККТм); из зверей – выдра 

(Lutra lutra seistanica, NT, ККТм), может быть индийский дикобраз (Hystrix 

indica, ККТм). Из рептилий – разноцветная ящурка (Eremias arguta, ККТм), 

серый варан (Varanus griseus, ККТм) – видимо, исчез, и кобра (Naja naja 

oxiana, ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы – выпас скота, местами сильный, и браконьер-

ство, которые могут наносить серьезный урон пролетным и зимующим 

популяциям стрепета (Tetrax tetrax), огаря (Тadorna ferruginea) и серого гуся 

(Anser anser). В пойме Амударьи – не санкционированный вылов рыбы, а 

также палы тростника и рубка тугайной растительности, приводящие к де-

градации местообитаний водно-болотных птиц. Никаких мероприятий по 
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охране птиц не проводилось. Министерством охраны природы Туркмени-

стана подготовлено предложение о номинации IBA в Международную сеть 

территорий, имеющих важное значение для журавлей.

 » Э.А. Рустамов

Койтендаг
Лебапский велаят, Койтендагский этрап

IBA No: TM050
Координаты: 37°44’ N, 66°28’ E
Высота: 900 – 3139 м над ур.м.
Площадь: 75289 га
Природоохранный статус: частично 
охраняется

Критерии: A1, A3

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Самая юго-восточная IBA Туркменистана. Занимает юго-западный склон 

гор Койтендаг (Кугитанг) на юго-западной оконечности Гиссарского хреб-

та Памиро-Алайской горной системы. В основном, средний и верхний пояс 

гор от 900 до 3139 м (гора Айрыбаба – наивысшая точка Туркменистана) 

над ур.м. Значительное число водоемов: карстовые озера и провалы (Кат-

такуль, Хуржумкуль, Гарлык и др.), пресноводные родники (Булаклы, Кой-

тен) и сероводородные источники (Ходжакайнар, Ходжапиль, Базартепе). 

Отдельные водотоки берут начало в снежниках, расположенных на высо-

тах порядка 3000 м. Главный водный источник – река Койтендарья. Кли-

мат в зависимости от высотной поясности меняется от пустынного жар-

кого до умеренно холодного с годовым объемом осадков до 350 мм. По-

чвы дерново-сероземного типа. Во флоре преобладают виды (всего 982) 

древне-средиземноморские, но имеющие связи с гиссарскими, памиро-

алайскими, памиро-алайско-тяньшанскими центрами происхождения. 

Широко распространены трагакантовые арчевники (1700–2800 м), веду-

щую роль в которых играют колючеподушечники и степные злаки. Заня-

тая лесом площадь – 10789 га. Развито отгонное животноводство, мень-

ше земледелие. Большая часть населения – в долине Койтендарьи (до 50 

тыс.), основные поселки – Гарлык, Койтен, Ходжапиль, Горшун. 36% пло-

щади IBA находится в пределах Койтендагского государственного запо-

ведника.

Ключевые виды Комментарии
гнездование пролет/зимовка

A1 Глобально угрожаемые виды
Черный гриф Aegypius monachus* 3 пары на пролетах

Балобан Falco cherrug* 3–5 пар, оседлый

Глобально угрожаемые виды, численность которых недостаточна для применения критерия А1
Могильник Aquila heliaca* на пролетах и зимовке, очень редко

Степная пустельга Falco naumanni* не более 15 пар на пролетах

Сизоворонка Coracias garrulus Редкий на пролетах

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Евразийское высокогорье (Альпийское и Тибетское)»
Индийская пеночка Phylloscopus griseolus 9–10 пар

Арчевый дубонос Mycerobas carnipes 2–3 пары, оседлый

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Ирано-Туранские горы»
Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis 30–35 пар, оседлый

Соловей-белошейка Irania gutturalis 2–3 пары

Черная каменка Oenanthe picata 20–25 пар

Черношейная каменка Oenanthe finschii 4–5 пар

Большой скалистый поползень Sitta tephronota 20–25 пар, оседлый

Овсянка Стюарта Emberiza stewarti до 15 пар

A3 Виды, распространение которых ограничено биомом «Китайско-Гималайские умеренные леса
Рыжешейная синица Parus rufonuchalis 25–30 пар, оседло–кочующий

Желтогрудая лазоревка Parus flavipectus 30–35 пар, оседлый

Гималайская пищуха Certhia himalayana 5–7 пар, оседлый 

Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
Черный аист Ciconia nigra 2–3 пары

Бородач Gypaetus barbatus 6–7 пар, оседлый

Змееяд Circaetus gallicus 4–5 пар

Обыкновенный канюк Buteo buteo на пролетах, очень редко

Беркут Aquila chrysaetos 4–5 пар, оседлый

Шахин Falco pelegrinoides одиночные особи, оседлый

Сапсан Falco peregrinus 1–2 пары, оседлый

Филин Bubo bubo не менее 2–3 пар, оседлый

Горная майна Sturnus pagodarum залетный вид

Райская мухоловка Terpsiphone paradisi более 40 пар, оседлый

* Виды, занесенные в Красную книгу Туркменистана
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ПТИЦЫ
Характерен комплекс видов птиц Туранских пустынь, Копетдаго–

Хорасанских и Памиро-Алайских гор; распространение видов ограниче-

но тремя биомами: Евразийское высокогорье – Альпийское и Тибетское (в 

период гнездования выявлена численность у представителей 2-х видов), 

Ирано-Туранские горы (у 6-ти видов) и Китайско-Гималайские умеренные 

леса (у 3-х видов). Из угрожаемых видов первостепенного внимания за-

служивают черный гриф (Aegypius monachus) и балобан (Falco cherrug), а 

также другие хищные птицы, гнездовые популяции которых поддержива-

ются IBA – бородач (Gypaetus barbatus), змееяд (Circaetus gallicus), беркут 

(Aquila chrysaetos), филин (Bubo bubo), сапсан (Falco peregrinus), возможно, 

шахин (Falco pelegrinoides) и степная пустельга (Falco naumanni). Всего 158 

видов, из которых 55 оседлых, 67 прилетно-гнездящихся, 22 пролетно-

зимующих и 14 залетных.

ДРУГИЕ УГРОЖАЕМЫЕ ИЛИ ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ
Реликтовый вид – меланоидес карлюкский (Melanoides kainarensis, ККТм); 

из рыб – эндемик – кугитангский слепой голец (Nemacheilus starostini, 

ККТм). Среди зверей в угрожаемом состоянии мархур (Cаpra falconeri, 

ККТм), бурый медведь (Ursus arctor isabellinus, ККТм), рысь (Lynx lynx 

isabellinus, NT, ККТм), леопард (Panthera pardus saxicolor, ККТм) – уже ис-

чез; уриал (Ovis orientalis cicloceros, VU, ККТм), широкоухий сладчатогуб 

(Tadarida teniotis, ККТм) и др. Из рептилий – черноглазчатая и таджикская 

ящурки (Eremias nigrocellata, ККТм и Eremias regeli, ККТм), песчаный удавчик 

(Eryx miliaris, ККТм), кобра (Naja naja oxiana, ККТм) и гюрза (Vipera lebetina, 

ККТм).

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ
Потенциальные угрозы: браконьерство, перевыпас, рубка деревьев и ку-

старников, заготовка сена, сбор плодов дикорастущих растений и лечеб-

ных трав. Присутствуют объекты научного, спелеологического, экологиче-

ского, экстремального туризма; но процветает стихийный туризм (до 5–6 

тыс. человек в год). 

 » Н.Н. Ефименко
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Обзор международных соглашений, имеющих наибольшее значение для сохранения природных территорий и видов в Центральной Азии

КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
 Конвенция о биологическом разнообразии – Convention on Biological 

Diversity (CBD) – была принята в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и 

вступила в силу в 1993 г. К настоящему времени свое участие в конвен-

ции в качестве ее Сторон подтвердило 191 государство. Конвенция имеет 

три основные цели: 

• сохранение биологического разнообразия, 

• устойчивое использование его компонентов, 

• справедливое и равноправное получение выгод, связанных с исполь-

зованием генетических ресурсов. 

 Охватывая практически все вопросы сохранения и устойчивого ис-

пользования биологического разнообразия (или, кратко, биоразнообра-

зия), CBD является основополагающим документом для любой природо-

охранной деятельности на региональном и национальном уровнях. 

 Стороны обязаны определить компоненты биологического разнообра-

зия, имеющие важнейшее значение для его сохранения и устойчивого 

использования (статья 7), в том числе, экосистемы и характерные места 

обитания с большим числом видов, подверженных угрозе исчезновения, 

или же необходимые для мигрирующих видов (Приложение I). Кадастры 

таких экосистем и мест обитаний, несомненно, должны включать в себя 

национальные списки ключевых орнитологических территорий (IBA) и, 

вместе с тем, они должны быть представлены в Национальных стратеги-

ях и планах действий по сохранению и устойчивому использованию био-

разнообразия (НСПДБ), разработка которых является одним из требова-

ний конвенции к ее Сторонам (статья 6а). 

 Основным подходом к сохранению биоразнообразия является его со-

хранение в естественных природных условиях. Статья 8 описывает кон-

цептуальную основу деятельности Сторон по сохранению биоразноо-

бразия в естественных условиях. От них требуется создание системы 

охраняемых природных территорий или таких территорий, где необходи-

мо принятие специальных мер для сохранения биоразнообразия (статья 

8а). Так, если строгая охрана природной территории является неприем-

лемой, то Стороны обязаны найти другие возможности для обеспечения 

ее экологической целостности. Организация этой системы должна прово-

диться рациональным путем, включая разработку и использование руко-

водящих принципов отбора и создания таких территорий (статья 8b). По-

скольку определение IBA сопровождается оценкой по строгим критериям 

на научной основе, они могут рассматриваться как часть национальной 

системы охраняемых природных территорий и других территорий, нуж-

дающихся в охране. Регулирование или рациональное использование 

биологических ресурсов на охраняемых территориях или за их пределами 

(статья 8с), также как оздоровление и восстановление деградировавших 

экосистем и спасение подверженных угрозе исчезновения видов, требу-

ют разработки и осуществления планов и других стратегий управления 

(статья 8f ) для эффективного сохранения биоразнообразия. В большин-

стве случаев IBA нуждаются в управлении для повышения их потенциала 

в поддержании существования важнейших популяций птиц в долгосроч-

ной перспективе. Для смягчения негативных воздействий на биоразноо-

бразие IBA такие стратегии должны принимать во внимание состояние 

прилежащих территорий и обеспечивать их экологически обоснованное 

и устойчивое развитие (статья 8е). CBD также требует предотвращать ин-

тродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам 

обитания или видам, а также осуществлять контроль или уничтожение 

таких видов (статья 8h), и призывает Стороны к установлению эффектив-

ной системы оценки воздействия на окружающую среду (экологической 

экспертизы). Основные требования к содержанию экологической экспер-

тизы более подробно изложены в статье 14.

 Во многих IBA устойчивое использование биологических ресурсов 

местным населением является главным гарантом экологической ста-

бильности территории. CBD предлагает интегрированный подход, вклю-

чающий сохранение и устойчивое использование биоразнообразия, и 

инициирует Стороны сохранять и поощрять традиционные способы ис-

пользования биологических ресурсов в соответствии со сложившимися 

культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохране-

ния или устойчивого использования (статья 10с).

 В целом, CBD создает основу для возможности привлечения к IBA до-

статочного внимания с целью обеспечения их долгосрочной экологиче-

ской стабильности. Национальные стратегии и планы действий по со-

хранению и устойчивому использованию биоразнообразия, которые 

разрабатываются в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, должны 

отражать роль IBA как научно обоснованных элементов национального 

выполнения требований конвенции. 

КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУ-
НАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ МЕСТОО-
БИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ (РАМСАРСКАЯ КОНВЕНЦИЯ)
 Рамсарская Конвенция – Convention on Wetlands of International 

Importance especially as Waterfowl Habitat, или Ramsar Convention – явля-

ется межправительственным соглашением, которое обеспечивает осно-

ву для международного сотрудничества в целях охраны и рационального 

использования водно-болотных угодий. Конвенция была принята в 1971 

г. в Рамсаре (Иран) и вступила в силу в 1975 г. Сторонами конвенции к 

настоящему времени являются 158 государств. Главными обязательства-

ми, принятыми на себя Сторонами конвенции, являются: 

• определение на своей территории подходящих водно-болотных уго-

дий, включаемых в Список водно-болотных угодий международного 

значения (Рамсарский список) (статья 2.1); 

• определение и осуществление планирования таким образом, чтобы 

способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Спи-

сок, а также, насколько это возможно, рациональному использова-

нию других водно-болотных угодий, находящихся на своей террито-

рии (статья 3.1); 

• способствование охране водно-болотных угодий и водоплаваю-

щих птиц посредством создания природных резерватов на водно-

болотных угодьях, независимо от того, включены они в Список или 

нет, и обеспечение надлежащего надзора за ними (статья 4.1). 

 Каждая Сторона конвенции определяет для включения в Список, по 

крайней мере, одно водно-болотное угодье при подписании настоящей 

Конвенции или при присоединении к ней (статья 2.4). В рамках конвен-

ции были разработаны специальные критерии для определения водно-

болотных угодий международного значения. Одной из задач опреде-

ления IBA является содействие в определении водно-болотных угодий 

международного значения согласно Рамсарской конвенции. Критерии, 

используемые для определения IBA, согласуются с Рамсарскими крите-

риями, применяемыми для водоплавающих и околоводных птиц. Поэто-
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му водно-болотные IBA, которые отвечают данным критериям, должны 

рассматриваться как дополнение к Рамсарскому Списку.

 Особое значение для охраны водно-болотных угодий имеет Реестр 

Монтре (Montreux Record) – перечень Рамсарских угодий, находящихся 

в угрожаемом или опасном состоянии, где неблагоприятные изменения 

экологического характера произошли, происходят или могут произойти 

в результате технологического развития, загрязнения или другого ан-

тропогенного вмешательства. Он является очень важным инструмен-

том конвенции, определяющим особые угодья, нуждающиеся в меж-

дународном природоохранном внимании. В рамках конвенции также 

были развиты и другие механизмы по сохранению угодий, такие, как ру-

ководства по планированию управления и мониторингу.

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОД-
НОГО НАСЛЕДИЯ
 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

– World Heritage Convention (WHC) – была принята в 1972 г. в Париже 

(Франция) и вступила в силу в 1975 г. Сторонами конвенции к настоя-

щему времени являются 164 государства. Целью конвенции является 

сохранение объектов природного и культурного наследия выдающего-

ся всемирного значения. Их защита является предметом заботы всего 

человечества и требует международного сотрудничества для достиже-

ния ее наибольшей эффективности. Каждый объект, предложенный для 

включения в Список Всемирного наследия, оценивается Комитетом по 

Всемирному наследию ЮНЕСКО. В тех случаях, когда предложение ка-

сается природных участков, Комитет руководствуется мнениями экс-

пертов Международного союза охраны природы (МСОП, или IUCN). Ясно, 

что некоторые IBA также могут быть квалифицированы для включения 

в Список Всемирного Наследия, и несколько таких территорий перечис-

лено  в оценке, сделанной  IUCN (IUCN 2005), в качестве потенциальных 

объектов Всемирного Наследия в Центральной Азии 

 Конвенция возлагает договорные обязанности на каждую из Сторон: 

делать все возможное для охраны обозначенных объектов. Каждая Сто-

рона обязана делать взносы в Фонд Всемирного наследия, средства ко-

торого могут быть использованы для обеспечения охраны объектов Все-

мирного наследия.

 Первым объектом Всемирного природного наследия в Централь-

ной Азии, утвержденным (в 2008 г.) Комитетом по Всемирному насле-

дию ЮНЕСКО, стал «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана», 

включивший Наурзумский государственный природный заповедник и 

Коргалжынский государственный природный заповедник (KZ040 and 

KZ051).

КОНВЕНЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ МИГРИРУЮЩИХ ВИДОВ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ (БОННСКАЯ КОНВЕНЦИЯ)
 Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных – 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, или 

Bonn Convention (CMS) – была принята в 1979 г. в Бонне (Германия) и 

вступила в силу в 1983 г. Сторонами конвенции к настоящему времени 

являются 109 государств. Основной задачей конвенции является охрана 

мигрирующих видов (птиц, млекопитающих, рыб, беспозвоночных жи-

вотных) вследствие признания того факта, что их сохранение важно в 

каждой части их миграционных ареалов, что требует международного 

сотрудничества. Конвенция уделяет особое внимание мигрирующим ви-

дам, находящимся под угрозой исчезновения (Приложение I), а также 

видам, статус сохранности которых является неблагоприятным, и для 

сохранения и управления которыми необходимы международные со-

глашения (Приложение II). 

 Если Сторона конвенции является государством ареала мигрирующих 

видов, включенных в Приложении I или II, она принимает обязательства 

по обеспечению строгой охраны видов из Приложения I и действия по 

заключению соглашений с другими государствами ареала для охраны и 

управления видами из Приложения II. 

 Для видов, включенных в Приложение I, государства их ареала, в чис-

ле других действий, обязаны прилагать усилия к сохранению и, там где 

это осуществимо и уместно, восстановлению мест обитания видов, ко-

торые являются важными для спасения видов от угрозы исчезновения 

(статья III 4а). В каждом соглашении по видам, включенным в Прило-

жение II, там, где это уместно и осуществимо, Стороны должны обеспе-

чить поддержку сети пригодных местообитаний, расположенных вдоль 

миграционных путей. 

 Из числа соглашений по мигрирующим видам птиц, заключенных в 

рамках конвенции, три имеют отношение к центральноазиатским IBA: 

это Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-

болотных птиц (см. ниже) и два Меморандума о взаимопонимании – от-

носительно мер охраны тонкоклювого кроншнепа Numenius tenuirostris, 

а также относительно мер охраны стерха Grus leucogeranus. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ АФРО-ЕВРАЗИЙСКИХ МИГРИРУЮЩИХ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ (AEWA)
 Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-

болотных птиц – Agreement on the Conservation of African-Eurasian 

Migratory Waterbirds (AEWA) – заключено Сторонами в рамках Боннской 

Конвенции. Оно было представлено в 1995 г. в Гааге (Нидерланды) и всту-

пило в силу в 1999 г. Сторонами соглашения к настоящему времени яв-

ляется 61 государство. Соглашение может быть подписано и ратифици-

ровано государствами независимо от подписания и ратификации самой 

конвенции. Целью соглашения является создание специальной между-

народной правовой основы для согласованной политики африканских 

и евразийских государств в отношении охраны всех популяций мигри-

рующих водно-болотных птиц, независимо от их современного статуса 

сохранности. Соглашение включает подробный План действий, пред-

ставляющий собой концептуальную основу для деятельности Сторон по 

охране, мониторингу, исследованиям и управлению несколькими гло-

бально важными системами миграционных путей в афро-евразийском 

регионе. По существу, соглашение имеет тесные связи с Программой IBA 

Международного союза охраны птиц (BirdLife International) и Рамсарской 

Конвенцией.

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ 
ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЯ (СИТЕС) 
 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения – Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) – была при-

нята в 1973 г. в Вашингтоне (США) и вступила в силу в 1975 г. Сторонами 

конвенции к настоящему времени являются 173 государства. Конвенция 

направлена на защиту угрожаемых видов, на состояние которых отри-

цательно влияет международная торговля ими. При этом под торговлей 

понимаются любые перемещения видов и их частей (рогов, шкур, се-

мян, изделий из них и т.п.) через границы государств, независимо от их 

целей. В Приложение I конвенции включены уже находящиеся под угро-

зой исчезновения виды; торговля ими в коммерческих целях запреща-
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ется. Торговля видами, включенными в Приложение II, разрешается, в 

том числе в коммерческих целях, при соблюдении специальных проце-

дур и под строгим контролем. В Приложения включены и многие угро-

жаемые виды Центральной Азии, для которых IBA играют важную роль.

Таблица 1. Статус присоединения к международным 

соглашениям, связанным с сохранением биоразноробразия на 

глобальном уровне, в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

CB
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CI
TE
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UN
FC

C
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CC

D

Казахстан       
Туркменистан    
Узбекистан        

CBD: Конвенция о биологическом разнообразии

Ramsar: Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международ-

ное значение, главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (Рамсарская Конвенция)

CMS: Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 

(Боннская конвенция)

AEWA: Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-

болотных птиц

CITES: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)

WHC: Конвенция об охране всемирного культурного и природного на-

следия

UNFCC: Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об из-

менении климата

UNCCD: Конвенция Организации объединенных наций по борьбе с опу-

стыниванием

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БОРЬБЕ 
С ОПУСТЫНИВАНИЕМ 
 Конвенция по борьбе с опустыниванием – United Nations Convention 

to Combat Desertification (UNCCD) – была принята в 1994 г. в Париже и 

вступила в силу в 1996 г. Сторонами конвенции к настоящему времени 

являются 182 государства. Цели конвенции – борьба с опустыниванием 

и смягчение последствий засухи. Опустынивание определяется как де-

градация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных 

районах в результате действия различных факторов, включая измене-

ние климата и деятельность человека (статья 1). Главными инструмен-

тами конвенции являются региональные и национальные программы 

действий. Конвенция развивает подход снизу-вверх, который требует 

активного участия неправительственных организаций и местного насе-

ления в политике планирования и принятия решений на местном, на-

циональном, субрегиональном и региональном уровнях (статья 10). 

 Учитывая ее сильную направленность на Центральную Азию, вполне 

очевидно, что многие меры, которые должны быть предприняты для ее 

выполнения, будут полезны для IBA в засушливых, полузасушливых и 

сухих субгумидных районах. И наоборот, меры по сохранению IBA вне-

сут свой вклад в выполнение Национальных планов действий в рамках 

UNCCD.

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
 Рамочная Конвенция ООН об изменении климата – United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – была принята в 

1992 г. в Нью-Йорке (США), вступила в силу в 1994 г. и является одной 

из наиболее признанных. Ее Сторонами к настоящему времени являют-

ся 192 государства. Конечной целью конвенции является стабилизация 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который 

не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую 

систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для 

естественной адаптации экосистем к изменению климата. Киотский Про-

токол к UNFCCC принят в 1997 г. в Киото, Япония, и вступил в силу 16 

февраля 2005 г. Его к настоящему времени ратифицировали 182 страны. 

Протокол содержит лимиты выброса парниковых газов и обязательства 

по его сокращению для ряда развитых стран. 

 Изменение климата является одной из более серьезных долгосроч-

ных угроз для экосистем. Значительное число экосистем IBA трансфор-

мируется под действием факторов, обусловленных изменением клима-

та, с серьезными и мало предсказуемыми последствиями для большей 

части видов. Таким образом, любая стратегия сохранения IBA не может 

пренебрегать выполнением UNFCCC. Потенциальное включение в сферу 

внимания Киотского Протокола состояния лесов и сельскохозяйственных 

земель, а также облесение и другие меры по преодолению деградации 

лесов, также могут повлиять на разработку долгосрочных стратегий по 

сохранению IBA. 

ПРОГРАММА «ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА» ОРГАНИЗАЦИИ 
 ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (МАБ ЮНЕСКО)
 Программа «Человек и Биосфера» ЮНЕСКО (UNESCO) – Man and the 

Biosphere Programme, или MAB – предлагает использование междисци-

плинарных исследований (естественных и социальных наук) и создание 

потенциала для улучшения взаимодействия человека с окружающей 

средой в глобальном масштабе. Программа фокусируется на изучении 

экологических, социальных и экономических аспектов утраты биоразно-

образия и сведения к минимуму этой утраты.

 Программа МАБ в плане территориальной охраны представлена на 

глобальном уровне Всемирной сетью биосферных резерватов. Биосфер-

ными резерватами являются зоны наземных и прибрежных/морских 

экосистем, где поддерживается сочетание сохранения биоразнообразия 

с его устойчивым использованием. Они предлагаются правительствами 

стран и признаются на международном уровне. 

 По состоянию на август 2008 г., сеть биосферных резерватов включа-

ла 480 территорий в более чем 100 странах. 

 Территория, которая может быть предложена в качестве биосферного 

резервата, должна: 

• быть репрезентативной для крупного биогеографического региона, 

включая разные степени вмешательства человека в представленные 

экосистемы;

• включать ландшафты, экосистемы или виды животных и растений, 

или разновидности, которые должны быть сохранены;

• предоставлять возможности для использования и демонстрации 

подходов к устойчивому развитию в регионе, где она находится;

• иметь достаточные размеры для выполнения всех трех функций 

биосферных резерватов, изложенных выше;

• иметь соответствующую систему зонирования, включающую юри-

дически определенную зону ядра, направленную на долговремен-

ную защиту; ясно очерченную буферную зону; внешнюю переходную 

зону.

В Центральной Азии существует два биосферных резервата: Чаткаль-

ский в Узбекистане (UZ026 и UZ028) и Репетек в Туркменистане (TM045).



166

К л ю ч е в ы е  О р н и т о л о г и ч е с к и е  Те р р и т о р и и  Ту р к м е н и с т а н a

Приложение 2. 530 видов птиц Центральной Азии и критерии IBA, которым они могут потенциально соответствовать.

1 Gavia stellata Red-throated Loon Краснозобая гагара  250

2 Gavia arctica Arctic Loon Чернозобая гагара  1250

3 Tachybaptus ruficollis Little Grebe Малая поганка  1000

4 Podiceps cristatus Great Crested Grebe Большая поганка  350

5 Podiceps grisegena Red-necked Grebe Серощекая поганка  275

6 Podiceps auritus Horned Grebe Красношейная поганка   250

7 Podiceps nigricollis Black-necked Grebe Черношейная поганка  250

8 Puffinus puffinus Manx Shearwater Малый буревестник

9 Pelecanus onocrotalus Great White Pelican Розовый пеликан  230

10 Pelecanus crispus Dalmatian Pelican Кудрявый пеликан  VU 30  110

11 Morus bassanus Northern Gannet Северная олуша

12 Phalacrocorax carbo Great Cormorant Большой баклан  1000

13 Phalacrocorax aristotelis European Shag Хохлатый баклан

14 Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant Малый баклан  500

15 Botaurus stellaris Great Bittern Большая выпь  1000

16 Ixobrychus minutus Little Bittern Малая выпь  1000

17 Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-
heron

Кваква  1000

18 Ardeola ralloides Squacco Heron Желтая цапля  1000

19 Bubulcus ibis Cattle Egret Египетская цапля  100

20 Casmerodius albus Great Egret Большая белая цапля  250

21 Egretta garzetta Little Egret Малая белая цапля  1000

22 Ardea cinerea Grey Heron Серая цапля  1000

23 Ardea purpurea Purple Heron Рыжая цапля  250

24 Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill Колпица  230

25 Plegadis falcinellus Glossy Ibis Каравайка  250

26 Ciconia ciconia White Stork Белый аист  45

27 Ciconia nigra Black Stork Черный аист  50

28 Phoenicopterus roseus Greater Flamingo Обыкновенный фламинго  2900

29 Cygnus olor Mute Swan Лебедь-шипун  2500

30 Cygnus columbianus Tundra Swan Малый лебедь  100

31 Cygnus cygnus Whooper Swan Лебедь-кликун   370

32 Anser fabalis Bean Goose Гуменник  3475

33 Anser albifrons Greater White-fronted 
Goose

Белолобый гусь  5575

34 Anser erythropus Lesser White-fronted 
Goose

Пискулька  VU 15  110

35 Anser anser Greylag Goose Серый гусь  2650

36 Anser indicus Bar-headed Goose Горный гусь  560
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37 Anser cygnoides Swan Goose Сухонос  EN 1 550

38 Chen caerulescens Snow Goose Белый гусь

39 Branta bernicla Brent Goose Черная казарка  2200

40 Branta ruficollis Red-breasted Goose Краснозобая казарка  EN 60  880

41 Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck Огарь  500

42 Tadorna tadorna Common Shelduck Пеганка  800

43 Anas penelope Eurasian Wigeon Свиязь   5500

44 Anas strepera Gadwall Серая утка  2800

45 Anas crecca Common Teal Чирок-свистунок  11500

46 Anas platyrhynchos Mallard Кряква  8750

47 Anas poecilorhyncha Spot-billed Duck Черная кряква

48 Anas acuta Northern Pintail Шилохвость  11800

49 Anas querquedula Garganey Чирок-трескунок  6750

50 Anas clypeata Northern Shoveler Широконоска  5800

51 Anas formosa Baikal Teal Клоктун

52 Anas falcata Falcated Duck Косатка

53 Marmaronetta angust-
irostris

Marbled Teal Мраморный чирок  VU 30  100

54 Netta rufina Red-crested Pochard Красноносый нырок  2500

55 Aythya ferina Common Pochard Голубая чернеть  8500

56 Aythya nyroca Ferruginous Duck Белоглазая чернеть  NT 30  1000

57 Aythya fuligula Tufted Duck Хохлатая чернеть  7000

58 Aythya marila Greater Scaup Морская чернеть  1810

59 Clangula hyemalis Long-tailed Duck Морянка  20000

60 Melanitta nigra Black Scoter Синьга  12000

61 Melanitta fusca Velvet Scoter Обыкновенный турпан 8400

62 Bucephala clangula Common Goldeneye Обыкновенный гоголь   270

63 Somateria spectabilis King Eider Гага-гребенушка

64 Mergellus albellus Smew Луток   300

65 Mergus serrator Red-breasted 
Merganser

Длинноносый крохаль  100

66 Mergus merganser Common Merganser Большой крохаль  200

67 Oxyura leucocephala White-headed Duck Савка  EN 1  76

68 Pandion haliaetus Osprey Скопа

69 Pernis apivorus European Honey-
buzzard

Обыкновенный осоед

70 Pernis ptilorhyncus Oriental Honey-
buzzard

Хохлатый осоед

71 Elanus caeruleus Black-winged Kite Дымчатый коршун

72 Milvus migrans Black Kite Черный коршун  600

73 Haliaeetus leucoryphus Pallas’s Fish-eagle Орлан-долгохвост  VU 6

74 Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle Орлан-белохвост

75 Gypaetus barbatus Lammergeier Бородач

76 Neophron percnopterus Egyptian Vulture Стервятник  EN

77 Aegypius monachus Cinereous Vulture Черный гриф  NT 6  50

78 Gyps fulvus Griffon Vulture Белоголовый сип

79 Gyps himalayensis Himalayan Vulture Кумай 

80 Circaetus gallicus Short-toed Snake-
eagle

Змееяд

81 Circus aeruginosus Western Marsh-harrier Болотный лунь

82 Circus cyaneus Northern Harrier Полевой лунь

83 Circus macrourus Pallid Harrier Степной лунь  NT 30 

84 Circus pygargus Montagu’s Harrier Луговой лунь
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85 Accipiter gentilis Northern Goshawk Тетеревятник

86 Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk Перепелятник

87 Accipiter brevipes Levant Sparrowhawk Европейский тювик 
88 Accipiter badius Shikra Тювик

89 Buteo buteo Common Buzzard Обыкновенный канюк

90 Buteo rufinus Long-legged Buzzard Курганник

91 Buteo hemilasius Upland Buzzard Мохноногий курганник

92 Buteo lagopus Rough-legged Hawk Зимняк

93 Aquila clanga Greater Spotted Eagle Большой подорлик  VU 6

94 Aquila pomarina Lesser Spotted Eagle Малый подорлик

95 Aquila nipalensis Steppe Eagle Степной орел 
96 Aquila heliaca Eastern Imperial Eagle Могильник  VU 6 
97 Aquila chrysaetos Golden Eagle Беркут

98 Hieraaetus pennatus Booted Eagle Орел-карлик  111

99 Hieraaetus fasciatus Bonelli’s Eagle Ястребиный орел

100 Falco naumanni Lesser Kestrel Степная пустельга  VU 30  550

101 Falco tinnunculus Common Kestrel Обыкновенная пустельга

102 Falco vespertinus Red-footed Falcon Кобчик  NT 60   1500

103 Falco columbarius Merlin Дербник

104 Falco subbuteo Eurasian Hobby Чеглок

105 Falco cherrug Saker Falcon Балобан  EN 1  80

106 Falco rusticolus Gyr Falcon Кречет

107 Falco pelegrinoides Barbary Falcon Шахин

108 Falco peregrinus Peregrine Falcon Сапсан

109 Falco jugger Lagger Falcon Лаггар

110 Bonasa bonasia Hazel Grouse Рябчик 
111 Lagopus lagopus Willow Ptarmigan Белая куропатка

112 Lagopus muta Rock Ptarmigan Тундряная куропатка

113 Tetrao tetrix Black Grouse Тетерев

114 Tetrao urogallus Western Capercaillie Глухарь 
115 Tetraogallus altaicus Altai Snowcock Алтайский улар 
116 Tetraogallus himalayensis Himalayan Snowcock Гималайский улар 
117 Tetraogallus tibetanus Tibetan Snowcock Тибетский улар 
118 Tetraogallus caspius Caspian Snowcock Каспийский улар 
119 Alectoris chukar Chukar Кеклик

120 Perdix perdix Grey Partridge Серая куропатка

121 Perdix dauurica Daurian Partridge Бородатая куропатка 
122 Ammoperdix griseogularis See-see Partridge Пустынная куропатка 
123 Coturnix coturnix Common Quail Перепел

124 Phasianus colchicus Common Pheasant Фазан

125 Francolinus francolinus Black Francolin Турач

126 Grus grus Common Crane Серый журавль  700

127 Grus leucogeranus Siberian Crane Стерх  CR 1  1

128 Grus virgo Demoiselle Crane Красавка   1000

129 Grus vipio White-naped Crane Даурский журавль

130 Grus monacha Hooded Crane Черный журавль

131 Rallus aquaticus Water Rail Пастушок  500

132 Porzana porzana Spotted Crake Погоныш

133 Porzana parva Little Crake Малый погоныш  500

134 Porzana pusilla Baillon’s Crake Погоныш-крошка  500

135 Crex crex Corncrake Коростель  NT 60

136 Gallinula chloropus Common Moorhen Камышница  10000

137 Porphyrio porphyrio Purple Swamphen Султанка

138 Fulica atra Common Coot Лысуха  20000

139 Tetrax tetrax Little Bustard Стрепет  NT 30 
140 Otis tarda Great Bustard Дрофа  VU 15 
141 Chlamydotis undulata Houbara Bustard Дрофа-красотка  VU 30 
142 Burhinus oedicnemus Eurasian Thick-knee Авдотка

143 Charadrius dubius Little Ringed Plover Малый зуек  500

144 Charadrius hiaticula Common Ringed 
Plover

Галстучник  2100

145 Charadrius alexandrinus Kentish Plover Морской зуек  1000

146 Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover Толстоклювый зуек   380

147 Charadrius asiaticus Caspian Plover Каспийский зуек   250
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148 Charadrius mongolus Lesser Sand Plover Монгольский зуек 
149 Charadrius veredus Oriental Plover Восточный зуек

150 Eudromias morinellus Eurasian Dotterel Хрустан  1000

151 Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover Золотистая ржанка  4375

152 Pluvialis fulva Pacific Golden Plover Бурокрылая ржанка  750

153 Pluvialis squatarola Grey Plover Тулес  2500

154 Vanellus leucurus White-tailed Lapwing Белохвостая пигалица  250

155 Vanellus gregarius Sociable Lapwing Кречетка  CR 1   1

156 Vanellus indicus Red-wattled Lapwing Украшенный чибис

157 Vanellus vanellus Northern Lapwing Чибис  20000

158 Arenaria interpres Ruddy Turnstone Камнешарка  1000

159 Himantopus himantopus Black-winged Stilt Ходулочник  350

160 Recurvirostra avosetta Pied Avocet Шилоклювка  375

161 Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher Кулик-сорока  1500

162 Ibidorhyncha struthersii Ibisbill Серпоклюв 
163 Calidris canutus Red Knot Исландский песочник

164 Calidris alba Sanderling Песчанка  2600

165 Calidris minuta Little Stint Кулик-воробей  11000

166 Calidris temminckii Temminck’s Stint Белохвостый песочник  10000

167 Calidris subminuta Long-toed Stint Длиннопалый песочник  1000

168 Caidris ruficollis Red-necked Stint Песочник-красношейка

169 Calidris ferruginea Curlew Sandpiper Краснозобик  10700

170 Calidris alpina Dunlin Чернозобик  13300

171 Calidris maritima Purple Sandpiper Морской песочник

172 Calidris acuminata Sharp-tailed Sand-
piper

Острохвостый песочник

173 Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper Грязовик  630

174 Philomachus pugnax Ruff Турухтан  15000

175 Lymnocryptes minimus Jack Snipe Гаршнеп  500

176 Gallinago gallinago Common Snipe Бекас  15000

177 Gallinago media Great Snipe Дупель  NT 60  5000

178 Gallinago stenura Pintail Snipe Азиатский бекас  1000

179 Gallinago megala Swinhoe’s Snipe Лесной дупель   1000

180 Gallinago solitaria Solitary Snipe Горный дупель   250

181 Limnodromus semipal-
matus

Asian Dowitcher Азиатский бекасовидный 
веретенник

 NT 6   10

182 Scolopax rusticola Eurasian Woodcock Вальдшнеп  5000

183 Limosa limosa Black-tailed Godwit Большой веретенник  NT  1000

184 Limosa lapponica Bar-tailed Godwit Малый веретенник  5200

185 Numenius minutus Little Curlew Малый кроншнеп

186 Numenius phaeopus Whimbrel Средний кроншнеп  10000

187 Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew Тонкоклювый кроншнеп  CR 1   1

188 Numenius arquata Eurasian Curlew Большой кроншнеп  1250

189 Tringa erythropus Spotted Redshank Щеголь  1000

190 Tringa totanus Common Redshank Травник  2700

191 Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper Поручейник  1750

192 Tringa nebularia Common Greenshank Большой улит  5125

193 Tringa ochropus Green Sandpiper Черныш   10000

194 Tringa glareola Wood Sandpiper Фифи  10000

195 Xenus cinereus Terek Sandpiper Мородунка  1000

196 Actitis hypoleucos Common Sandpiper Перевозчик  10000

197 Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope Круглоносый плавунчик  10000

198 Phalaropus fulicarius Red Phalarope Плосконосый плавунчик  5000

199 Cursorius cursor Cream-coloured 
Courser

Бегунок 

200 Glareola pratincola Collared Pratincole Луговая тиркушка  1000

201 Glareola nordmanni Black-winged 
Pratincole

Степная тиркушка  NT 30   310

202 Glareola maldivarum Oriental Pratincole Восточная тиркушка

203 Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger Средний поморник

204 Stercorarius parasiticus Parasitic Jaeger Короткохвостый поморник

205 Larus ichthyaetus Pallas’s Gull Черноголовый хохотун   1000

206 Larus melanocephalus Mediterranean Gull Черноголовая чайка

207 Larus relictus Relict Gull Реликтовая чайка  VU 30   120

208 Larus minutus Little Gull Малая чайка  1000

209 Larus ridibundus Black-headed Gull Озерная чайка  2500
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210 Larus genei Slender-billed Gull Морской голубок  1500

211 Larus fuscus Lesser Black-backed 
Gull

Клуша

212 Larus canus Mew Gull Сизая чайка  10000

213 Larus cachinnans Yellow-legged Gull Хохотунья  10000

214 Larus hyperboreus Glaucous Gull Бургомистр

215 Larus marinus Great Black-backed Gull Морская чайка

216 Larus brunnicephalus Brown-headed Gull Буроголовая чайка   1000

217 Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake Моевка

218 Sterna nilotica Gull-billed Tern Чайконосая крачка  250

219 Sterna sandvicensis Sandwich Tern Пестроносая крачка  1100

220 Sterna caspia Caspian Tern Чеграва  250

221 Sterna hirundo Common Tern Речная крачка  1000

222 Sterna albifrons Little Tern Малая крачка  250

223 Chlidonias hybrida Whiskered Tern Белощекая крачка  1000

224 Chlidonias niger Black Tern Черная крачка  4000

225 Chlidonias leucopterus White-winged Tern Белокрылая крачка  20000

226 Pterocles orientalis Black-bellied Sand-
grouse

Чернобрюхий рябок

227 Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse Белобрюхий рябок

228 Syrrhaptes paradoxus Pallas’s Sandgrouse Саджа 

229 Syrrhaptes tibetanus Tibetan Sandgrouse Тибетская саджа 

230 Columba livia Rock Pigeon Сизый голубь

231 Columba rupestris Hill Pigeon Скалистый голубь

232 Columba eversmanni Pale-backed Pigeon Бурый голубь  VU 30 

233 Columba oenas Stock Dove Клинтух

234 Columba leuconota Snow Pigeon Белогрудый голубь 

235 Columba palumbus Common Wood-pigeon Вяхирь

236 Streptopelia decaocto Eurasian Collared-dove Кольчатая горлица

237 Streptopelia turtur European Turtle-dove Обыкновенная горлица

238 Streptopelia orientalis Oriental Turtle-dove Большая горлица

239 Stigmatopelia senegalensis Laughing Dove Малая горлица

240 Cuculus canorus Common Cuckoo Обыкновенная кукушка

241 Cuculus saturatus Himalayan Cuckoo Глухая кукушка

242 Cuculus micropterus Indian Cuckoo Индийская кукушка

243 Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo Хохлатая кукушка

244 Otus scops Common Scops-owl Сплюшка

245 Otus brucei Pallid Scops-owl Буланая совка 

246 Bubo bubo Eurasian Eagle-owl Филин

247 Bubo scandiaca Snowy Owl Белая сова

248 Surnia ulula Northern Hawk Owl Ястребиная сова 

249 Glaucidium passerinum Eurasian Pygmy-owl Воробьиный сыч 

250 Athene noctua Little Owl Домовый сыч

251 Tyto alba Barn Owl Сипуха

252 Strix aluco Tawny Owl Серая неясыть

253 Strix uralensis Ural Owl Длиннохвостая неясыть 

254 Strix nebulosa Great Grey Owl Бородатая неясыть 

255 Asio otus Long-eared Owl Ушастая сова

256 Asio fl ammeus Short-eared Owl Болотная сова

257 Aegolius funereus Boreal Owl Лесной сыч 

258 Caprimulgus europaeus Eurasian Nightjar Обыкновенный козодой

259 Caprimulgus aegyptius Egyptian Nightjar Буланый козодой 

260 Hirundapus caudacutus White-throated 
Needletail

Иглохвостый стриж

261 Apus affi  nis Little Swift Малый стриж
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262 Apus apus Common Swift Черный стриж

263 Apus pacifi cus Fork-tailed Swift Белопоясный стриж

264 Tachymarptis melba Alpine Swift Белобрюхий стриж

265 Coracias garrulus European Roller Сизоворонка  NT 60

266 Alcedo atthis Common Kingfi sher Обыкновенный зимородок

267 Merops apiaster European Bee-eater Золотистая щурка  40000

268 Merops persicus Blue-cheeked Bee-
eater

Зеленая щурка

269 Upupa epops Eurasian Hoopoe Удод

270 Jynx torquilla Eurasian Wryneck Вертишейка

271 Picus canus Grey-faced Woodpecker Седой дятел

272 Picus viridis Eurasian Green 
Woodpecker

Зеленый дятел

273 Picus  sguamatus
calybellied green 
Woodpecker Чешуйчатый  дятел

274 Dryocopus martius Black Woodpecker Желна

275 Dendrocopos major Great Spotted Wood-
pecker

Большой пестрый дятел 

276
Dendrocopos leucopterus White-winged 

Woodpecker
Белокрылый дятел 

277
Dendrocopos leucotos White-backed Wood-

pecker
Белоспинный дятел

278 Dendrocopos minor Lesser Spotted 
Woodpecker

Малый дятел 

279

Picoides tridactylus Eurasian Three-toed 
Woodpecker

Трехпалый дятел 

280 Riparia riparia Sand Martin Береговая ласточка  250000

281 Riparia paludicola Plain Martin Малая ласточка

282 Hirundo rupestris Eurasian Crag-martin Скальная ласточка

283 Hirundo smithii Wire-tailed Swallow Нитехвостая ласточка

284 Hirundo rustica Barn Swallow Деревенская ласточка  800000

285 Hirundo daurica Red-rumped Swallow Рыжепоясничная ласточка

286 Delichon urbicum Northern House-martin Воронок

287 Ammomanes deserti Desert Lark Пустынный жаворонок 

288 Galerida cristata Crested Lark Хохлатый жаворонок

289 Melanocorypha calandra Calandra Lark Степной жаворонок

290 Melanocorypha bimaculata Bimaculated Lark Двупятнистый жаворонок

291

Melanocorypha leucoptera White-winged Lark Белокрылый жаворонок 

292 Melanocorypha yeltoniensis Black Lark Черный жаворонок 

293 Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark Малый жаворонок

294 Calandrella rufescens Lesser Short-toed Lark Серый жаворонок

295 Calandrella cheleensis Asian Short-toed Lark Солончаковый жаворонок 

296 Calandrella acutirostris Hume’s Lark Тонкоклювый жаворонок 

297 Lullula arborea Wood Lark Лесной жаворонок

298 Alauda arvensis Eurasian Skylark Полевой жаворонок

299 Alauda gulgula Oriental Skylark Индийский жаворонок

300 Eremophila alpestris Horned Lark Рогатый жаворонок

301 Anthus richardi Richard’s Pipit Степной конек

302 Anthus campestris Tawny Pipit Полевой конек

303

Anthus hodgsoni Olive-backed Pipit Зеленый конек

304 Anthus trivialis Tree Pipit Лесной конек

305 Anthus gustavi Pechora Pipit Сибирский конек

306 Anthus pratensis Meadow Pipit Луговой конек

307 Anthus cervinus Red-throated Pipit Краснозобый конек
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308 Anthus rubescens American Pipit Американский конек

309 Anthus spinoletta Water Pipit Горный конек 

310 Motacilla fl ava Yellow Wagtail Желтая трясогузка 

311 Motacilla citreola Citrine Wagtail Желтоголовая трясогузка

312 Motacilla cinerea Grey Wagtail Горная трясогузка

313 Motacilla alba White Wagtail Белая трясогузка

314 Lanius cristatus Brown Shrike Сибирский жулан

315 Lanius isabellinus Rufous-tailed Shrike Кашгарский жулан

316 Lanius collurio Red-backed Shrike Обыкновенный жулан

317 Lanius nubicus Masked Shrike Маскированный сорокопут

318 Lanius schach Long-tailed Shrike Длиннохвостый сорокопут

319 Lanius minor Lesser Grey Shrike Чернолобый сорокопут

320

Lanius excubitor Great Grey Shrike Серый сорокопут

321 Lanius vittatus Bay-backed Shrike Индийский жулан

322 Lanius senator Woodchat  Shrike Красноголовый сорокопут

323 Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole Иволга

324 Sturnus pagodarum Brahminy Starling Горная майна

325 Sturnus vulgaris Common Starling Обыкновенный скворец

326 Sturnus roseus Rosy Starling Розовый скворец

327 Acridotheres tristis Common Myna Майна

328 Garrulus glandarius Eurasian Jay Сойка

329 Perisoreus infaustus Siberian Jay Кукша 

330 Pica pica Black-billed Magpie Сорока

331 Podoces panderi Turkestan Ground-jay Саксаульная сойка 

332 Podoces hendersoni Mongolian Ground-jay Монгольская сойка

333 Nucifraga caryocatactes Spotted Nutcracker Кедровка

334 Pyrrhocorax graculus Yellow-billed Chough Альпийская галка 

335 Pyrrhocorax pyrrhocorax Red-billed Chough Клушица

336 Corvus monedula Eurasian Jackdaw Галка

337 Corvus dauuricus Daurian Jackdaw Даурская галка

338 Corvus frugilegus Rook Грач

339 Corvus corone Carrion Crow Черная ворона

340 Corvus rufi collis Brown-necked Raven Пустынный ворон 

341 Corvus corax Common Raven Обыкновенный ворон

342 Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing Свиристель 

343 Hypocolius ampelinus Grey Hypocolius Свиристелевый сорокопут

344 Pycnonotus leucogenys Himalayan Bulbul Белощекий бюль-бюль

345 Cinclus cinclus White-throated Dipper Обыкновенная оляпка

346 Cinclus pallasii Brown Dipper Бурая оляпка

347 Troglodytes troglodytes Winter Wren Крапивник

348 Prunella modularis Hedge Accentor Лесная завирушка

349 Prunella montanella Siberian Accentor Сибирская завирушка

350 Prunella ocularis Radde’s Accentor Персидская завирушка

351 Prunella fulvescens Brown Accentor Бледная завирушка 

352 Prunella atrogularis Black-throated Accentor Черногорлая завирушка 

353 Prunella himalayana Rufous-streaked 
Accentor

Гималайская завирушка 

354 Prunella collaris Alpine Accentor Альпийская завирушка 

355 Cettia cetti Cetti’s Warbler Широкохвостка

356 Locustella certhiola Pallas’s Grasshopper-
warbler

Певчий сверчок

357 Locustella naevia Common Grasshopper-
warbler

Обыкновенный сверчок

358 Locustella fl uviatilis Eurasian River Warbler Речной сверчок
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359 Locustella lusciniodes Savi’s Warbler Соловьиный сверчок

360 Locustella lanceolata Lanceolated Warbler Пятнистый сверчок

361 Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler Тонкоклювая камышевка

362 Acrocephalus paludicola Aquatic Warbler Вертлявая камышевка  VU 15

363 Acrocephalus schoena-
baenus

Sedge Warbler Камышевка-барсучок

364 Acrocephalus agricola Paddyfi eld Warbler Индийская камышевка

365 Acrocephalus dumetorum Blyth’s Reed-warbler Садовая камышевка

366 Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-warbler Тростниковая камышевка

367 Acrocephalus palustris Marsh Warbler Болотная камышевка

368 Acrocephalus arundinaceus Great Reed-warbler Дроздовидная камышевка

369 Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed-
warbler

Туркестанская камышевка

370 Bradypterus major Long-billed Bush-
warbler

Длинноклювая камышевка

371 Hippolais caligata Booted Warbler Малая бормотушка 

372 Hippolais rama Sykes’s Warbler Южная бормотушка 

373 Hippolais icterina Icterine Warbler Зеленая пересмешка

374 Hippolais pallida Eastern Olivaceous 
Warbler

Бледная бормотушка

375 Hippolais languida Upcher’s Warbler Большая бормотушка 

376 Sylvia nisoria Barred Warbler Ястребиная славка

377 Sylvia hortensis Orphean Warbler Певчая славка

378 Sylvia curruca Lesser Whitethroat Славка-завирушка

379 Sylvia communis Common Whitethroat Серая славка

380 Sylvia borin Garden Warbler Садовая славка

381 Sylvia atricapilla Blackcap Черноголовая славка

382 Sylvia althea Hume’s Whitethroat Горная славка

383 Sylvia mystacea Menetries’s Warbler Белоусая славка

384 Sylvia nana Desert Warbler Пустынная славка 

385 Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler Зеленая пеночка

386 Phylloscopus proregulus Lemon-rumped 
Warbler

Корольковая пеночка

387 Phylloscopus inornatus Inornate Warbler Пеночка-зарничка

388 Phylloscopus humei Hume’s Leaf-warbler Тусклая зарничка 

389 Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler Бурая пеночка

390 Phylloscopus griseolus Sulphur-bellied Warbler Индийская пеночка 

391 Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler Пеночка-трещотка

392 Phylloscopus collybita Common Chiff chaff Пеночка-теньковка

393 Phylloscopus trochilus Willow Warbler Пеночка-весничка

394 Phylloscopus schwarzi Radde’s Warbler Толстоклювая пеночка

395 Phylloscopus borealis Arctic Warbler Пеночка-таловка

396 Phylloscopus neglectus Plain Leaf-warbler Иранская пеночка 

397 Phylloscopus occipitalis Western Crowned 
Warbler

Светлоголовая пеночка

398 Scotocerca inquieta Streaked Scrub-warbler Скотоцерка 

399 Leptopoecile sophiae White-browed Tit-
warbler

Расписная синичка 

400 Regulus regulus Goldcrest Желтоголовый королек

401 Terpsiphone paradisi Asian Paradise-
fl ycatcher

Райская мухоловка

402 Muscicapa sibirica Dark-sided Flycatcher Сибирская мухоловка

403 Muscicapa striata Spotted Flycatcher Серая мухоловка

404 Muscicapa rufi cauda Rusty-tailed Flycatcher Рыжехвостая мухоловка 

405 Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher Ширококлювая мухоловка

406 Ficedula parva Red-breasted 
Flycatcher

Малая мухоловка

407 Ficedula hypoleuca European Pied 
Flycatcher

Мухоловка-пеструшка
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408 Ficedula albicollis Collared Flycatcher Мухоловка-белошейка

409 Erithacus rubecula European Robin Зарянка

410 Luscinia megarhynchos Common Nightingale Южный соловей

411 Luscinia luscinia Thrush Nightingale Обыкновенный соловей

412 Luscinia calliope Siberian Rubythroat Соловей-красношейка

413 Luscinia pectoralis White-tailed Ruby-
throat

Черногрудая красношейка 

414 Luscinia svecica Bluethroat Варакушка

415 Luscinia cyane Siberian Blue Robin Синий соловей 

416 Tarsiger cyanurus Orange-fl anked Bush-
robin

Синехвостка

417 Irania gutturalis White-throated Robin Соловей-белошейка 

418 Phoenicurus caeruleoce-
phalus

Blue-capped Redstart Седоголовая горихвостка 

419 Phoenicurus erythronotus Rufous-backed Redstart Красноспинная горихвостка 

420 Phoenicurus ochruros Black Redstart Горихвостка-чернушка

421 Phoenicurus phoenicurus Common Redstart Обыкновенная горихвостка

422 Phoenicurus erythrogastrus White-winged Redstart Краснобрюхая горихвостка 

423 Phoenicurus auroreus Daurian Redstart Сибирская горихвостка

424 Chaimarrornis leucocephalus White-capped Water-
redstart

Водяная горихвостка

425 Rhyacornis fuliginosus Plumbeous Water-
redstart

Сизая горихвостка

426 Saxicola rubetra Whinchat Луговой чекан

427 Saxicola torquata Common Stonechat Черноголовый чекан

428 Saxicola insignis White-throated 
Bushchat

Большой чекан  VU 

429 Saxicola caprata Pied Bushchat Черный чекан

430 Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear Каменка-плясунья

431 Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Обыкновенная каменка

432 Oenanthe pleschanka Pied Wheatear Каменка-плешанка

433 Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear Испанская каменка

434 Oenanthe picata Variable Wheatear Черная каменка 

435 Oenanthe fi nschii Finsch’s Wheatear Черношейная каменка 

436 Oenanthe deserti Desert Wheatear Пустынная каменка

437 Oenanthe xanthoprymna Chestnut-rumped 
Wheatear

Златогузая каменка 

438 Erythropygia galactotes Rufous-tailed Scrub-
robin

Тугайный соловей

439 Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock-
thrush

Пестрый каменный дрозд

440 Monticola solitarius Blue Rock-thrush Синий каменный дрозд

441 Zoothera dauma Eurasian Scaly Thrush Земляной дрозд

442 Turdus merula Eurasian Blackbird Черный дрозд

443 Turdus rufi collis Dark-throated Thrush Краснозобый дрозд

444 Turdus pilaris Fieldfare Рябинник

445 Turdus philomelos Song Thrush Певчий дрозд

446 Turdus iliacus Redwing Белобровик

447 Turdus viscivorus Mistle Thrush Деряба

448 Turdus naumanni Dusky Thrush Бурый дрозд

449 Turdus torquatus Ring Ouzel Белозобый дрозд

450 Myophonus caeruleus Blue Whistling-thrush Синяя птица

451 Enicurus scouleri Little Forktail Белоножка

452 Garrulax lineatus Streaked Laughing-
thrush

Кустарница

453 Panurus biarmicus Bearded Parrotbill Усатая синица

454 Aegithalos caudatus Long-tailed Tit Ополовник

455 Remiz pendulinus Eurasian Penduline-tit Обыкновенный ремез
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456 Remiz coronatus White-crowned 
Penduline-tit

Черноголовый ремез

457 Parus palustris Marsh Tit Черноголовая гаичка

458 Parus montanus Willow Tit Буроголовая гаичка

459 Parus cinctus Siberian Tit Сероголовая гаичка 

460 Parus ater Coal Tit Московка

461 Parus rufonuchalis Dark-grey Tit Рыжешейная синица 

462 Parus caeruleus Blue Tit Обыкновенная лазоревка

463 Parus fl avipectus Yellow-breasted Tit Желтогрудая лазоревка 

464 Parus cyanus Azure Tit Белая лазоревка

465 Parus major Great Tit Большая синица

466 Parus bokharensis Turkestan Tit Бухарская синица 

467 Parus afer Grey Tit Серая синица

468 Sitta europaea Wood Nuthatch Обыкновенный поползень

469 Sitta tephronota Eastern Rock-nuthatch Большой скалистый 
поползень



470 Tichodroma muraria Wallcreeper Стенолаз 

471 Certhia familiaris Eurasian Treecreeper Обыкновенная пищуха

472 Certhia himalayana Bar-tailed Treecreeper Гималайская пищуха 

473 Passer domesticus House Sparrow Домовый воробей

474 Passer hispaniolensis Spanish Sparrow Испанский воробей

475 Passer ammodendri Saxaul Sparrow Саксаульный воробей 

476 Passer montanus Eurasian Tree Sparrow Полевой воробей

477 Passer simplex Desert Sparrow Пустынный воробей 

478 Petronia petronia Rock Sparrow Каменный воробей

479 Petronia brachydactyla Pale Rock Sparrow Короткопалый воробей

480 Montifringilla theresae Afghan Snowfi nch Афганский земляной 
воробей

481 Montifringilla nivalis White-winged 
Snowfi nch

Снежный вьюрок 

482 Fringilla coelebs Eurasian Chaffi  nch Зяблик

483 Fringilla montifringilla Brambling Юрок 

484 Serinus pusillus Fire-fronted Serin Красношапочный вьюрок 

485 Carduelis chloris European Greenfi nch Зеленушка

486 Carduelis carduelis European Goldfi nch Обыкновенный щегол

487 Carduelis spinus Eurasian Siskin Чиж

488 Carduelis cannabina Eurasian Linnet Коноплянка

489 Carduelis fl avirostris Twite Горная чечетка

490 Carduelis fl ammea Common Redpoll Обыкновенная чечетка

491 Carduelis hornemanni Hoary Redpoll Пепельная чечетка 

492 Loxia curvirostra Red Crossbill Клест-еловик 

493 Loxia leucoptera White-winged Crossbill Белокрылый клест

494 Leucosticte nemoricola Plain Mountain-fi nch Гималайский вьюрок 

495 Leucosticte brandti Black-headed 
Mountain-fi nch

Жемчужный вьюрок 

496 Leucosticte arctoa Asian Rosy-fi nch Сибирский вьюрок

497 Rhodopechys sanguineus Crimson-winged Finch Краснокрылый чечевичник 

498 Rhodopechys mongolicus Mongolian Finch Монгольский снегирь

499 Bucanetes githagineus Trumpeter Finch Пустынный снегирь

500 Rhodopechys obsoletus Desert Finch Буланый вьюрок 

501 Carpodacus erythrinus Common Rosefi nch Обыкновенная чечевица

502 Carpodacus roseus Pallas’s Rosefi nch Сибирская чечевица 

503 Carpodacus rhodochlamys Red-mantled Rosefi nch Арчовая чечевица 

504 Carpodacus rubicilla Great Rosefi nch Большая чечевица 

505 Carpodacus puniceus Red-fronted Rosefi nch Скальная чечевица 
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506 Pinicola enucleator Pine Grosbeak Щур 

507 Uragus sibiricus Long-tailed Rosefi nch Урагус

508 Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfi nch Снегирь

509 Coccothraustes cocco-
thraustes

Hawfi nch Обыкновенный дубонос

510 Mycerobas carnipes White-winged 
Grosbeak

Арчовый дубонос 

511 Calcarius lapponicus Lapland Longspur Подорожник

512 Plectrophenax nivalis Snow Bunting Пуночка

513 Milaria calandra Corn Bunting Просянка

514 Emberiza leucocephalos Pine Bunting Белошапочная овсянка

515 Emberiza citrinella Yellowhammer Обыкновенная овсянка

516 Emberiza stewarti Chestnut-breasted 
Bunting

Овсянка Стюарта 

517 Emberiza cia Rock Bunting Горная овсянка

518 Emberiza godlewskii Godlewski’s Bunting Овсянка Годлевского 

519 Emberiza cioides Meadow Bunting Красноухая овсянка

520 Emberiza hortulana Ortolan Bunting Садовая овсянка

521 Emberiza buchanani Grey-necked Bunting Скальная овсянка 

522 Emberiza rustica Rustic Bunting Овсянка-ремез 

523 Emberiza pusilla Little Bunting Овсянка-крошка

524 Emberiza aureola Yellow-breasted 
Bunting

Дубровник  NT 60

525 Emberiza schoeniclus Reed Bunting Тростниковая овсянка

526 Emberiza pallasi Pallas’s Bunting Полярная овсянка

527 Emberiza spodocephala Black-faced Bunting Седоголовая овсянка

528 Emberiza melanocephala Black-headed Bunting Черноголовая овсянка

529 Emberiza bruniceps Red-headed Bunting Желчная овсянка 

530 Emberiza fucata Chestnut-eared Bunting Ошейниковая овсянка

Латинское название Русское название Английское название Включается в … 
В процессе рассмотрения

Melanitta deglandi Горбоносый турпан White-winged Scoter Melanitta fusca

Larus heuglini Восточная клуша Heuglin’s Gull Larus cachinnans

Motacilla feldegg Черноголовая трясогузка Black-headed Wagtail Motacilla flava

Motacilla lutea Желтолобая трясогузка Yellow-backed Wagtail Motacilla flava

Motacilla personata Маскированная трясогузка Masked Wagtail Motacilla alba

Corvus cornix Серая ворона Hooded Crow Corvus corone

Не признаются

Riparia diluta Бледная ласточка Plain Martin Riparia riparia

Turdus atrogularis Чернозобый дрозд Black-throated Thrush Turdus ruficollis

Phylloscopus nitudus Желтобрюхая пеночка Green Warbler Phylloscopus trochiloides

Parus songarus Джунгарская гаичка Songar Tit Parus montanus

Remiz macronyx Тростниковый ремез Black-headed Penduline-tit Remiz pendulinus

Lanius phoenicuroides Туркестанский жулан Turkestan Shrike Lanius isabellinus

Passer indicus Индийский воробей Indian Sparrow Passer domesticus

Carduelis caniceps Седоголовый щегол Grey-headed Goldfinch Carduelis carduelis

Carpodacus grandis Розовая чечевица Scarlet Rosefinch Carpodacus rhodochlamys

Pyrrhula cineracea Серый снегирь Grey Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

Примечание:  О принятой системе латинских и английских названий птиц - в 

разделе «Методология» (стр.29). Русские названия соответствуют в работах 

Л.С. Степаняна (1975, 1978, 1990), за немногими исключениями. Вслед за 

Э.И.Гавриловым (1999) и рядом других орнитологов, использованы, как 

представляющиеся нам более точными, названия: голубая чернеть, кумай, 

болотный лунь, обыкновенный канюк, шахин, лесной сыч, зеленый конек, 

кашгарский жулан, майна, обыкновенный ворон, обыкновенная оляпка, 

широкохвостка, зеленая пересмешка, «бормотушка» как родовое для Hip-

polais, земляной дрозд, испанский воробей, юрок, красношапочный вьюрок, 

скальная чечевица. Хохотунья у Л.С. Степаняна отсутствовала как вид. Кроме 

того, нами сохранено традиционное название «большой пестрый дятел», так как 

предлагавшиеся биноминальные «большой дятел» и «пестрый дятел» могут в 

равной мере относиться к различным видам семейства.

   Не соответствие итогового числа видов в списках аналогичных книг Казахстана 

и Узбекистана объясняется добавлением в настоящии список еще двух видов - 

чешуйчатый дятел и красноголовый сорокопут.

Нижеследующие формы в настоящее время не принимаются BirdLife International в качестве отдельных видов, поскольку их таксономический статус находится в 

процессе рассмотрения или видовая самостоятельность признана не доказанной
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Латинское название Английское 
название

Русское название Критерии IBA и необходимая для их применения численность (подробнее 
см. в главе „Методология“)

A
1

ст
ат

ус

не
об

хо
ди

м
ая

 
чи

сл
ен

но
ст

ь

A
3

A
4i

не
об

хо
ди

м
ая

 
чи

сл
ен

но
ст

ь

A
4i

i

не
об

хо
ди

м
ая

 
чи

сл
ен

но
ст

ь

A
4i

v



177

П р и л о ж е н и я

Приложение 3. Глобально угрожаемые виды (A1), встречающиеся на IBA с численностью, достигающей пороговых значений для применения критерия 
А1.

Глобально угрожаемые виды, численность которых достигает на территории 
пороговых значений для критерия А1

IBA Название Ку
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A1
 

002 Гарабогаз-Гаршы  1

003 Гарабогаз  1

005 Гунорта Челекен айлагы    3

006 Туркменбаши айлагы    3

007 Туркмен айлагы  1

009 Эсенгулы    3

010 Делили-Гараджабатыр   2

012 Улы Балкан 

013 Эрсарыбаба-Аккыр  1

014 Курендаг-Гарагез  1

015 Депмечай  1

016 Текеджик-Бийнекыр  1

017 Узбой  1

018 Коймат-Бегарслан  1

019 Чокрак-Тутлы  1

020 Сумбар    3

021 Гарашор   2

022 Сарыгамыш   2

023 Копетдагховудан  1

024 Душакэрекдаг   2

025 Гоюнгырлан  1

026 Акджагая  1

027 Куртусув-Ховудан   2

029 Гурыховудан  1

032 Айраклы-Гараджаовлак  1

034 Теджен   2

035 Джарсай-Хангуи   2

036 Ханховуз  1

037 Солтансанджар-Дуебоюн   2

038 Бадхыз        7

039 Горельде   2

041 Гарачоп   2

042 Сарыязы   2

043 Наргиз   2

044 Кеттешор-Раманкель   2

046 Гарабиль   2

047 Солтандаг-Гызылбурун  1

048 Зейит-Келиф    3

049 Таллымерджен   2

050 Койтендаг   2
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Приложение 5. Сеть IBA в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, важных для глобально угрожаемых и близких к угрожаемым видов.
 Примечание: территории, поддерживающие более 25% биогеографической популяции для Центральной Азии и Западной Сибири, 

выделены увеличенным значком. 
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!( – biogeografik populýasiýanyň > 25% duş gelýän ýerleri

Howp abanýan / howp abanýanlara ýakyn görnüşler üçin wajyp IBA ýerler
Buýraly gotan Pelecanus crispus (VU)
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!( места встреч

Anser erythropus (VU)Пискулька
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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!(

!( места встреч

Anser cygnoides (EN)Сухонос
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Branta ruficollis

места встреч >25% биогеографической популяции

(EN)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
Краснозобая казарка
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Marmaronetta angustirostris (VU)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
Мраморный чирок

!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(!(

!( места встреч

Aythya nyrocaБелоглазая чернеть
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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Oxyura leucocephala 

места встреч >25% биогеографической популяции

(EN)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
например, савки –

!(

!(

!( места встреч

Haliaeetus leucoryphus (VU)Орлан-долгохвост
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Neophron percnopterus (EN)Стервятник
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Aegypius monachusЧерный гриф
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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Circus macrourusСтепной лунь
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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Aquila clanga (VU)Большой подорлик
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Aquila heliaca (VU)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
Могильник
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Falco naumanni (VU)Степная пустельга
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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!( места встреч

Falco vespertinusКобчик
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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!( места встреч

Falco cherrug (EN)Балобан
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

П р и л о ж е н и я
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!( места встреч

Grus leucogeranus
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(CR)Стерх

!(

!(

!(

!(

!( места встреч

Crex crexКоростель
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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Tetrax tetrax (NT)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
Стрепет
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!( места встреч

Otis tarda (VU)Дрофа
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Chlamydotis undulata (VU)Дрофа-красотка
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(
!(!(!(!(!(

!(

!(

!( места встреч

Vanellus gregarius (CR)Кречетка
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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!(

!(

!( места встреч

Limnodromus semipalmatusАзиатский бекасовидный веретенник
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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!( места встреч

Limosa limosaБольшой веретенник
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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!(

!( места встреч

Numenius tenuirostris (CR)Тонкоклювый кроншнеп
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Glareola nordmanniСтепная тиркушка
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов

(NT)
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!(

!( места встреч

Larus relictus (VU)Реликтовая чайка
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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!(

!( !(

!( места встреч

Columba eversmanni (VU)Бурый голубь
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
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Coracias garrulus (NT)
IBA, важные для сохранения глобально угрожаемых / близких к угрожаемым видов
Сизоворонка
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критерий A4iii

критерий A4iii >100 000 особей

!(

!(

Приложение 6. Сеть IBA в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, регулярно содержащих более 20000 водоплавающих и околоводных птиц и важных 
во время миграций и зимовки.
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Приложение 7. Латинские, туркменские и русские названия растений.
Примечания: 1. сокращение sp. = species и обозначает не определенные виды данного рода 2.* туркменское/русское название, упоминаемое в тексте

Латинское название Туркменское название Русское название
Aeluropus littoralis Шорчаир* Прибрежница береговая

Alhagi persarum и A. pseudalhagi Яндак* Верблюжья колючка

Allium sp. Соган Лук*

Ammodendron conollyi Сюзен* Песчаная акация Конолли

Anabasis sp. Буюргун* Ежовник

Arabis auriculata Гулаклы арабис Резуха ушковая*

Artemisia sp. Евшан, бозаган Полынь*

Astracanta sp. Тикенли астраканта Колючеподушечник*

Astragalus sp. Синрен, патлак, бёрек, астрагал Астрагал*

Bolboschoenus maritimus Донузтопалак Клубнекамыш морской*

Calamagrostis sp. Сарыгамыш Вейник*

Calligonum sp. (C.paletzkianum, C.molle) Кандым Кандым*

Carex physodes Илак* Осока вздутая

Ceratophyllum demersum Чумдурилен шахяпрак Роголистник погруженный*

Charaerophyta Хара*

Cladophora Кладофора*

Cousinia sp. Галган, агзыгара Кузиния*

Elaeagnus turcomanica Игде Лох туркменский или джида*

Elytrigia sp. Гыяк Пырей*

Ephedra sp. Борджак Эфедра или хвойник*

Eremopyrum sp. Арпаган* Мортук

Erianthus ravennae Хыша Эриантус равенский* 

Euphorbia sp. Сеудек Молочай*

Ferula sp. Чомуч Ферула*

Festuca sp. Типчак Типчак*

Glycyrriza glabra Буян Солодка голая*

Halimodendron halodendron Чемиш Чингиль*

Halocnemum strobilaceum Шоратан Сарсазан*

Haloxylon aphyllum Гарасазак, оджар Саксаул черный*

Haloxylon persicum Аксазак Саксаул белый*

Juncus littoralis Йулен Ситник прибрежный*

Juniperus seravschanicа Арча зеравшанская * Можжевельник зеравшанский

Juniperus turcomanica Арча туркменская* Можжевельник туркменский

Karelinia caspia Акбаш* Карелиния каспийская

Myriophyllum spicatum Суммулли уруть Уруть колосовая*

Najas marina Дениз наяс Наяда морская*

Nitraria komarovii Актикен Селитрянка Комарова*

Phragmites australis Гамыш Тростник южный*

Pinus eldarica Эльдар сенубери Сосна эльдарская*

Pistacea vera Писсе Фисташка*

Poa pulbosa Кыртыч* Мятлик луковичный

Populus euphratica и P. pruinosa Туранга* Тополь ефратский и сизолистный

Potamogeton sp. Сув кереби Рдест*

Ruppia maritima Дениз руппия Руппия морская*

Salix songarica Тал, совут Ива джунгарская*

Salsola gemmascens Тетыр* Солянка почечконосная

Salsola richteri Черкез* Солянка Рихтера

Salsola sp. Шора Cолянки*

Stipa sp. Деле, кедеве Ковыль*

Stipagrostis sp. Селин Селин*

Tamarix sp. Йылгын Гребенщик*

Trachomitum scabrum Кендир Кендырь шероховатый*

Tragacanthus sp. Гёвен Трагакант*

Typha sp. Екен Рогоз*

Zostera noltii Чолон Взморник Нолта*

П р и л о ж е н и я
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Гаршы-Тарта

Гарабогазгол-Гаршы

Гарабогаз

Огурджалы ада

Гунорта Челекен айлагы

Туркменбаши айлагы

Туркмен айлагы

Экерем

Эсенгулы

Делили-Гараджабатыр

Гарадегиш

Улы Балкан

Эрсарыбаба-Аккыр

Курендаг-Гарагёз

Депмечай

Текеджик-Бийнекыр

Узбой

Коймат-Бегарслан

Чокрак-Тутлы

Сумбар

Гарашор

Сарыгамыш

Копетдагховудан

Душакэрекдаг

Гоюнгырлан

Акджагая

УК АЗАТЕ ЛЬ ТЕРРИТОРИЙ
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Куртусув-Ховудан

Гуртли

Гурыховудан

Дерьятакыр

Мерген

Айраклы-Гараджаовлак

Мускината

Теджен

Джарсай-Хангуи

Ханховуз

Солтансанджар-Дуебоюн

Бадхыз

Горельде

Ераджи

Гарачоп

Сарыязы

Наргиз

Кеттешор-Раманкёль

Репетек

Гарабиль

Солтандаг-Гызылбурун

Зейит-Келиф

Таллымерджен

Койтендаг
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