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Белый аист (Ciconia ciconia) относится к видам, нуждающимся в специальных мерах по 

охране мест своего обитания (Приложение к Резолюции № 6 ПК Бернской конвенции, 1998, 

ред. 2011) [7]. Он внесён в приложение II Бернской конвенции, в приложение I Директивы 

ЕС о сохранении диких птиц [24] и список 3 видов европейского значения (Species of 

European Conservation Concern – SPEC), а также включён в Красную книгу Тверской области 

как редкий вид, численность которого постепенно возрастает – статус 5 [6]. 

Впервые белый аист в качестве встречающейся, но неизвестно где гнездящейся птицы, 

упоминается в работах А.И. Дьякова [2] и В. Эсаулова [22]. Как редкий залётный вид указан 

К.Н. Давыдовым [1] для Ржевского и Н.М. Тюлиным [19] для Бежецкого уездов. С 1930-х гг. 

аист стал гнездиться на юго-западе области: на современной территории Западнодвинского, 

Торопецкого, Бельского, Нелидовского и Жарковского районов [18]. К середине 1990-х гг. 

этот вид расселился практически по всей области, хотя и весьма неравномерно. К 1998 г. 

было зарегистрировано 194 гнезда в 28 из 36 р-нов Тверской обл., а общее количество 

гнездящихся птиц оценивалось в 200-230 пар [14]. 

Литературные источники [4, 5, 8-16, 21, 23], собственные наблюдения [3], а также 

сообщения респондентов позволили нам выявить к настоящему времени 432 гнезда белого 

аиста в 31 р-не Тверской обл. – как ныне существующие, так и использовавшиеся птицами в 

прошлые годы. 

Подавляющее большинство гнёзд белого аиста находится к юго-западу от линии Тверь – 

Вышний Волочек – Бологое (см. рисунок). Небольшое их количество и малая плотность к 

северо-востоку от этой линии объясняется, в том числе, слабой изученностью указанной 

территории, составляющей около 42% от общей площади области. 
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Рисунок. Жилые и раннее использовавшиеся гнезда белого аиста (белые метки), 

выявленные на территории Тверской обл. 

Гнездование белого аиста отмечено в окрестностях территории особого 

природоохранного значения (ТОПЗ) «Верховья Мологи – оз. Верестово» [17; 20]: в 

Бежецком р-не в д. Поречье (58.0387444N 36.3978028E) и в д. Чижово (57.9800297N 

36.4470577E) и в Молоковском р-не в д. Михеево (58.0202367N 36.5397548E). Первые два 

гнезда жилые, гнездование наблюдалось в 2015 г. (Ю. Петухова, личн. сообщ); гнезда 

расположены на водонапорной башне и церкви соответственно; статус третьего нуждается в 

уточнении. Жилое гнездо, расположенное на башне, было обнаружено в. д. Роги 

Осташковского р-на (57.394288N 33.3295261E) недалеко от ТОПЗ «Озёрно-болотный 

комплекс Серемо – Граничное – Тихмень» [17; 20]; гнездование было подтверждено в 2014 

г. (Е.И. Андреева, личн. сообщ). Статус ещё одного гнезда, расположенного в окрестностях 

этой же ТОПЗ в д. Ходуново Фировского р-на (57.5122673N 33.4600747E), нуждается в 

уточнении. В конце 1970-х – 1980-х гг. гнездование белого аиста наблюдалось на 

водонапорной башне в д. Дмитрово в Конаковском р-не (56.4196459N 36.1068249E) на 

территории нынешней ТОПЗ «Госкомплекс Завидово» (Николаев и др., 1994); нынешний 

статус требует проверки. 

Кочующие птицы отмечались в ТОПЗ «Мох Чистик» на границе Осташковского и 

Селижаровского р-нов [17; 20]. 
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Оценка состояния видов позвоночных животных европейского значения в регионе 

Центральная Азия 

Елена Крейцберг (Мухина) 

Биолог по охране природы, Канада. eakreuzberg@gmail.com 

На территории региона Центральной Азии, в пределах союзных респубик бывшего 

Советского Союза, обитает значительное число видов позвоночных животных, включённых 

в списки видов европейского значения. Среди них – 5 видов рыб, 1 вид земноводных, 3 вида 

– пресмыкающихся, 16 видов млекопитающих и более 100 видов птиц. 

Многие из перечисленных видов образуют в регионе местные подвиды, которые в связи 

с продолжительными изоляционными процессами сформировали локальные изолированные 

популяции, исторически – на протяжении многих столетий – отделенные от материнских 

популяций. Тем не менее такие изоляты благополучно существовали до середины 20-го 

века. С началом массового промышленного и сельскохозяйственного развития региона в 20-

м веке ситуация изменилась. Прежде всего, усилилась эксплуатация видов в связи с 

распространением современного оружия и строительством дорог. В связи с интенсивным 

освоением территорий стран региона, преимущественно для развития сельского хозяйства, а 

также для разведки и эксплуатации месторождений ископаемых ресурсов, места обитания 

многих видов были нарушены, значительно трансформировны или исчезли совсем, поэтому 

численность и распространение таких видов значительно сократились. Особенно пострадали 

виды-обитатели равнинных околоводных экосистем, местообитания которых были 

уничтожены почти полностью в результате беспрецедентного забора воды из рек, питающих 

Аральское море, в целях ирригации. Это неизбежно отразилось как на состоянии водно-

болотных экосистем, особенно богатых в дельтах рек Амударьи и Сырдарьи, так и на 

состоянии значительно числа водных и околоводных видов, многие из которых оказались на 

грани полного исчезновения в регионе, а некоторые исчезли совсем.  

В начале 1970-х годов в ответ на происходящие изменения, в регионе начался процесс 

оценки видов и создания Красных списков и Красных книг, а также совершенствования и 

развития сети особо-охраняемых природных территорий, построенной по принципу 

экологической репрезентативности видов и экосистем в пределах выбранных особо-ценных 


