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Данная статья размещается в открытом доступе: при использовании, пожалуйста, указывайте ссылку на полный источник и на автора.

Данная статья размещается в открытом до-
ступе: при использовании, пожалуйста, давайте 
ссылку на полный источник и на автора.
В настоящей работе обобщены результаты 
исследования по вопросам современного горного 
пастбищного животноводства в Кыргызстане 
и Таджикистане, опирающегося на результаты 
более обширного анализа, в котором рассмотрены 
характеристики горно-пастбищного животно-
водства в Центральной Азии. В рамках данной 
работы наше внимание сосредоточено на основ-
ных вопросах, которым на протяжении последних 
двух десятилетий уделялось особое внимание 
в политике, программах и проектах в области 
пастбищного животноводства в горах Централь-
ной Азии. Мы пришли к выводу о том, что такое 
повышенное внимание к данному вопросу было, 
в значительной степени, обусловлено двумя не-
доказанными господствующими официальными 
теориями относительно:

• масштабов и причин деградации пастбищ; и
• необходимости разгосударствления и при-

ватизации пастбищных земель.

Настоящая работа предлагает в рамках нового 
исследования провести критическую оценку 
этих господствующих установок посредством 
проведения дополнительного практического 
долгосрочного исследования на местах. Это 
позволит определить практические меры 
для улучшения условий жизнедеятельности 
центрально-азиатских горных животноводов и 
их окружения. Для принятия мер, направленных 
на решение проблем деградации пастбищ, по-
требуется определение того, где, как и почему 
происходят процессы деградации и опусты-
нивания; также необходимо будет провести 
детальное исследование на местах в целях 
изучения процессов и последствий децентрали-
зации полномочий, связанных с распределением 
и управлением пастбищными ресурсами, с 
передачей их от национальных и региональных 
органов государственного управления местным 
общинам; также необходимо будет исследовать 
долгосрочные последствия приватизации паст-
бищных земель.

Ключевые слова: программа исследования; паст-
бищное животноводство; бывший Советский 
Союз; Центральная Азия; Кыргызстан; Таджики-
стан.
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верований). Мы предлагаем уделять 
больше внимания биофизическим и 
социально-экономическим исследо-
ваниям горного пастбищного жи-
вотноводства в Центральной Азии.

Старые и новые направления 
исследований

После завершения в 1991 году Со-
ветской эры в интересах исследова-
телей произошли радикальные изме-
нения. Современные исследования 
животноводов и условий пастбищ-
ного животноводства в Центральной 
Азии далеко ушли от практических 
проблем, интересовавших советских 
социологов и биологов. В СССР 
ученые долго и упорно проводили 
наблюдения за землей, растениями 
и животными. Работая под руковод-
ством комитетов государственного 
планирования, их обязанность 
заключалась в увеличении и стаби-
лизации объемов производства в 
соответствии со строгими идеологи-
ческими параметрами развития.

Значительная часть постсоветских 
исследований систем сельскохо-
зяйственного производства в Цен-
тральной Азии, напротив, уходит 
корнями в западные модели разви-
тия, поскольку поддерживается через 
международные (преимущественно, 
западные) каналы финансирования, 
поддерживающие краткосрочные 
программы исследований и научных 

Введение

Сообщества, проживающие в гор-
ных районах Центральной Азии, 
испытывают особые трудности, 
обусловленные геополитической и 
экономической ситуацией в постсо-
ветских государствах. Существующие 
способы адаптации горных сообществ 
были рассмотрены в обширном от-
чете о пастбищном животноводстве 
и земледелии в горах Центральной 
Азии (Kerven et al, 2011). Настоя-
щий документ представляет собой 
частичное сокращенное обобщение 
выводов этого анализа, целью кото-
рого является изучение двух важных 
тем, выделенных в результате про-
веденного нами обзора исследований 
горно-пастбищного животноводства 
в Центральной Азии за последние 20 
лет. Этими темами являются: (1) де-
градация пастбищ; и (2) продвижение 
коллективных подходов, предусматри-
вающих активное совместное участие 
заинтересованных сторон в управле-
нии общинными пастбищами.

В рамках данной работы рассма-
тривается лишь горное пастбищное 
животноводство в Кыргызстане и 
Таджикистане, где, как было нами 
установлено, была проведена льви-
ная доля соответствующих исследо-
ваний. Мы не стремились охватить 
все переменные, которые влияют 
на жизнь горных животноводов в 
Центральной Азии (например, роль 
религии и древних культурных 
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разработок и, так или иначе, направ-
ленные на укрепление гражданского 
общества, сохранение биоразно-
образия, устойчивое управление 
земельными ресурсами и развитие 
производственно-сбытовых цепочек, 
формирующих рыночную стои-
мость. Такое переключение внимание 
в постсоветский период означает 
сокращение базовых биологических 
исследований и сосредоточение на 
небольшом количестве скрупулезных 
исследований современного состо-
яния горно-пастбищного животно-
водства в Центральной Азии. Вместе 
с тем, за время переходного периода, 
начиная с 1991 года, качество и объ-
емы финансирования национальных 
научно-исследовательских учрежде-
ний существенно снизились (Kerven 
et al, 1996).

Однако имеется значительный 
объем документации – в отчетах о 
проектах развития и научных трудах 
на русском языке – по этноисто-
рии, племенному животноводству, 
пастбищной растительности и 
почвам, и других специализиро-
ванных областях, необходимых для 
понимания центрально-азиатского 
горно-пастбищного животновод-
ства. Мы не подводим итоги совет-
ских исследований на эту тему, хотя 
это и рекомендуется сделать для 
более полного понимания основных 
вопросов (Kerven et al, 1996).

Характеристика горно-пастбищ-
ного и отгонного животновод-
ства в Центральной Азии

Большая часть территории Цен-
тральной Азии относится к полупу-

нодоступность может приводить 
к социальной изоляции, наряду с 
политической и экономической мар-
гинализацией, о чем более подробно 
говорится далее в данной статье.

Ввиду достоинств и недостатков 
жизнедеятельности в горах, обита-
тели Центральной Азии с доистори-
ческих времен практикуют отгонное 
животноводство: каждый год они 
проводят какое-то время со своим 
скотом в горах, пока там сохраняют-
ся оптимальные метеорологические 
условия, а все остальное время про-
водят где-нибудь в другом месте – в 
прилегающих нижних долинах, на 
отдаленных равнинах, или даже в 
городах (van Leeuwen et al, 1994).

Естественные – то есть не об-
лагороженные культурными рас-
тениями или способами обработки 
– пастбища составляют основную 
площадь территории обеих стран, в 
которых горные пастбища на сегод-
няшний день являются, безусловно, 
крупнейшим источником корма для 
скота (таблица 1). Горно-пастбищное 
животноводство составляет значи-
тельную долю в валовом внутреннем 
продукте Кыргызстана и Таджики-
стана (Peyrouse 2009: 5).

Большинство пастбищ распо-
ложено на высоте от 1000 до 3500 
метров над уровнем моря, в межгор-
ных долинах и на склонах гор, в то 
время как четверть пастбищ нахо-
дится на высоте более 3500 метров 
над уровнем моря. Поэтому клима-
тические условия отличаются в зави-
симости от тех или иных характери-
стик склонов, закрытых бассейнов и 
открытых плато (Russian Nature 2011; 
Седик 2009). Годовой объем осадков 

стынной или засушливой климати-
ческим зонам. Таким образом, горы 
привлекательны для животноводов, 
поскольку в них обычно выпадает 
больше осадков, нежели на равнинах 
и в долинах (Mamytov 1987, Russian 
Nature 2011). Естественная горная 
растительность представляет аль-
тернативную пищевую ценность для 
скота (Kerven 2003). Склоны могут 
использоваться для формирования 
самотечных оросительных каналов 
для полива продовольственных и 
кормовых культур. Родники и ручьи 
обеспечивают водой людей и скот. В 
летнее время более прохладный гор-
ный климат создает более приятные 
условия для людей и скота.

Однако жизнедеятельность в гор-
ных районах Центральной Азии так-
же имеет серьезные недостатки. Бо-
лее высокий уровень атмосферных 
осадков в зимний период приводит 
к выпадению большого количества 
снега, который способен на долгое 
время отрезать отдельные горные 
села от остального мира. Некоторые 
породы домашнего скота не могут 
добывать корм под глубоким снегом, 
и физиологически не приспособлены 
к тому, чтобы переносить мороз-
ные периоды. На больших высотах 
непродолжительный безморозный 
период приводит к ограничению 
периода роста продовольственных 
и кормовых культур, а также при-
родных пастбищ (Хукматулло и др., 
2005). Движение транспорта огра-
ничивается опасной пересеченной 
местностью с крутыми подъемами и 
спусками, а существующие маршру-
ты могут перекрываться лавинами и 
камнепадами. Удаленность и труд-

Страны
Общая площадь посто-

янных пастбищ и лугов в 
2009 г.* (км2)

Доля пастбищ в общем 
объеме земель сельскохо-
зяйственного назначения

Естественные горные паст-
бища в 1975 г.** (км2)

Доля горных пастбищ в 
общем объеме пастбищ-

ных земель в  
2009 г.*

Кыргызстан 92 663 87% 88 168 94%
Таджикистан 38 750 82% 33 479 86%

ТАБЛИЦА 1. Площадь горных пастбищ в 1975 году, и процент от этого показателя по состоянию на 2009 год.

Источники: *ФАО 2011; **Мамытов 1987.
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варьируется в пределах от более 
чем 1500 мм на Гиссарском хребте в 
Таджикистане до менее чем 100 мм 
на Восточном Памире (Хукматулло 
и др., 2005; Conservation International 
2012). Большое количество осадков 
выпадает в виде снега осенью, зимой 
и весной. Таяние снегов в летний 
период обеспечивает людей и скот 
питьевой водой, а также использует-
ся для орошения сельскохозяйствен-
ных культур в условиях, которые, в 
противном случае, нередко оказыва-
ются очень засушливыми.

Горы Центральной Азии яв-
ляются очагом биологического 
разнообразия, состоящим из двух 
основных горных хребтов – Памира 
и Тянь-Шаня – для которых харак-
терны исключительные показатели 
эндемизма растений, и которым, 
как утверждают, причиняется 
серьезный экологический ущерб 
(Conservation International 2012). В 
данном регионе существует мно-
жество неурегулированных кон-
фликтов интересов между жите-
лями горных сел, иностранными и 
местными охотниками, националь-
ными правилами охраны природы и 
международными борцами за охра-
ну окружающей среды (Lüthi 2003; 
Undeland 2005; Haslinger et al, 2007). 
В горах также находятся местные 
одомашненные породы скота – на-
пример, кашмирские козы, которые 
отнесены к ценным генетическим 
ресурсам, находящимся под угрозой 
исчезновения (Kerven et al, 2009).

Деградация пастбищ

Деградация земель была и остается 
важнейшей проблемой для многих 
исследователей и организаций, за-
нимающихся вопросами развития 
горных регионов этих двух стран. 
Как было отмечено в нашем обзо-
ре, об этом свидетельствует доля 
докладов и проектов по данному во-
просу в общей массе существующей 
проектной документации (Kerven et 

al, 2011). Деградация пастбищ – его 
определение, причины, последствия, 
масштабы и мелиорация пастбищ-
ных земель – также была самой 
обсуждаемой темой на прошедшем 
в июне 2011 года в Бишкеке симпо-
зиуме под названием «Пасторализм 
в Центральной Азии: состояние, 
проблемы и возможности в горных 
регионах».

Концепция деградации и ее 
частной применимости к горным 
пастбищам Центральной Азии 
непроста. Существует множество 
нестандартных критериев деграда-
ции в отношении пастбищ (Briske et 
al., 2005). Исходная задача заключа-
ется в принятии решения о том, что 
именно должно измеряться (Behnke 
and Scoones, 1993). В качестве лишь 
некоторых примеров можно назвать 
сокращение разнообразия растений 
и диких животных относительно 
определенного, измеренного ранее, 
состояния, потеря сообществ рас-
тительных организмов, находящихся 
в равновесии с окружающей средой, 
увеличение растительности, являю-
щейся ядовитой и несъедобной для 
скота, исчезновение плодородного 
слоя почвы и гумуса, расширение 
площадей голой земли без рас-
тительного покрова, а также по-
стоянное лишение экономических 
благ – в данном случае, необратимое 
сокращение объемов производства 
животноводческой продукции. Ма-
ловероятно, что все ботаники, паст-
бищные экологи, социоэкономисты, 
пастбищные агрономы, специали-
сты-животноводы и лица, ответ-
ственные за выработку экономиче-
ской политики в области сельского 
хозяйства, согласятся с важнейшими 
индикаторами деградации.

В последние десятилетия совет-
ского планирования в сельском хо-
зяйстве, центрально-азиатские уче-
ные, занимавшиеся исследованием 
пастбищ, неуклонно и настойчиво 
оспаривали господствовавшее мне-
ние о том, что люди могут бесконеч-

но покорять природу посредством 
интенсификации производства и 
безжалостного увеличения объемов 
животноводческой продукции на 
пастбищах  (Kerven et al, 1996; Али-
маев и Бенке, 2008). Они отмечали 
определенные экологические преде-
лы, превышение которых могло 
привести к невосполнимому ущербу 
окружающей среде и потерям эко-
номической производительности, и 
предостерегали от более интенсив-
ного освоения орошаемых кормовых 
и продовольственных культур на 
крутых горных склонах (Мамы-
тов, 1987; Зотов и Аденов, 1992). С 
1990-ых годов эти предупреждения 
переросли в серьезное беспокой-
ство, выражаемое международными 
донорами и неправительственными 
организациями (НПО).

Однако применявшийся в живот-
новодческих регионах Центральной 
Азии советский способ производ-
ства был полностью уничтожен 
менее чем за одно десятилетие после 
обретения странами независимости 
в 1991 году, а поголовье скота резко 
сократилось (Kerven 2003; Pomfret 
2006), в результате чего радикаль-
но изменились участки, причины 
и степень деградации пастбищ 
(Coughenour et al, 2008). Между тем, 
возможности большинства частных 
животноводов инвестировать в 
альтернативные методы управления 
пастбищами оказались сильно огра-
ниченными.

Результаты проводимых на сегод-
няшний день исследований в регио-
не позволяют установить факторы, 
определяющие деградацию пастбищ, 
которые принципиально отличаются 
от того вреда, которые приносили 
пастбищным землям советские 
системы управления пастбищами, 
характеризовавшиеся  большими 
объемами затрачиваемых ресурсов 
и переуплотнением поголовья скота 
относительно оптимальной емкости 
пастбищ. В настоящее время много-
численными и взаимодействующи-
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ми факторами деградации пастбищ 
в горах Кыргызстана и Таджикиста-
на считаются:
•	 снижение сезонной мобильности 

скота, выраженной в расстоя-
ниях, на которые перемещается 
скот, и годовом количестве пере-
мещений скота на пастбища, рас-
положенные в других местах;

•	 сокращение объемов доступного 
и качественного зимнего прикор-
ма (специально выращиваемого 
или выросшего в естественных 
условиях сена);

•	 бедность многих владельцев 
скота, не позволяющая им инве-
стировать в более совершенные 
технологии кормления скота и 
наем пастухов;

•	 изменения в видах разводимого 
скота, обладающих отличными 
потребностями в корме и, соот-
ветственно, по-другому воздей-
ствующих на пастбища;

•	 эмиграция трудоспособного на-
селения из села в город, сокраще-
ние доступной среди сельского 
населения рабочей силы для 
выпаса скота на отдаленных паст-
бищах, и увеличение нагрузки на 
женщин в плане ведения живот-
новодческого хозяйства;

•	 изменения в правилах владения 
и фактического пользования 
пастбищами, ограничивающих 
доступ к более качественным 
пастбищам, окружающим ключе-
вые ресурсы, для скота, принад-
лежащего менее состоятельным 
гражданам, а также позволяющих 
более состоятельным людям 
претендовать на пастбища более 
высокого качества; и

•	 глобальные изменения клима-
та, формирующие тенденции 
к потеплению и изменениям в 
количестве и времени выпадения 
осадков в горах региона.

В следующих разделах вкратце 
обобщены материалы из имеющейся 
литературы по этим факторам.

Сокращение сезонной мобильности 
скота
В постсоветский период значитель-
но сократилось сезонное отгонное 
животноводство в горных долинах, 
на равнинах и дальних горных лугах 
(Rahim and Maselli 2008; Robinson 
and Whitton 2010). После распада 
государственных животноводче-
ских хозяйств, положившего конец 
контролируемому государством 
пастбищепользованию, те пастбища, 
которые удалены от горных поселе-
ний, оказались недоиспользуемыми, 
в то время как более доступные 
пастбищные угодья стали чрезмер-
но стравливаться скотом. О такой 
ситуации в Кыргызстане сообщали 
в отчетах о своих исследованиях 
Шиллхорн ван Вин (Schillhorn van 
Veen 1995), Луди (Ludi 2004), Фар-
рингтон (Farrington 2005) и Унделанд 
(Undeland 2005), а также Вирц (Wirz 
2009). В Таджикистане результаты 
проведенных исследований сви-
детельствуют о неравномерном 
сезонном использовании пастбищ на 
имеющейся территории (Domeisen 
2002; Hangartner 2002; Haslinger et al, 
2007; Sedik 2009; Vanselow 2011). На-
грузка на пастбища особенно остро 
ощущается в зимний период, в 
результате чего более бедные домо-
хозяйства вынуждены непрерывно 
пасти скот вокруг своих населенных 
пунктов и сокращать имеющиеся за-
пасы. Для эффективного сезонного 
использования отгонных пастбищ 
требуется дорогостоящая перевозка 
скота транспортными средствами 
и привлечение дополнительной 
рабочей силы (членов семьи или на-
емных работников; рис. 1); поэтому 
транспортировка скота на отдален-
ные пастбища стала возможной, в 
основном, для более состоятельных 
домохозяйств (Hangartner 2002; 
Farrington 2005).

Дефицит корма для скота
К концу советского периода плано-
вого животноводства, государствен-

ные инвестиции в ирригацию, меха-
низированный транспорт и прочую 
инфраструктуру позволяли более 
интенсивно использовать пастбища 
для выпаса скота, в результате чего 
семьям пришлось прибегать к ис-
пользованию обильных и очень пи-
тательных зимних кормов в зимний 
период (Schillhorn van Veen 1995; 
Fitzherbert 2000; Ludi 2004).

В начале 1990-ых годов урожаи 
кормов в обеих странах резко со-
кратились в связи с приватизацией 
пахотных земель и отсутствием 
денежных инвестиций, удобрений и 
исправной техники. В горных рай-
онах обычно наблюдается нехватка 
пахотных земель, причем в настоя-
щее время эти земли не орошают-
ся; в советские времена эти земли 
использовались для выращивания 
кормовых культур или в качестве 
сенокосных угодий. Однако в насто-
ящее время большинство сельских 
домохозяйств использует горные 
орошаемые земли для выращивания 
картофеля и овощных культур для 
собственных нужд (Eriksson 2006; 
Ronsijn 2006; Акрамов и Омурали-
ев, 2009). Более того, в некоторых 
случаях пахотные земли оказались 
заброшенными из-за трудовой 
миграции (Wolfgramm et al, 2010), с 
последующим сокращением объ-
емов кормовых культур, жнивья и 
заготавливаемого на зиму сена. Не-
хватка зимних кормов усугублялась 
прекращением импортных поста-
вок кормовых концентратов из дру-
гих бывших советских республик 
(Fitzherbert 2000). Неэффективная 
обработка и хранение сена также 
осложняет ситуацию с дефицитом 
зимних кормов (рис. 2); по некото-
рым оценкам, это приводит к сни-
жению энергетической ценности 
кормов и содержания питательных 
веществ на 40% (World Bank 2007).

Бедность владельцев приватизиро-
ванного скота
Кроме подходящей земли, для выпа-
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са и кормления скота также требу-
ется вложение денежных средств 
и труда. Когда их недостаточно по 
причине бедности, владельцам скота 
все еще необходимо пытаться сохра-
нить свой немногочисленный скот и 
добиться его воспроизводства. Для 
этого они кормят свой скот, чем при-
дется, где бы они ни находили корм 
при минимальных затратах. Это 
оказалось одной из главных при-
чин выбивания наиболее доступных 
пастбищ скотом в постсоветский 
период (Kerven et al, 2006, 2008).

Последствиями плохого питания 
скота в зимний период являются 
рост падежа среди взрослого поголо-
вья, снижение показателей плодо-
витости и рождаемости, а также 
повышенный риск заболеваний. Для 
горных домохозяйств, которые не 
могут себе позволить достаточное 
количество зимних кормов доста-
точного качества, это приводит к 
порочному кругу нищеты, поскольку 
им не удается увеличить поголовье 
своего скота из-за снижения плодо-
витости и необходимости продажи 
большей части своего скота для 

поддержания оставшегося немного-
численного поголовья (AKF 2004 , 
2005, 2006).

Многим горным домохозяйствам 
не удается выйти на рынки сбыта 
сельхозпродукции и вырваться за 
рамки натурального хозяйства. Воз-
никновение надежных и прибыль-
ных производственно-сбытовых 
цепочек для реализации животно-
водческой продукции затрудняется 
из-за удаленности, низкого качества 
сырья, отсутствия санитарно-эпи-
демиологического надзора, а также 
из-за недостаточной информации о 
ценах (Ажибеков 2005; Näscher 2009; 
Steimann 2011). В Кыргызстане боль-
шая часть сельских домохозяйств 
зависит от выплаты небольших 
государственных пособий – напри-
мер, пособий на ребенка и пенсий по 
возрасту. Также ослабевают взаим-
ное доверие и взаимовыручка между 
сельскими домохозяйствами, что 
является еще одной причиной обни-
щания (Kuehnast and Dudwick 2004; 
Farrington 2005; Sabates-Wheeler 
2007; Steimann 2011).

Изменения в составе видов разво-
димого скота
Каждый из видов скота оказывает 
определенное воздействие на паст-
бищные земли за счет своего образа 
питания и предпочтения различных 
видов растительности. За последние 
20 лет видовой состав скота претер-
пел значительные изменения (табли-
ца 2). В 1991 году поголовье овец в 
горах Кыргызстана было в 2,5-3 раза 
больше, по сравнению с поголовьем, 
сохранившимся на сегодняшний 
день. Однако поголовье коз в частном 
хозяйстве увеличилось более чем в 
два раза (FAO 2011, 2012). В Таджики-
стане также значительно увеличилось 
поголовье зарегистрированных коз, 
однако, в отличие от Кыргызстана, 
поголовье овец незначительно воз-
росло, хотя и после резкого сокраще-
ния, произошедшего в 1990-ых (FAO 
2011, 2012). Увеличение поголовья 
коз по сравнению с другими видами 
скота связано с обнищанием жителей 
горных сел. По сравнению с овцами, 
козы более плодовиты, стоят де-
шевле, и их легче пасти в холмистой 
местности (Kerven et al, 2009). Все эти 

РИСУНОК 1  Наемные пастухи на летних пастбищах, Сурхобская долина, Таджикистан. (Фото: Кэрол Кервен)
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факторы повышают привлекатель-
ность разведения коз для малоиму-
щих домохозяйств. По словам пред-
ставителей местных органов власти в 
этих странах, они обеспокоены тем, 
что увеличение поголовья коз может 
стать причиной деградации пастбищ-
ных земель в результате чрезмерного 
стравливания. Однако в данном реги-
оне не проводилось полевые исследо-
вания для проверки воздействия на 
пастбища растущего поголовья коз 
по сравнению с поголовьем овец и 
крупного рогатого скота.

Миграция сельских жителей и не-
хватка рабочей силы для работы 
пастухами
Отсутствие экономических воз-
можностей в этих горных районах 
привело к массовому оттоку сель-
ского населения (преимуществен-

но, мужчин) в городские центры и 
другие страны – главным образом, в 
южный регион Казахстана и Россию 
(Olimova and Bosc 2003; Macours 
and Swinnen 2005; Jones et al, 2007; 
Schmidt and Sagynbekova 2008; 
Schoch 2008; Schoch et al, 2010). Де-
нежные переводы, присылаемые тру-
довыми мигрантами своим семьям, 
нередко используются для фор-
мирования стад домашнего скота, 
компенсации потерь рабочей силы 
в результате миграции членов семей 
за рубеж посредством найма мест-
ных работников, либо и для того, и 
для другого. Эмиграция приводит 
к увеличению нагрузки на женщин 
в плане необходимости ведения 
животноводческого и пастбищного 
хозяйства, наряду с увеличением 
объема работы по дому после того, 
как их мужья и сыновья уезжают в 

поисках работы в другие места (Kanji 
2002; Thieme 2008; рис. 3). Нехватка 
взрослых мужчин приводит к увели-
чению стоимости услуг выпаса скота 
на более отдаленном расстоянии от 
населенных пунктов. Также наблю-
дается постоянный рост поголовья 
скота, частично финансируемый за 
счет денежных переводов трудовых 
мигрантов (Eggenberger 2011). Эти 
изменения могут приводить к увели-
чению нагрузки на пастбища вокруг 
населенных пунктов, что уже проис-
ходит в связи с другими факторами, 
рассмотренными в данной статье.

Изменения в правилах пастбище-
пользования
Произошло фундаментальное из-
менение правовых форм пастбище-
пользования. Применение новых 
законов о пастбищепользовании 

РИСУНОК 2 Сенокос, Нарын, Кыргызстан. (Фото: Бернд Штайман)

Вид скота
Кыргызстан: поголовье скота × 1000

%-ное изменение
Таджикистан: поголовье скота × 1000

%-ное изменение
1992 г. 2009 г. 1992 г. 2009 г.

КРС 1 190 1 224  +13% 1 390 1 800  +13%
Овцы 9 225 3 606 –256% 2 484 2 578  +30%
Козы 300 897 +290% 870 1 568 +180%

ТАБЛИЦА 2. Изменения в численности поголовья скота в Кыргызстане и Таджикистане, 1992-2009 гг.

Источник: ФАО 2011
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значительно повлияло на то, каким 
образом используются пастбища и, 
соответственно, на возможности для 
злоупотреблений. В Кыргызстане, 
в результате внесенных в 2002 году 
изменений в законодательство, в 
качестве основы пастбищепользо-
вания была предложена аренда, в 
которую отдельные лица или группы 
лиц могут брать пастбищные земли 
у местных администраций (Undeland 
2005; Liechti 2008). Система арен-
ды пастбищ оказалась сложной и 
привела к такому непреднамерен-
ному последствию как образование 
общего открытого доступа к паст-
бищам. Это привело к чрезмерному 

использованию более доступных 
пастбищ, поскольку менее состоя-
тельные сельские жители оказались 
фактически исключены из числа 
пользователей более желательных, 
но и более отдаленных пастбищ 
(Jones 2003; Lerman and Sedik 2009; 
Steimann 2011).

В 2009 году в Кыргызстане был 
принят новый закон, упразднивший 
систему аренды и, вместо этого, 
передавший всю полноту админи-
стративной власти над пастбищами 
в руки так называемых пастбищных 
комитетов (жайыт комитет) – ис-
полнительных органов объединений 
пастбищепользователей на уровне 

местных сообществ. Тем не менее, 
сравнительно состоятельные до-
мохозяйства с хорошими связями, в 
большинстве случаев, могут по-
зволить себе получить фактически 
монопольный доступ к большой 
площади пастбищ за счет строитель-
ства сарая на территории зимних 
или весенне-осенних пастбищ 
(Steimann 2011). Такое неформаль-
ное – хотя и не противозаконное 
– исключение пастбищных угодий 
из прежнего списка коллективной 
(общинной) собственности может 
привести к сохранению нагрузки на 
оставшиеся участки пастбищных 
угодий, которые остаются доступ-
ными и невостребованными.

Аналогичная ситуация наблюда-
ется в Таджикистане, где отдельные 
лица могут получить права на паст-
бищепользование, договорившись 
с государственной администрацией 
на районном уровне (Peyrouse 2009; 
Sedik 2009; Rowe 2010). Из действую-
щего законодательства не ясно, как и 
когда пастбища могут быть привати-
зированы или арендованы частными 
лицами. Владельцы крупных поголо-
вий скота все чаще приватизируют 
отгонные сезонные пастбища, тогда 
как более мелкие владельцы лиша-
ются доступа к таким пастбищам и, 
в конце концов, вынуждены пере-
травливать другие, более доступные 
угодья (Ludi 2003; Robinson and 
Whitton 2010).

Изменение климата и деградация 
пастбищ
Тенденции и прогнозы измене-
ния климата в Центральной Азии 
могут иметь важные последствия 
для будущей деградации паст-
бищ. Среднегодовая температура в 
Кыргызстане и Таджикистане не-
уклонно растет теми же, или более 
высокими, темпами, что и в среднем 
по планете (Aizen et al, 1997; Giese et 
al, 2007; Савицкая 2010). Прогнозы 
для горных районов затруднены 
из-за природной изменчивости 

РИСУНОК 3 Крестьянки, доящие коз, Сурхобская долин, Таджикистан. 
(Фото: Кэрол Кервен)
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Распространение господству-
ющих экологических теорий дает 
основание предполагать наличие 
политических аспектов экономи-
ческих проблем в «рассуждениях 
о деградации», вытекающих из 
переплетающихся интересов ис-
следователей, НПО, доноров и 
правительств. Подобные рассужде-
ния могут создавать стимулы для 
распространения исследователями и 
исследовательскими организациями 
устрашающих историй о катастро-
фическом состоянии земли (а теперь 
и климата), дающих правительствам 
основания настаивать на проведе-
нии определенных преобразований 
и выделении дополнительного 
финансирования. Одна из стоящих 
перед исследователями трудностей 
заключается в необходимости со-
хранять объективность и незави-
симость, и при этом еще получать 
финансирование.

Поддерживаемые донорами и 
национальными правительствами 
проекты перепробовали все виды 
схем управления пастбищами, 
будучи убежденными в их необхо-
димости для того, чтобы остановить 
деградацию и опустынивание, а 
также улучшить продуктивность 
пастбищ. (С некоторыми примерами 
можно ознакомиться в отчетах Все-
мирного банка (2003, 2007), Субре-
гиональной информационной сети 
гражданского общества в области 
экологии и устойчивого развития в 
странах Центральной Азии и России 
(CARNET 2005), ПРООН (2007), 
совместно реализуемых проектов 
(2008), ПРООН и ГЭФ (2008), АБР 
(2009, 2010), ЮНЕП (2011), Инсти-
тута охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизнеде-
ятельности при Университете ООН 
(UNU-EHS 2012)). Тем не менее, 
выводы относительно того, где, как 
и почему происходят процессы де-
градации и опустынивания, и какие 
способы могут быть использованы 
для решения этих проблем, основы-

горного климата. Однако по про-
гнозам, составляемым на основе 
климатических моделей для стран 
Центральной Азии, ожидаемое по-
тепление значительно превышает 
среднемировое значение (на 3,7°C 
к 2100 году, по сравнению с 3°C во 
всем мире), максимальное потепле-
ние будет приходиться на летние 
месяцы, и более существенное 
повышение температуры будет на-
блюдаться в высокогорных районах 
(Christensen et al, 2007).

Продуктивность пастбищ, 
сенокосы и кормовые культуры 
находятся в большой зависимости 
от климатических условий. В своем 
докладе за 2007 год Межправи-
тельственная группа экспертов по 
изменению климата (IPCC) с высокой 
степенью уверенности делает вывод 
о том, что Центральная Азия весь-
ма уязвима (наивысший рейтинг) 
перед деградацией земель вследствие 
климатических изменений (Cruz et 
al, 2007). Результаты проведенных 
в Кыргызстане и Таджикистане ис-
следований позволяют составить 
заключение о том, что высыхание  
земель, связанное с более высокими 
температурами воздуха, может при-
водить к значительному снижению 
продуктивности некоторых пастбищ 
(ПРТ 2008; ПКР 2009). В то время как 
повышение температуры приведет к 
продлению вегетационного периода, 
что может принести пользу опреде-
ленным видам пастбищных растений 
и кормовых культур, а усиление 
процессов высыхания, наряду с по-
вышением изменчивости процессов 
выпадения осадков (в том числе 
засухи), скорее всего, будет иметь 
негативные последствия именно для 
пастбищ (Tebaldi et al, 2006). Прогно-
зы относительно изменения климата 
в сторону более теплого и сухого лета 
имеют большое значение для сельско-
го хозяйства, однако экстремальные 
климатические явления являются 
столь же – или даже более – важными 
факторами (Любимцева и Хенебри, 

2009). Производство животновод-
ческой продукции особенно вос-
приимчиво к засухе, в то время как 
засушливость и без того уже являет-
ся ограничивающим фактором для 
большей части этого региона (Лю-
бимцева и Хенебри, 2009).

Выводы и приоритеты исследо-
ваний

Наиболее значимыми темами ис-
следований и разработок по регио-
нам пастбищного животноводства 
в Центральной Азии за последние 
два десятилетия были организация 
пастбищного хозяйства и бесхозяй-
ственное управление пастбищами, а 
также связанная с ними деградация 
земель (Kerven et al, 2011). Междуна-
родными донорами, Организацией 
Объединенных Наций и междуна-
родными неправительственными ор-
ганизациями было потрачено много 
денежных средств на краткосрочные 
исследования и проекты по улучше-
нию управления пастбищами. Од-
нако многие из изученных нами 
отчетов оказались поверхностными, 
вторичными и непрактичными. Тем 
не менее, они значительно повлияли 
на привлечение еще больших сумм 
донорских средств для борьбы с 
«деградацией». Наш первый вывод 
заключается в необходимости про-
ведения дальнейшего исследования с 
целью противостоять и испытывать 
эти «господствующие экологические 
установки»:

Значительная часть «политики 
развития» зачастую построена на 
упрощенных предположениях, порой 
даже не имеющих научного под-
тверждения – [например] сборе эколо-
гических господствующих установок, 
включенных в «Теорию деградации 
окружающей среды Гималаев.» Сама 
простота и интеллектуальная при-
влекательность этой господствую-
щей теории обеспечили ее выживание, 
несмотря на активное неприятие на-
учными кругами. (Ives 2001: 132-144)
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вались не столько на обновленных 
результатах наблюдений, сколько 
на непроверенных общепринятых 
теориях. «Чрезмерный выпас скота» 
или «чрезмерная нагрузка на паст-
бища» часто упоминаются в таких 
докладах в качестве причин деграда-
ции земель. Однако новые полевые 
исследования, направленные на 
анализ причин, результатов, особен-
ностей и последствий выпаса и де-
градации пастбищ в горах Централь-
ной Азии, применяют осторожные 
оценки, ставящие под вопрос какую-
либо простую корреляцию между 
перевыпасом и деградацией земель 
(Bimüller et al, 2010).

Первоочередная задача исследо-
вания заключается в составлении 
перечня последствий реализации 
множества проектов, направлен-
ных на развитие пастбищ, и нового 
законодательства о пастбищеполь-
зовании в горных районах. Каков 
результат различных демонстриру-
емых и пропагандируемых методов 
улучшения пастбищ? Применяют 
ли эти методы жители горных сел, 
которые зависят от пастбищ, и полу-
чили ли они какие-либо полезные 
результаты реализации каких-либо 
проектов? Каковы были результаты? 
Существует ли возможность воспро-
изведения достигнутых полезных 
результатов без привлечения внеш-
них технических средств и помо-
щи? Кому такие проекты принесли 
пользу? Каковы были издержки? Кто 
понес эти издержки?

Вторым приоритетом исследо-
вания является оценка научной 
основы для проектов, предлагаемых 
и продвигаемых среди пастбище-
пользователей. Одной из надежных 
оценок достоверности сообщаемых 
сведений является то, ссылаются ли 
они на результаты исследований, ко-
торые были опубликованы в рецен-
зируемых международных научных 
источниках. Проверка через библио-
графическую поисковую систему Web 
of Science показывает, что со второй 

половины 1980-ых годов не было 
опубликовано ни одной научной ста-
тьи с новыми данными о деградации 
пастбищ в Таджикистане, и имеется 
лишь одна статья о влиянии обезле-
сения на состояние почвы в Кыргыз-
стане. Такая же картина наблюдается 
при использовании поисковой систе-
мы Google Scholar.

Отчеты о бесхозяйственном 
управлении, деградации и необхо-
димости восстановления пастбищ 
в Кыргызстане и Таджикистане 
нередко повторяют предыдущие 
предположения и предрассудки, 
как правило, не предлагая никаких 
свежих данных. Существует явная 
потребность в проведении дополни-
тельной углубленной работе по сбору, 
с последующим моделированием, 
фактического материала на местах 
по вопросам, касающимся множе-
ства взаимодействующих причин и 
ответных последствий изменений в 
почве, растительности, климате и по-
пуляциях животных, – как домашне-
го скота, так и диких животных – для 
того, чтобы понять биофизические 
последствия серьезных изменений в 
управлении земельными ресурсами 
за последние 20 лет.

Лишь тогда, когда в нашем рас-
поряжении будут новые и надеж-
ные данные, мы сможем говорить о 
возможности принятия каких-либо 
практических мер для улучшения 
управления пастбищами, наряду с 
сохранением пользы для землеполь-
зователей. В отсутствие серьезных 
данных, позволяющих проверить 
существующие предположения, 
имеется риск того, что землеполь-
зователей – земледельцев и жи-
вотноводов – продолжат обвинять 
в разорении земель в результате 
плохого управления. Это может 
быть использовано правительствами 
и поддерживающими их донорами в 
качестве основания для перераспре-
деления земли через приватизацию, 
как это происходит в Таджикистане 
при поддержке Всемирного Банка, 

или для изгнания животноводов с их 
собственной земли на том основа-
нии, что это способствует сохране-
нию растительного покрова, почвы, 
биоразнообразия, истоков рек и т.д., 
как это делает китайское прави-
тельство в соседствующих с Цен-
тральной Азией горных регионах 
пастбищного животноводства(Harris 
2010; Zhou 2011).

Коллективное участие сооб-
ществ в управлении пастбищами

Еще одна группа приоритетов ис-
следования связана с наблюдаемой 
в проводимой политике тенденци-
ей децентрализации управления 
пастбищами посредством передачи 
соответствующих полномочий с 
национального уровня на места с 
целью обеспечения более актив-
ного участия местных сообществ в 
управлении пастбищами. Работа, 
проводимая Всемирным банком 
с целью создания в Кыргызстане 
стандартизированных общинных 
комитетов пастбищепользователей, 
судя по всему, находится под влия-
нием весьма упрощенных идей. Ис-
следователь Жаксон (Jacquesson 
2010) утверждает в своей работе, 
что новое пастбищное законода-
тельство Кыргызской Республики 
опирается на давние заблуждения 
относительно «кланов», «обычаев» 
и «традиций» как социальных ин-
ститутов, позволяющих создавать 
равные условия для всех, тем са-
мым игнорируя зачастую неравные 
отношения между местными па-
стухами. После 1991 года все более 
популярными становились роман-
тизированные идеи, связанные с 
«кочевыми традициями», причем, 
не в последнюю очередь, из-за 
того, что это было полезно – в по-
литическом плане – правительству 
Кыргызской Республики. Однако 
эмпирические данные свидетель-
ствуют о том, что в настоящее 
время горные животноводческие 
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общины отнюдь не однородны, а, 
напротив, характеризуются раз-
ительными различиями в уровне 
богатства и власти. Поэтому мы 
были бы рады приветствовать 
более всесторонний взаимообмен 
информацией между донорскими 
организациями, специалистами, 
реализующими программ развития 
и исследователями, для чего не-
обходим важный диалог о предпо-
ложениях и приоритетах, наряду 
с долгосрочным научным мони-
торингом реализации и послед-
ствий осуществления конкретных 
мероприятий в области развития. 
Однако проекты развития, к со-
жалению, в большинстве случаев 
имеют гораздо меньший времен-
ной горизонт реализации, нежели 
проекты полевых исследований.

Высокогорье Центральной Азии 
имеет большую привлекатель-
ность для определенных категорий 
людей, включая, в числе прочих, 
геологов, ботаников, биологов, 
экологов, антропологов, туристов, 
велосипедистов, экотуристов, со-
трудников проектов по развитию, 
гляциологов, географов, климато-
логов и животноводов. Однако ис-
следователи, сотрудники проектов 
по развитию и туристы приходят 
и уходят, а жители гор остают-
ся. Они заслуживают принятия 
долговременных обязательств, на-
правленных на понимание стоящих 
перед ними проблем и содействие 
им в поиске решений.
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