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Традиция поêлонåния различным природным обúåêтам уходит в глубоêую дрåв-
ностü. Обúåêтами особого отноøåния являлисü êаê отдåлüныå природныå образования, 
таê и события. При всåм разнообразии отноøåний с таêого рода обúåêтами (поêлонåниå 
тотåмам, прåдêам, святым, богам, цåлåбным силам природы; êулüт памяти значимых со-
бытий и т.д.) основным содåржаниåм была и остаåтся духовная связü с гåографичåсêой 
срåдой, природным оêружåниåм. Íå случайно многиå природныå обúåêты становилисü 
особо почитаåмыми и охраняåмыми святыми мåстами, нåрåдêо почитаåмыми прåдста-
витåлями различных этносов и вåрований. Íå случайно издавна многиå из таêих мåст 
были таêжå мåстами длитåлüного уåдинåния, мåстами приобрåтåния нового духовного 
опыта. Âозможно, люди интуитивно понимали благотворноå воздåйствиå дåвствåнной 
природы на своå духовноå и физичåсêоå состояниå, на обåспåчåниå благополучного 
будуùåго. Íå исêлючåно таêжå, что выжили лиøü тå сообùåства, у êоторых сложилисü 
равноправныå, уважитåлüныå отноøåния с природой.

Íåолитичåсêая рåволюция положила начало «нåзависимости» от диêой природы, а 
возниêновåниå дрåвних цивилизаций стало истоêом êардиналüного разрыва чåловå-
чåства с природой, началом åå поêорåния, выливøåгося в åå исêорåнåниå.

Другая линия особого статуса природных обúåêтов и тåрриторий øла от их праê-
тичåсêой цåнности, в частности, в êачåствå охотничüих угодий, частных владåний и т.п. 
Появивøаяся с развитиåм частной собствåнности на зåмлю åùå на зарå чåловåчåсêой 
истории, она привåла в далüнåйøåм ê праêтиêå заповåдания, создания охраняåмых 
природных тåрриторий. Ñтатус и назначåниå их были различны, однаêо обùåå со-
дåржаниå в цåлом одинаêовым: рåзêоå ограничåниå или исêлючåниå любых видов 
хозяйствåнного исполüзования, с тåм чтобы сохранитü в åстåствåнном состоянии вåсü 
природный обúåêт.

Áолåå øироêий и глубоêий подход ê праêтичåсêой цåнности природных обúåêтов 
основываåтся на нåзамåнимой роли диêой природы в рåгулировании свойств оêру-
жаюùåй чåловåêа срåды. Поддåржаниå лоêалüной и глобалüной эêологичåсêой ста-
билüности, этичåсêих и эстåтичåсêих основ чåловåчåсêого суùåствования и, наêонåц, 
обåспåчåниå самого суùåствования чåловåêа êаê части имåнно данного типа биосфåры 
нåвозможно бåз сохранåния åстåствåнных эêосистåм, åстåствåнных ландøафтов, по 
мåнüøåй мåрå, на 60 % тåрритории суøи.

Â новоå и новåйøåå врåмя во многих странах мира были созданы природныå ох-
раняåмыå тåрритории и аêватории, обладаюùиå различным статусом, охватываюùиå 
различныå по размåру и положåнию плоùади. Ðåжим охраны на них обåспåчивался 
государством. Â послåднåå врåмя в отдåлüных станах стали появлятüся и частныå ох-
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раняåмыå природныå тåрритории. Продолжаются попытêи  принятü на уровнå ООÍ 
Хартию Зåмли, аналогичную Дåêларации прав чåловåêа и утвåрждаюùую нåотúåмлåмыå 
права Природы на суùåствованиå. 

Íовым øагом в сохранåнии уголêов диêой природы и выдаюùихся природных 
памятниêов стала Конвåнция об охранå êулüтурного и природного наслåдия, принятая 
мåждународной организациåй ЮÍÅÑКО (UNESCO) в 1972 году.

По состоянию на начало 2009 года åå ратифицировали 185 стран. Â списоê Âсåмир-
ного наслåдия вêлючåны 878 памятниêов, в том числå 679 êулüтурных, 174 природных 
и 25 смåøанных (природно-êулüтурных).

Заповåдниêи и националüныå природныå парêи приравниваются ê 1 и 2 êатåгориям 
охраняåмых природных тåрриторий по êлассифиêации IUCN (Ìåждународный союз 
охраны природы), что позволяåт признатü уровåнü их правовой заùиùåнности соот-
вåтствуюùим трåбованиям для обúåêтов, прåдставляåмым в êачåствå прåтåндåнтов на 
вêлючåниå в списоê Âсåмирного природного наслåдия. Íо, êромå этого, они должны 
соотвåтствоватü цåлому ряду êритåриåв: 

(vii) вêлючатü вåличайøиå явлåния природы или мåста исêлючитåлüной природной 
êрасоты и эстåтичåсêой цåнности;
(viii) прåдставлятü выдаюùийся образåц, отражаюùий основныå этапы истории 
Зåмли, вêлючая слåды дрåвнåй жизни; продолжаюùиåся гåологичåсêиå процåссы 
развития форм зåмной повåрхности, имåюùиå важноå значåниå, или значитåлüныå 
гåоморфологичåсêиå и физиографичåсêиå явлåния;
(ix) прåдставлятü выдаюùийся примåр важных и продолжаюùихся эêологичåсêих 
и биологичåсêих процåссов эволюции и развития назåмных, рåчных и озåрных, 
прибрåжных и морсêих эêосистåм и сообùåств растåний и животных;
(x) вêлючатü природныå арåалы, наиболåå важныå и значитåлüныå с точêи зрåния 
сохранåния биологичåсêого разнообразия, в том числå арåалы обитания исчå-
заюùих видов, прåдставляюùих выдаюùуюся мировую цåнностü с точêи зрåния 
науêи и охраны природы. 

Западный Тянü-Шанü хараêтåризуют исêлючитåлüноå разнообразиå, мозаичностü и 
êрасота ландøафтов; выдаюùиåся свидåтåлüства масøтабных гåологичåсêих и эволюци-
онных процåссов; униêалüноå сочåтаниå различных типов эêосистåм; богатый животный и 
раститåлüный мир, нåмалую долю êоторого прåдставляют эндåмичныå виды и сообùåства, 
а таêжå значитåлüноå число рåдêих и находяùихся под угрозой исчåзновåния видов.

•

•

•

•

…под “природным наслåдиåм” понимаются: природныå памятниêи, состояùиå из 
физичåсêих и биологичåсêих образований или групп таêих образований, имåюùиå 
выдаюùуюся унивåрсалüную цåнностü с точêи зрåния эстåтиêи или науêи; гåологичåс-
êиå и физиографичåсêиå образования и точно ограничåнныå зоны, прåдставляюùиå 
арåал подвåргаюùихся угрозå видов животных и растåний, имåюùих выдаюùуюся 
унивåрсалüную цåнностü с точêи зрåния науêи или êонсåрвации;

природныå достопримåчатåлüныå мåста или строго ограничåнныå природныå 
зоны, имåюùиå выдаюùуюся унивåрсалüную цåнностü с точêи зрåния науêи, êонсåр-
вации или природной êрасоты.

Конвенция об охране культурного и природного наследия, Статья 2
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Таблица 1
Площади лесов основных лесообразующих пород
в �ападном Тянь-Шане и запасы древесины в них

Порода Киргизия Казахстан Узбåêистан
Зап. 

Тянü-
Шанü

плоùадü

(га)

запас  
на 1 га, 

(м3)

плоùадü 

(га)

запас 
на 1 га, 

(м3)

плоùадü

(га)

запас 
на 1 га, 

(м3)

плоùадü
 

(га)

Хвойные 67769 7996 65009 137747

сосна 13 20,0 – 26 32,3 39

åлü Шрåнêа 13198 118,4 – – 13198

пихта Ñåмåнова 3605 172,0 – – 3605

арча дрåвовидная 50963 22,3 4996 25,5 64783 22,6 120715

арча стåлюùаяся 32811 7,3 3027 6,7 – 35838

Твердолèñтвенные 31112 75 747 31934

ясåнü 458 62,7 27 85,1 139 34,1 624

êлåн 28350 41,6 6 66,7 565 18,9 28921

вяз 2252 50,3 42 35,7 26 14,7 2320

аêация 52 180,7 3 9 64

Мÿгколèñтвенные 9460 260 1557 11277

бåрåза 2184 48,9 77 51,9 985 32,0 3246

осина, тополü 6329 40,7 19 52,6 464 56,7 6812

ива дрåвовидная 791 3,2 164 37,8 108 53,0 1063

Прочèе древ. породы 102717 5927 7990 116634

абриêос 473 21,0 635 5,5 184 24,7 1292

груøа 25 4,0 2 5 32

êарêас 1762 2,4 201 23,4 430 21,3 2393

миндалü 1193 12,8 19 9,8 1661 11,7 2873

орåх грåцêий 35161 74,8 71 33,8 1424 48,1 36656

виøня магалåбсêая 266 0,4 500 20,0 169 13,5 935

алыча, слива 830 1,9 364 12,6 420 16,0 1614

фистаøêа 32587 16,7 118 23 7,5 32728

яблоня 16938 26,1 2127 17,6 1451 20,0 20516

облåпиха 10963 – – 10963

боярыøниê турêåст. 1610 935 9,6 1498 20,0 3641

боярыøниê понтийсê. 807 952 9,6 558 21,0 2719

рябина 102 3 167 272
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Куñтарнèкè, в т. ч. 140264 8,0 17890 2,2 10444 168598

øиповниê 16956 1441 0,6 1871 5,5 20268

жимолостü – 11535 – 7866 8,0 19401

виøня – – – 266 3,0 266

миндалü êолючий – 19 – 201 220

Âсåго 612001 59431 171046 842478

Íоминируåмыå трåмя странами заповåдниêи Аêсу-Жабаглы, Каратаусêий и Ñай-
рам-Угамсêий националüный природный парê (Ðåспублиêа Казахстан), заповåдниêи 
Ñары-×åлåêсêий, Áåø-Аралüсêий, Падыøа-Атинсêий (Кыргызсêая Ðåспублиêа) и ×ат-
êалüсêий (Ðåспублиêа Узбåêистан) прåдставляют собой наиболåå рåпрåзåнтативныå и 
сохранивøиåся тåрритории åдиного униêалüного природного êомплåêса – Западного 
Тянü-Шаня. Каждая из этих охраняåмых тåрриторий имååт свою спåцифиêу, и в то жå 
врåмя они дополняют друг друга в планå сохранåния биоразнообразия, выдаюùихся 
ландøафтов, памятниêов палåонтологии. Западный Тянü-Шанü (ЗТШ) относится ê 
одному из êлючåвых эêорåгионов мира, в пåрвую очåрåдü, благодаря наличию здåсü 
болüøого разнообразия лåсных эêосистåм в самом цåнтрå пустынного пояса êрупнåй-
øåго матåриêа планåты (Табл. 1).

Тянü-Шанü – самая сåвåрная из вåлиêих горных систåм Âнутрåннåй Азии. ×åрåз  
Джунгарсêий хрåбåт и Тарбагатай он связан с Алтаåм и другими горами Южной Ñибири 
и Ìонголии. ×åрåз Памир, Кунüлунü и Караêорум он связан с Тибåтом и Ãималаями. ×å-
рåз Памир и Ãиндуêуø – с Копåтдагом и Èрансêим нагорüåм. Âсå эти связи обогаùают 
раститåлüный и животный мир Тянü-Шаня, дåлают åго одноврåмåнно и типичным для 
Цåнтралüноазиатсêих гор, и совåрøåнно униêалüным по своåму составу. Униêалüностü 
эта имååт и мировоå значåниå, посêолüêу здåсü сосрåдоточåно значитåлüноå число эн-
дåмичных видов срåди растåний и животных (особåнно – бåспозвоночных). Èх утрата  
имåла бы глобалüныå послåдствия, нåвосполнимыå для планåты.

Западный Тянü-Шанü глубоêо внåдряåтся мåжду пустынями Кызыл-Кум и Ìуюн-Кум и 
граничит с Ñåвåрным и Âнутрåнним Тянü-Шанåм. Он оêаймляåт с сåвåра, сåвåро-запада и 
востоêа Ôåргансêую долину. Западный Тянü-Шанü расположåн мåжду 67–76° восточной 
долготы и 40–45° сåвåрной øироты, на øиротах Íüю-Éорêа, Торонто, Áåлграда, Ðима, 
Ìадрида, Пåêина, Âладивостоêа. Он отличаåтся от других частåй Тянü-Шаня относитåлüно 
нåболüøим олåдåнåниåм и слабым развитиåм выровнåнных повåрхностåй, мåнüøими 
высотами и сравнитåлüно мягêим êлиматом (срåднåмåсячныå тåмпåратуры воздуха  
от – 5 до – 10° Ñ в январå и 10 – 15° Ñ в июлå) со значитåлüным êоличåством осадêов  
(800 и болåå мм в срåднåгорüå). Èз обùåго стоêа рåê Тянü-Шаня, оêоло 40 êуб. êм доля 
рåê ЗТШ составляåт оêоло 8 êуб. êм.

Западный Тянü-Шанü – сåвåро-западный форпост горной систåмы, глубоêо вêли-
ниваюùийся мåжду пустынями Ìоюнêум и Кызылêум. Áлагодаря своåму оêраинному 
положåнию и тому, что многиå основныå åго хрåбты отêлоняются от øиротного 
расположåния, они пåрåхватывают влажныå воздуøныå массы, нåсуùиå влагу с Ат-
лантичåсêого оêåана, и осаждают их на своих сêлонах. Западный Тянü-Шанü – самая 
увлажнåнная частü Тянü-Шаня и самая тåплообåспåчåнная. Здåсü на отдåлüных хрåбтах 
выпадаåт до 1000 – 1500 мм осадêов в год. ×исло днåй с осадêами достигаåт здåсü до 
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трåх мåсяцåв, в то врåмя êаê в прилåгаюùих пустынях – оêоло 10–15. Íа болüøåй части 
рåгиона срåдняя тåмпåратура января нå нижå – 15° , в срåднåгорüå и низêогорüå – нå 
нижå – 10°  и – 3-5° Ñ. Относитåлüно благоприятный рåжим тåмпåратуры и увлажнå-
ния обуславливаåт расцвåт органичåсêой жизни. Ðазнообразиå горных и поймåнных 
хвойных и листвåнных лåсов бåспрåцåдåнтно для Тянü-Шаня и других горных систåм 
на åго øиротах. Âо всåй Азии нå найдåтся тåрритории, сходной по плоùади, на êото-
рой близêо сосåдствовало бы таêоå разнообразиå лåсов. ×астü из них сохраниласü с 
долåдниêового пåриода, с трåтичного врåмåни, заùиùåнная хрåбтами от холодных 
сåвåрных вåтров. Íå толüêо лåса, но и другиå рåлиêты прåжних эпох придают особоå 
своåобразиå живой природå рåгиона. Постåпåнноå поднятиå в процåссå горообразо-
вания прåжних равнинных тåрриторий на болüøую высоту сопровождалосü, с одной 
стороны, трансформациåй обитавøих на них сообùåств, а с другой – опрåдåлåнной 
êонсåрвациåй отдåлüных групп, êаê бы остановивøихся в своåм развитии по сравнåнию 
с оставøимися на равнинå сородичами.

Западный Тянü-Шанü играåт êлючåвую  ролü в стабилизации эêологичåсêой обста-
новêи в самой сложной по природной и социалüно-эêономичåсêой ситуации части  
Цåнтралüной Азии. Áлизлåжаùиå прåдгорныå тåрритории относятся ê одним из самых 
густонасåлåнных в мирå. Ñåрüåзный  дåфицит пахотной зåмли и воды создаåт сложныå 
проблåмы для развития рåгиона. Западный Тянü-Шанü поставляåт оêоло 20 êуб. êм 
прåсной воды на прилåгаюùиå тåрритории.

Здåсü находится один из дрåвнåйøих очагов чåловåчåсêой цивилизации. Здåсü со 
2 вåêа до новой эры до 15–16 вв. новой эры проходили оживлåнныå трассы Âåлиêого 
Торгового пути (по традиции имåнуåмом Âåлиêим Шåлêовым путåм), на протяжåнии 
многих столåтий связывавøåго Âостоê и Запад. Íа тåрритории Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбåêистана и Таджиêистана в прåдåлах Западного Тянü-Шаня встрåчаются 
архåологичåсêиå и историчåсêиå памятниêи, святыå мåста, свидåтåлüствуюùиå о 
нåпрåрывном развитии êулüтуры, начиная с палåолита, античного врåмåни, срåдних 
вåêов и до наøих днåй. 

Обøирныå пространства подгорных равнин и низêих адыров, прåдставляюùих 
в настояùåå врåмя праêтичåсêи сплоøныå оазисы, антропогåнныå эêосистåмы или 
силüно наруøåнныå зåмли, обуславливают относитåлüно изолированноå, островноå 
положåниå Западного Тянü-Шаня. Ñуùåствовавøая ранåå åстåствåнная взаимосвязü 
ландøафтов и эêосистåм – от долин  рåê  Ñырдарüя и Талас до горных лåсов и снåж-
ных вåрøин Тянü-Шаня – в настояùåå врåмя разорвана огромными пространствами 
прåобразованных êулüтурных ландøафтов.

Â отличиå от других частåй Тянü-Шаня, Западный Тянü-Шанü  в тåчåниå своåй 
гåологичåсêой истории был наиболåå тåсно связан с трансгрåссиями и рåгрåссиями 
дрåвнåго внутриêонтинåнталüного мåлêоводного моря Тåтис и дрåвнåй вулêаничåсêой 
дåятåлüностüю. Эта история оставила множåство впåчатляюùих слåдов в рåгионå: оса-
дочныå породы с оêамåнåлыми останêами обитатåлåй дрåвнåго моря и прибрåжных 
сообùåств, поднятыå на высоту до болåå 3 тысяч мåтров, мåсторождåния угля, сланцåв, 
извåстняêов, выразитåлüныå формы рåлüåфа  и многоå другоå.

×åрåз вåсü Западный Тянü-Шанü проходит один из êрупнåйøих тåêтоничåсêих 
разломов – Ôåргансêий (Ôåргано-Талассêий). Он находится в нåпосрåдствåнной бли-
зости от Ñары-×åлåêа. Ñдвиги горных пород вдолü разлома достигают сотåн мåтров. Â 
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гåологичåсêи совсåм нåдавнåå врåмя, оêоло 20 тысяч лåт назад, в пåриод сåйсмичåсêой 
аêтивности, произоøла сåрия силüных зåмлåтрясåний, êоторая привåла ê образованию 
плотин на многих горных рåêах. Ãрандиозноå обруøåниå рыхлых горных пород со 
сêлонов уùåлüя пåрåгородило рåêу Тосêоол. Ìåсто отрыва явствåнно видно до сих пор 
на восточном сêлонå. До сих пор на глубинå свыøå 200 м осталисü стволы затоплåнного 
лåса. Постåпåнноå заполнåниå водой уùåлüя, пåрåгорожåнного огромной плотиной, 
привåло ê образованию озåра Ñары-×åлåê – одного из êрупнåйøих и самого живопис-
ного из горных озåр завалüного типа в Цåнтралüной Азии.

Ãорный рåлüåф нå толüêо обåспåчиваåт влагой и заùитой от сåвåрных вåтров, но 
таêжå прåпятствуåт чрåзмåрному росту нагрузêи на природныå систåмы от чåловåчåс-
êой дåятåлüности. Ñилüно расчлåнåнный рåлüåф ограничиваåт развитиå зåмлåдåлия, 
нåсовмåстимого с сохранåниåм åстåствåнных эêосистåм, посêолüêу пахотныå зåмли 
и насåлåнныå пунêты их полностüю замåùают. 

Ãоры издавна были арåной êочåвого сêотоводства. За многиå вåêа êочåвниêи вы-
работали приåмы устойчивого полüзования пастбиùами и, хотя эêосистåмы прåтåр-
пåли опрåдåлåнныå измåнåния, они в своих основных чåртах сохранилисü. Ñåрüåзная 
угроза биоразнообразию рåгиона появиласü в проøлом вåêå, особåнно во второй 
åго половинå, êогда прåжняя êочåвая êулüтура была разруøåна и êоличåство сêота и 
мåтоды выпаса стали нåсовмåстимы с сохранностüю травяных и лåсных эêосистåм. 
Одноврåмåнно стали сêазыватüся послåдствия бåспрåцåдåнтного роста насåлåния в 
рåгионå. Оно сопровождалосü расøирåниåм пахотных зåмåлü, сåти дорог, насåлåнных 
пунêтов, развитиåм промыøлåнности, в том числå – горной. Â рåзулüтатå повсåмåстно 
состояниå всåх åстåствåнных эêосистåм стало рåзêо ухудøатüся. Ãосударства рåгиона 
прåдпринимали опрåдåлåнныå усилия по сохранåнию униêалüной диêой природы, 
создав в рåгионå ряд природных охраняåмых тåрриторий. Â настояùåå врåмя в рåгионå 
Западного Тянü-Шаня расположåно 5 заповåдниêов, 1 националüный парê, 2 природных 
парêа, 21 заêазниê (из них охотничüих – 4 , лåсных – 5 , ботаничåсêих – 8,  зоологичåс-
êих – 1 , êомплåêсных – 3). Èх ролü в сохранåнии биоразнообразия различна. Однаêо 
дажå при самом строгом рåжимå охраны они нå в состоянии обåспåчитü сохранностü 
биоразнообразия рåгиона в долгосрочной пåрспåêтивå, åсли нå будут прåдприняты 
мåры по эêологичåсêой бåзопасности и внå охраняåмых тåрриторий.

Íа тåрритории Западного Тянü-Шаня сохранилисü униêалüныå лåса: орåховыå и 
диêиå плодовыå, арчовыå и åлово-пихтовыå, øироêолиствåнныå и тугайныå. Здåсü 
прåдставлåны сообùåства, хараêтåрныå для êонтинåнталüных пустынü, горных стå-
пåй, саванноидов и лугов. Для Западного Тянü-Шаня хараêтåрно близêоå сосåдство 
êонтрастных биологичåсêих сообùåств. Ñообùåства борåалüного и тундрового типа 
здåсü находятся рядом с сообùåствами субтропиêов и пустынü. От подножий до водо-
раздåлов хрåбтов на расстоянии оêоло 50 êм, а по высотå от 500 до 4000 мåтров над 
уровнåм моря здåсü встрåчаåтся вåсü набор высотных поясов, êоторый соотвåтствуåт 
равнинным природным зонам Åвразии, удалåнным друг от друга на нåсêолüêо тысяч 
êиломåтров. Ñтолü высоêая êонцåнтрация эêосистåмного и видового разнообразия 
животного и раститåлüного мира на столü ограничåнной тåрритории нигдå болåå на 
этих øиротах нå встрåчаåтся.

Тåсная близостü и распрåдåлåниå основных эêосистåм в Западном Тянü-Шанå 
поêазана на рисунке 1. 
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Ðисунок 1 
Распределение основных экосистем по высотным поясам

 (Условные обозначения: п. – пик, пер. – перевал, хр. – хребет)

Â настояùåå врåмя в Западном Тянü-Шанå извåстно оêоло 300 видов грибов (изу-
чåнностü 20–30%), по сотнå видов водорослåй, лиøайниêов и мхов (изучåнностü нå 
болåå 50%). Âысøих растåний насчитываåтся болåå 2500 видов, 673 рода, 109 сåмåйств. 
Эндåмизм флоры достигаåт 12 %. Ðåдêих видов, занåсåнных в Красныå êниги Казахста-
на, Кыргызстана, Узбåêистана – 125. Âыявлåно 132 вида прåдêовых форм и сородичåй 
êулüтурных растåний (оêоло 50% от обùåго числа в Цåнтралüной Азии). 

Ôауна позвоночных прåдставлåна 61 видом млåêопитаюùих, 316 видами птиц,  
17 видами прåсмыêаюùихся, 3 видами зåмноводных, 31 видом рыб. Ôауна бåспоз-
воночных в разных группах изучåна на 15–80%. Â настояùåå врåмя отмåчåно оêоло  
10 тысяч видов насåêомых, относяùихся ê 25 отрядам. Âо многих группах бåспозвоноч-
ных наблюдаåтся высоêий уровåнü эндåмизма на видовом, родовом и болåå высоêих 
систåматичåсêих уровнях.

17 марта 1998 года в Áиøêåêå было подписано Ñоглаøåниå мåжду правитåлüством 
Ðåспублиêи Казахстан, правитåлüством Кыргызсêой Ðåспублиêи, правитåлüством 
Ðåспублиêи Узбåêистан по сотрудничåству в сфåрå сохранåния биологичåсêого раз-
нообразия Западного Тянü-Шаня. К Ñоглаøåнию присоåдиниласü таêжå Ðåспублиêа 
Таджиêистан. Ñтороны взяли на сåбя обязатåлüство оêазыватü политичåсêую, эêоно-
мичåсêую и юридичåсêую поддåржêу дåятåлüности по сохранåнию биоразнообразия 
Западного Тянü-Шаня (статüя 1).

Â статüå 2 Ñоглаøåния êонстатируåтся, что «стороны принимают мåры по созданию 
трансграничного природного парêа для того, чтобы усилитü сотрудничåство в сфåрå 
заùиты униêалüной природы Западного Тянü-Шаня».

Shukurov E. Dj.
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Крупным øагом в рåализации уêазанного Ñоглаøåния являåтся проводимая в 
настояùåå врåмя трåмя странами подготовêа номинации «Транñгранèчный ñерèй-
ный объект Вñеìèрного прèродного наñледèÿ Западный Тÿнü-Шанü» груп-
пой разработчиêов трансграничной номинации под эгидой Цåнтралüноазиатсêого 
êластåрного офиса ЮÍÅÑКО.

Íоминируåмыå трåмя странами заповåдниêи Аêсу-Жабаглы, Каратаусêий и Ñай-
рам-Угамсêий националüный природный парê (Ðåспублиêа Казахстан), заповåдниêи 
Ñары-×åлåêсêий, Áåø-Аралüсêий, Падыøа-Атинсêий (Кыргызсêая Ðåспублиêа) и ×ат-
êалüсêий (Ðåспублиêа Узбåêистан) прåдставляют собой наиболåå рåпрåзåнтативныå и 
сохранивøиåся тåрритории åдиного униêалüного природного êомплåêса – Западного 
Тянü-Шаня. Каждая из этих охраняåмых тåрриторий имååт свою спåцифиêу, и в то жå 
врåмя они дополняют друг друга в планå сохранåния биоразнообразия, выдаюùихся 
ландøафтов, памятниêов палåонтологии. 

Здåсü сочåтаются выразитåлüный горный рåлüåф, живописныå водныå обúåêты, 
диêорастуùиå орåхоплодовыå и хвойныå лåса, срåднåгорныå луга и лугостåпи, много-
цвåтноå субалüпийсêоå высоêотравüå, алüпийсêиå луга. Èсêлючитåлüную эстåтичåсêую 
значимостü имåют глубоêиå êанüоны и пологиå живописныå уùåлüя с многоступåн-
чатыми водопадами (êанüоны рåê Аêсу и Кøи-Каинды в Аêсу-Жабаглинсêом ÃПЗ, 
уùåлüå Капчыгай в Падыøа-Атинсêом ÃПЗ, тåснина рåêи ×атêал в Áåø-Аралüсêом ÃПЗ); 
платообразныå повåрхности и нåприступныå сêалы причудливой формы (Кырыêêыз 
в Ñайрам-Угамсêом ÃÍПП, Капчыгайсêиå сêалы, горы Коê-Ñарай, Азапêыр и Тåгåрåê 
в Падыøа-Атинсêом ÃПЗ); чистåйøиå полноводныå рåêи и родниêи, водопады и вы-
соêогорныå завалüныå (Ñары-×åлåê) и морåнныå (Ìаêпал в Ñайрам-Угамсêом ÃÍПП) 
озåра, сосåдствуюùиå с заснåжåнными вåрøинами (пиê Ñайрамсêий, 4236 м. над у. м. в 
Ñайрам-Угамсêом ÃÍПП, Кара-Тоêо в Ñары-×åлåêсêом заповåдниêå); многочислåнныå 
пåùåры Падыøа-Атинсêого ÃПЗ. Кластåры номинируåмой тåрритории обладают огром-
ным рåêрåационным потåнциалом. Ìногиå виды флоры и фауны: сêазочной êрасоты 
тюлüпаны Ãрåйга и Кауфмана, гималайсêий улар, райсêая мухоловêа – суùåствåнно 
повыøают эстåтичåсêую значимостü ландøафтов. 

Íа сравнитåлüно нåболüøой тåрритории Западного Тянü-Шаня сочåтаются разно-
образныå гåологичåсêиå струêтуры, отражаюùиå послåдоватåлüныå стадии эволюции 
зåмной êоры. Здåсü встрåчаются отложåния с нижнåго протåрозоя до соврåмåнных: 
êåмбрийсêой, ордовиêсêой, дåвонсêой и êамåнноуголüной систåм, в êоторых обнару-
жåны слåды жизни дрåвних эпох. Ñ точêи зрåния «слåдов дрåвнåй жизни» выдаюùååся 
мировоå значåниå имååт Каратаусêоå палåонтологичåсêоå мåсторождåниå Аêсу-Жа-
баглинсêого заповåдниêа, êотороå по праву считаåтся одним из наиболåå интåрåсных 
в мирå. Затвåрдåвøий ил прåêрасно сохранил здåсü отпåчатêи растåний и животных, 
обитавøих в бассåйнå и на бåрåгах юрсêого моря оêоло 150 миллионов лåт назад. Íа 
этих участêах найдåны отпåчатêи болåå 60 видов растåний, 100 видов насåêомых, а таêжå 
моллюсêов, раêообразных, чåрåпах, ганоидных рыб. Обнаружåны многочислåнныå 
останêи дрåвних яùåров. Íигдå в мирå нåт таêого богатого и интåрåсного захоронåния 
мåзозойсêих насåêомых.

Èнтåнсивныå тåêтоничåсêиå процåссы продолжаются на номинируåмой тåррито-
рии и в соврåмåнную эпоху. О нåпрåêраùаюùåйся сåйсмичåсêой аêтивности свидå-
тåлüствуют зåмлåтрясåния, достигаюùиå 7–9 баллов по øêалå Ðихтåра. ×åрåз рåгион 
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проходят êрупныå тåêтоничåсêиå разломы, особåнно значитåлüныå – параллåлüно 
осåвой линии ×атêалüсêого и Талассêого хрåбтов. 

Â границах горных участêов расположåно до сåми природных зон (от стåпной у под-
ножия гор до высоêогорной), что обåспåчиваåт высоêоå разнообразиå живой природы. 
Эêосистåмы устойчивы, прåдставляют собой полный ряд пåрåходов, обусловлåнных 
вåртиêалüной зоналüностüю.

Для Западного Тянü-Шаня хараêтåрно своåобразноå сочåтаниå сåвåрных и южных 
форм, рåлиêтовых видов и автохтонных сообùåств. Здåсü южный индийсêий диêоб-
раз можåт пастисü на одной полянå с сåвåрной сибирсêой êосулåй, а тåплолюбивый 
грåцêий орåх растåт боê о боê с прåдставитåлями тайги пихтой и åлüю. Â данной 
горной странå, с высоêой стåпåнüю изоляции отдåлüных районов, идåт интåнсивноå 
соврåмåнноå видообразованиå с появлåниåм болüøого числа видов-нåоэндåмиêов, 
относитåлüно нåдавно возниêøих нåпосрåдствåнно в рåгионå. Протåêаюùиå здåсü 
процåссы эволюции и видообразования имåют болüøоå научноå значåниå нå толüêо 
êаê примåр åстåствåнного развития, но и с точêи зрåния рåгåнåрации и сохранåния 
подобных эêосистåм Åвразии.

Западный Тянü-Шанü являåтся одним из мировых цåнтров происхождåния орåхо-
вых, плодовых и многих других êулüтурных растåний. Здåсü распространåны многиå 
виды их диêих прåдêов: слива (Prunus), абриêос (Armeniaca), орåх грåцêий (Juglans 
regia), луê (Allium), люцåрна (Medicago), яблоня (Malus), груøа (pear), виноград (Vitis), 
тюлüпан (Túlipa), миндалü (Amygdalus). Этот огромный гåнåтичåсêий фонд прåдставляåт 
исêлючитåлüную важностü для агробиоразнообразия многих стран мира. Áлагодаря 
высоêой êонцåнтрации лåсного биоразнообразия Западный Тянü-Шанü вêлючåн в 
списоê êлючåвых эêорåгионов планåты.

Здåсü сохранилосü хараêтåрноå для Западного Тянü-Шаня сочåтаниå различных 
типов хвойных и листвåнных лåсов: арчовых, åлово-пихтовых, êлåновых, орåховых, 
плодовых, тугайных, а таêжå болåå 10 эндåмичных раститåлüных сообùåств. 

Униêалüна популяция сурêа Ìåнзбира (Marmota menzbieri). Это узêоарåалüный 
эндåмиê Западного Тянü-Шаня, распространåн лиøü на тåрритории Казахстана, Кыр-
гызстана и Узбåêистана. 

Особого внимания в планå сохранåния биоразнообразия и гåнофонда заслужи-
ваåт снåжный барс (Uncia uncia), а таêжå êаратаусêий подвид аргали (Ovis ammon 
nigrimontana).

Â обùåй сложности на номинируåмой тåрритории встрåчаåтся 25 видов животных 
и растåний, вêлючåнных в Красный списоê IUCN (вåрсия 2009 г.) с той или иной стåпå-
нüю угрозы. Это 9 видов растåний – абриêос обыêновåнный (Armeniaca vulgaris), бåрåза 
талассêая (Betula talassica), êизилüниê êаратаусêий (Cotoneaster karatavicus), боярыøниê 
сомнитåлüный (Crataegus ambigua), ясåнü согдийсêий (Fraxinus sogdiana), рåдчайøая жи-
молостü êаратаусêая (Lonicera karataviensis), яблоня Íåдзвåцêого (Malus niedzwetzkyana), 
яблоня Ñивåрса (Malus sieversii), таволгоцвåт Шрåнêа (Spiraeanthus schrenkianus); 1 вид 
бабочåê – аполлон (Parnassius apollo); 11 видов гнåздяùихся и пролåтных видов птиц, 
в том числå пролåтныå – стåпной лунü (Circus macrourus), могилüниê (Aquila heliaca), 
дрофа (Otis tarda), стрåпåт (Tetrax tetrax), êоростåлü (Crex crex), бурый голубü (Columba 
eversmanni), и гнåздяùиåся – чåрный гриф (Aegypius monachus), сизоворонêа (Coracias 
garrulus), балобан (Falco cherrug), стåпная пустåлüга (Falco naumanni), стåрвятниê 
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(Neophron percnopterus); 4 вида млåêопитаюùих – êрасный волê (Cuon alpinus), суроê 
Ìåнзбира (Marmota menzbieri), аргали (Ovis ammon), снåжный барс (Panthera uncia). 

Ðазличныå формы дåятåлüности чåловåêа (выпас сêота, вырубêа лåса, сåноêоøåниå 
и др.), суùåствовавøиå на Западном Тянü-Шанå до учрåждåния номинируåмых ОПТ, 
оêазали ограничåнноå воздåйствиå на эêосистåмы, нå вызвав суùåствåнных наруøåний. 
Áиофизичåсêиå процåссы и êомпонåнты åстåствåнных ландøафтов номинируåмого 
обúåêта нå наруøåны. Åдинствåнным видом разрåøåнного хозяйствåнного исполü-
зования на спåциалüно выдåлåнных участêах остаåтся ограничåнный выпас сêота, а 
таêжå рåгулируåмый туризм.

Íижå êратêо охараêтåризованы участêи на тåрритории Кыргызстана для вêлючå-
ния в Трансграничный сåрийный обúåêт Âсåмирного природного наслåдия Западный 
Тянü-Шанü.

Сары-Челекский государственный биосферный заповедник

Ñары-×åлåêсêий заповåдниê расположåн в цåнтралüной части  ×атêалüсêого 
хрåбта, в срåднåгорной и высоêогорной зонах, в прåдåлах 1200–4000 м над уровнåм 
моря. Он давно и øироêо извåстåн благодаря  своåй эстåтичåсêой привлåêатåлüности: 
живописным уùåлüям с горными рåêами и сêлонами, поросøими орåхоплодовыми, 
åлово-пихтовыми и арчовыми лåсами. Особой привлåêатåлüностüю обладаåт озåрноå 
плато, расположåнноå на высотå 1800–1900 м над уровнåм моря и возниêøåå оêоло 
10 тысяч лåт назад послå моùнåйøåго зåмлåтрясåния, êотороå привåло ê обруøåнию 
гор.  Ðåчныå долины пåрåгородили завалы, достигаюùиå болåå двух сотåн мåтров в 
высоту. Образовалосü 7 живописных озåр. Ñамоå êрупноå из них – Ñары-×åлåê, рас-
положåнноå на высотå 1873 м над уровнåм моря. Длина åго – 7 êм, øирина – 650 м, 
глубина – до 234 м. Круто уходяùиå в воду сêалистыå бåрåга поросли åлово-пихтовым 
лåсом. Это одно из самых живописных горных озåр мира. 

Другиå 6 озåр (Кылаа-Кол, Èйри-Кол, Áаêалы-Кол, Арам-Кол, ×åйчåê-Кол,  ×ача-Кол) 
значитåлüно мåнüøå, нåболüøой глубины и таêжå находятся в лåсном поясå. Åùå до 
образования заповåдниêа вмåстå с Ñары-×åлåêом они были вêлючåны в туристичåсêиå 
марøруты, имåвøиå мåждународный (всåсоюзный) статус.

Тåрритория заповåдниêа сохранила слåды длитåлüной гåологичåсêой истории, 
начиная с палåозоя. Здåсü встрåчаются отложåния срåднåго и вåрхнåго палåозоя, 
мåзозоя. Они прåдставлåны гранитами, извåстняêами, пåсчаниêами, êонгломåратами, 
гипсами и рыхлообломочными породами, валунами, ùåбнями, глинами и суглинêами. 
Âåрхняя частü заповåдниêа, вêлючая мåстоположåниå озåра Ñары-×åлåê, сложåна 
палåозойсêими êрасноцвåтными пåсчаниêами с извåстняêами. Тåрритория, прилå-
гаюùая ê озåру с юго-запада, сложåна ордовиêсêими пåсчаниêами и êонгломåратами, 
сложåнными продуêтами разруøåния доêåмбрия и êåмбро-ордовиêа. Ñрåдняя частü 
заповåдной тåрритории сложåна юрсêими êонгломåратами и êварцåвыми пåсчани-
êами, пåрåмåжаюùимися с êрасноцвåтными тåрригåнными осадêами, êарбонатными 
илами и гипсами.

О продолжаюùåмся процåссå горообразования свидåтåлüствуåт высоêая сåйс-
мичåсêая аêтивностü, достигаюùая 8–9 баллов по øêалå Ðихтåра, и наличиå êрупных 
тåêтоничåсêих разломов.  Одно из êатастрофичåсêих зåмлåтрясåний в нåдавнåм 
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гåологичåсêом проøлом, ужå в êамåнном вåêå, привåло ê образованию озåрного 
плато.

По восточной границå заповåдниêа проходит Карасууйсêий разлом, а на юго-
востоêå озåра Ñары-×åлåê  ê нåму примыêаåт Атойноêсêий разлом, совпадаюùий по 
направлåнию с плотиной озåра. Далüøå ê сåвåру находится основной трансорогåнный 
Таласофåргансêий разлом.

Ñары-×åлåê являåтся трåтичным рåфугиумом, в êотором сохранилисü øироêо-
листвåнныå лåса, нåêогда øироêо распространåнныå в Цåнтралüной Азии и почти 
повсåмåстно исчåзнувøиå в лåдниêовый пåриод и во врåмя послåдуюùåго иссуøåния 
êлимата. 

Â Ñары-×åлåêсêом заповåдниêå находится наиболåå сохранивøийся участоê рå-
лиêтовых орåхоплодовых лåсов со свойствåнной им флорой и фауной. По стåпåни 
сохранности åстåствåнных биологичåсêих сообùåств этот участоê можåт служитü 
эталонным. Â осталüной части арåала они подвåрглисü разруøитåлüному антропогåнному 
воздåйствию, прåпятствуюùåму нормалüному воспроизводству биоразнообразия. 

Здåсü таêжå сохранилосü хараêтåрноå для Западного Тянü-Шаня сочåтаниå различ-
ных типов хвойных и листвåнных лåсов: арчовых, åлово-пихтовых, êлåновых, орåховых, 
плодовых, тугайных. 

Тåрритория заповåдниêа отличаåтся чрåзвычайно высоêой êонцåнтрациåй био-
разнообразия. Таê, флора высøих растåний прåдставлåна 676 видами из 3786, извå-
стных в Кыргызстанå, что составляåт болåå 17 %, или болåå 75 % от флоры Западного 
Тянü-Шаня. Посêолüêу плоùадü заповåдниêа оêоло 240 êв. êм, êонцåнтрация растåний 
достигаåт 2,8 вида/êв. êм, что на три порядêа прåвосходит срåднюю êонцåнтрацию по  
Кыргызстану. 

Ñходная êартина и для млåêопитаюùих. Концåнтрация видов  достигаåт почти 0,15 
видов/êв. êм, или болåå чåм в 300 раз выøå, чåм в срåднåм по Кыргызстану. 

Концåнтрация видов птиц достигаåт 0,65%, что таêжå болåå чåм в 300 раз выøå, чåм 
в срåднåм по Кыргызстану.

Â настояùåå врåмя для данной тåрритории извåстно: 
грибов – 43 вида, водорослåй – 29 видов, лиøайниêов – 71 вид, высøих растå-

ний – 676 видов, бåспозвоночных – 1,5 тысяч видов, рыб – 3 вида, зåмноводных – 2 вида, 
прåсмыêаюùихся – 7 видов, птиц – 157 видов, млåêопитаюùих – 35 видов.

Â Ñары-×åлåêсêом заповåдниêå прåдставлåны эндåмичныå для этого рåгиона и 
исчåзаюùиå виды, таêиå, êаê  пихта Ñåмåнова, тюлüпан Ãрåйга, тюлüпан Кауфмана, êо-
пååчниê ùåтиноплодный, яблоня Íåдзвåцêого, груøа Коржинсêого, рябина пåрсидсêая, 
рябина турêåстансêая, виноград узунахматсêий и др.

Âсåго в Ñары-×åлåêсêом заповåдниêå, в êотором праêтичåсêи завåрøåна инвåнта-
ризация высøих растåний и позвоночных животных, извåстно 240 видов растåний- 
эндåмиêов Цåнтралüной Азии и Кыргызстана. Это составляåт болåå 30 % от флоры 
заповåдниêа.

Â Красную êнигу Кыргызсêой Ðåспублиêи из обитатåлåй заповåдниêа вêлючåны 10 
видов флоры, 5 видов насåêомых, 1 вид зåмноводных, 1 вид прåсмыêаюùихся, 10 видов 
птиц, 5 видов млåêопитаюùих. 

Ñвåдåния о состоянии охраняåмых видов в номинируåмых заповåдниêах можно 
получитü из таблицы 2.
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Таблица 2

�стречаемость млекопитающих и птиц в Сары-Челекском  
и Беш-Аральском заповедниках в 2000 и 2004 гг.

Обúåêты сохранåния
Âстрåчаåмостü

Обúåêты сохранåния
Âстрåчаåмостü

2000 г. 2004 г. 2000 г. 2004 г.

Ñары-×åлåêсêий заповåдниê

êабан 76 79 êосуля 91 120

благородный олåнü 65 62 êамåнная êуница 24 35

горный êозåл 205 209 êрасный суроê 769 860

рысü 3 4 барсуê 24 32

диêобраз 24 23

Áåø-Аралüсêий заповåдниê

бåлоêоготный мåдвåдü 26 28 êамåнная êуница 117 153

барс 7 7 диêобраз
нå встрå-

чался
10

бåрêут 26 30 балобан
нå встрå-

чался
15

грифы 50 50 горностай 63 110

горный êозåл 300 460 суроê Ìåнзбира 5003 12194

êосуля 2 7 êåêлиê 395 525

Беш-Аральский государственный заповедник

Áåø-Аралüсêий заповåдниê находится на стыêå высоêих горных систåм  Цåн-
тралüной Азии и обøирной Турансêой равнины, занятой пустынями Кызылêум и 
Ìуюнêум. Здåсü встрåчаются горная, лåсная и пустынная флора и фауна; прåдстави-
тåли сåвåрных борåалüных биогåографичåсêих êомплåêсов и южных тропичåсêих 
и субтропичåсêих поясов.

Ìоùныå тåêтоничåсêиå и эрозионныå процåссы создали выразитåлüноå разно-
образиå рåлüåфа: глубоêиå êанüоны и платообразныå повåрхности, нåприступныå 
сêалы и пологиå уùåлüя, полноводныå рåêи, водопады и морåнныå озåра под снåж-
ными вåрøинами. 

Ðåлüåф Áåø-Аралüсêого заповåдниêа сложåн из осадочных пород, образовавøихся 
на днå мåлêоводного внутриêонтинåнталüного моря Тåтис.  Íа высотå оêоло 3 тысяч 
мåтров над уровнåм моря можно найти оêамåнåлыå раêовины дрåвних морсêих мол-
люсêов. Отступлåниå моря и поднятиå гор сопровождалосü дåсятêи миллионов лåт 
назад аêтивной вулêаничåсêой дåятåлüностüю. Ñвидåтåлüства тому можно обнаружитü 
и сåйчас в гåологичåсêих породах. 

Ñоврåмåнныå биологичåсêиå сообùåства сложилисü из рåлиêтов трåтичного пå-
риода, борåалüных биогåографичåсêих êомплåêсов, êогда сåвåрныå лåса сомêнулисü 
с цåнтралüноазиатсêими горными и пустынными êомплåêсами. По мåрå поднятия гор 
равнинныå сообùåства прåобразовывалисü, тåряя одни виды и приобрåтая новыå. 
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О нåпрåêраùаюùåйся сåйсмичåсêой аêтивности свидåтåлüствуют зåмлåтрясåния, 
достигаюùиå 7–8 баллов по øêалå Ðихтåра. ×åрåз заповåдниê проходят два êрупных 
гåологичåсêих разлома: ×атêалüсêий и Псêåмсêий. Процåссы горообразования и 
динамиêа видового состава биологичåсêих сообùåств продолжаются и понынå. 

Áåø-Аралüсêий заповåдниê находится в цåнтрå соврåмåнного арåала сурêа Ìåн-
збира, узêоарåалüного эндåмиêа  Западного Тянü-Шаня, и содåржит основную частü 
популяции вида, вêлючåнного в Красную êнигу  IUCN. Íа двух других участêах арåала, 
находяùихся в Узбåêистанå и Казахстанå, в обùåй сложности обитаåт мåнüøå сурêов, 
чåм в Áåø-Аралå. Таêим образом, в Áåø-Аралå находится болåå 2/3 мировой популяции 
исчåзаюùåго вида. При этом она здåсü успåøно восстанавливаåтся.

Â Áåø-Аралå находится êрайняя сåвåро-западная частü  арåала снåжного барса, 
таêжå внåсåнного  в Красную êнигу IUCN.

Èз видов, вêлючåнных в Красную êнигу Кыргызсêой Ðåспублиêи, здåсü произ-
растаåт болåå 30 видов растåний, обитаåт 5 видов насåêомых, 13 видов птиц, 8 видов 
млåêопитаюùих. Âозможно, здåсü сохранился один из послåдних очагов обитания 
срåднåазиатсêой выдры.

Â Áåø-Аралå прåдставлåны эндåмичныå для Западного Тянü-Шаня сообùåства 
горных савваноидов, вåрхний ярус êоторых образуют дрåвовидныå прангос и 
фåрула, åдинствåнныå хороøо сохранивøиåся поймåнныå лåса из бåрåзы тянü-
øанüсêой.

По обработанным таêсонам  65 видов являются эндåмичными для Западного Тянü-
Шаня в цåлом. Оêоло 80 % видов являются эндåмиêами Ñрåднåй Азии. 

Здåсü произрастают диêиå прåдêи êулüтурных растåний: люцåрна, яблоня, груøа, 
виноград,  тюлüпан,  миндалü.   

Падыша-Атинский государственный заповедник

Тåрритория Падыøа-Атинсêого заповåдниêа охватываåт глубоêо врåзанныå в 
юго-восточный мåгасêлон  ×атêалüсêого хрåбта уùåлüя рåêи Падыøа-Ата и åå при-
тоêов. Â срåднåм тåчåнии уùåлüå сжимаåтся в тåснину с êруто обрываюùимися ê 
рåêå сêалистыми сêлонами. Здåсü у входа в уùåлüå стоит мавзолåй (êумбåз) Падыøа 
Ата, мåсто захоронåния внуêа пророêа Ìухаммåда. Он являåтся одним из трåх му-
сулüмансêих святынü Прифåрганüя. К юго-востоêу от нåго находится Ñафид-Áулåн 
(Шах-Ôазилü), ê сåвåро-западу –мавзолåй Èдриса-Пайгамбара, расположåнный на 
сåвåро-западном сêлонå ×атêалüсêого хрåбта. Âсå они с давних врåмåн и до наøих 
днåй являются мåстом паломничåства мусулüман. 

Ñочåтаниå выразитåлüного сêалистого горного рåлüåфа с листвåнными прирåч-
ными лåсами из ивы и тополя, а таêжå арчовыми, åлово-пихтовыми и орåховыми 
лåсами на сêлонах в сосåдствå с цвåтуùими горными лугами придают нåповторимоå 
очарованиå горному пåйзажу.

Обнажåнныå êрутостåнныå сêалы сложåны сцåмåнтированными êонгломåратами, 
состояùими из глин, пåсêов, галåчниêов и брåêчии. Они вывåтрåны и напоминают 
силуэты различных животных и другиå прåдмåты. Íåêоторыå адыры похожи на  
êиргизсêиå юрты.

Shukurov E. Dj.
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Уùåлüå Капчыгай в тåснинå Падыøа-Аты – удивитåлüно êрасивоå мåсто: ори-
гиналüная тåснина-êанüон. Длина Капчыгая 1–1,5 êм. Оба åго борта состоят из 
громадных монолитных êрутостåнных сêал. Íачиная от уùåлüя Капчыгай хараêтåр 
ландøафта рåзêо измåняåтся. Появляются громадныå монолитныå сêалы с отвåсными 
стåнêами (90°), состояùими из извåстняêов и пåсчаниêов. Эти сêалы напоминают 
причудливыå архитåêтурныå формы. Таêовы, напримåр, Капчыгайсêиå сêалы, горы 
Коê-Ñарай, Азапêыр и Тåгåрåê.

У выхода из уùåлüя Капчыгай ввåрх по тåчåнию рåêи Падыøа-Ата взору  отêрыва-
åтся панорама горы Азапêыр. От этой сêалистой гигантсêой горы радиалüно отходят 
многочислåнныå отроги, прåдставляюùиå собой монолитныå, êрутостåнныå, часто 
вåртиêалüно-отвåсныå сêалы, êоторыå, чåрåдуясü друг с другом, напоминают  åги-
пåтсêиå пирамиды. Èх можно считатü природными памятниêами. 

Íа тåрритории заповåдниêа имåются  пåùåры и водопад. 
×атêалüсêий хрåбåт сложåн из осадочных пород, образовавøихся на днå мåлêо-

водного внутриêонтинåнталüного моря Тåтис.  Отступлåниå моря и поднятиå гор со-
провождалосü дåсятêи миллионов лåт назад аêтивной вулêаничåсêой дåятåлüностüю. 
Ñвидåтåлüства этому можно обнаружитü и сåйчас в гåологичåсêих породах. 

Ñоврåмåнныå биологичåсêиå сообùåства сложилисü из рåлиêтов трåтичного пå-
риода, борåалüных биогåографичåсêих êомплåêсов, êогда сåвåрныå лåса сомêнулисü 
с цåнтралüноазиатсêими горными и пустынными êомплåêсами. По мåрå поднятия 
гор равнинныå сообùåства прåобразовывалисü, тåряя одни виды и приобрåтая 
новыå. Появиласü вåртиêалüная поясностü биологичåсêих сообùåств.  При этом 
здåсü появился очаг видообразования ряда групп растåний и бåспозвоночных. Этим 
обúясняåтся болüøоå число эндåмичных видов.

О нåпрåêраùаюùåйся сåйсмичåсêой аêтивности свидåтåлüствуют зåмлåтрясåния, 
достигаюùиå 7–8 баллов по øêалå Ðихтåра. ×åрåз заповåдниê проходит êрупный гåо-
логичåсêий разлом – ×атêалüсêий. Процåссы горообразования и развитиå видового 
состава биологичåсêих сообùåств продолжаются и понынå. 

Падыøа-Ата находится у  юго-западной границы распространåния орåхоплодовых  
лåсов в  ×атêалüсêом хрåбтå. Здåсü сохранилисü на значитåлüной плоùади лåса из пих-
ты Ñåмåнова, эндåмиêа Западного Тянü-Шаня. Здåсü хороøо выражåны эндåмичныå 
сообùåства умбåляров, горных саванноидов, в êоторых фунêции дрåвåсного яруса 
выполняют моùныå, достигаюùиå трåх мåтров растåния фåрулы и прангоса.

Здåсü прåдставлåно нåсêолüêо дåсятêов видов растåний, эндåмиêов   Цåнтралüной 
Азии, Западного Тянü-Шаня и Кыргызстана. Ñрåди них: пихта Ñåмåнова, яблоня Íå-
дзвåцêого, груøа Ñрåднåй Азии, рябина турêåстансêая, бåрåсêåлåт Коопмана, тюлüпан 
Кауфмана, êопååчниê ùåтиноплодный. 

Â Красную êнигу Кыргызстана вêлючåны: растåния – 10 видов, члåнистоногиå – 4 
вида, зåмноводныå – 1 вид, прåсмыêаюùиåся – 1 вид, птицы – 10 видов, млåêопитаю-
ùиå – 6 видов. Ñрåди них снåжный барс, турêåстансêая рысü, тянü-øанüсêий мåдвåдü 
и индийсêий диêобраз, бåрêут, гималайсêий гриф, êумай,  бородач, змååяд. 

Íа пространствå Цåнтралüной Азии участêи Западного Тянü-Шаня являются од-
ними из пåрвых, заявлåнных в Ñписоê Âсåмирного наслåдия. Для любой страны мира 
это очåнü важная и прåстижная возможностü поêазатü, насêолüêо она дåйствитåлüно 
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вписываåтся в соврåмåнный образ дåмоêратичåсêого просвåùåнного государства, 
раздåляюùåго обùåчåловåчåсêиå цåнности, умåюùåго цåнитü и обåрåгатü êрасоту 
и богатство своåй униêалüной природы êаê частü обùåмировой соêровиùницы. Это 
очåнü важный øаг на пути вхождåния в мировоå сообùåство, в мировоå информа-
ционноå пространство. Это очåнü важный øаг с точêи зрåния пåрспåêтив развития. 
Âåдü в соврåмåнном мирå нåвозможно успåøноå развитиå в изоляции. È чåм болüøå 
знают страну за åå прåдåлами, тåм болüøå øансов получитü поддåржêу, в êоторой 
нуждаåтся  êулüтура и эêономиêа наøåго государства. 

Кыргызстан дåêларируåт свою привåржåнностü мåждународному сотрудничåс-
тву, однаêо, ê сожалåнию, нå всåгда государствåнныå дåятåли подтвåрждают это 
êонêрåтными дåлами. Таê, процåсс подготовêи номинации природных обúåêтов 
в Ñписоê Âсåмирного наслåдия ЮÍÅÑКО растянулся на дåсятоê лåт и нå раз сры-
вался из-за нåдостаточной поддåржêи со стороны правитåлüства. Â началå 2010 
г. в процåссå рåформирования госуправлåния был лиêвидирован Íационалüный 
êомитåт ЮÍÅÑКО, åго статус снизился до êомиссии в составå Ìинистåрства иност-
ранных дåл КÐ. Ìåжду тåм, наличиå обúåêтов Âсåмирного наслåдия на тåрритории 
страны можåт обåспåчитü øироêую информационную êампанию в мирå усилиями 
мåждународной организации и привлåчü в страну дополнитåлüныå инвåстиции, в 
êоторых она остро нуждаåтся. Для Кыргызстана это одна из важнåйøих государ-
ствåнных задач.

Âêлючåниå участêов Западного Тянü-Шаня в списоê Âсåмирного наслåдия 
ЮÍÅÑКО станåт новым этапом во взаимоотноøåниях с диêой природой в Цåн-
тралüноазиатсêом рåгионå. Оно будåт означатü отвåтствåнностü пåрåд мировым 
сообùåством за сохранностü униêалüных уголêов природы, прåдставляюùих 
цåнностü для всåго мира. Оно должно привåсти ê осмыслåнию глобалüной роли 
åстåствåнных эêосистåм для поддåржания и обåспåчåния базовых условий суùåс-
твования чåловåêа в любом уголêå зåмного øара, в том числå  и в Цåнтралüной 
Азии.  Оно должно способствоватü прåêраùåнию продолжаюùåгося разруøåния 
природной срåды, привåдåнию дåятåлüности чåловåêа в соотвåтствиå с трåбо-
ваниями эêологичåсêого импåратива. Другого пути ê устойчивому развитию и 
бåзопасному будуùåму нåт.
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