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Аннотация. В статье предлагаются для 
обсуждения профессиональным ботаниче-
ским сообществом и всеми заинтересован-
ными сторонами меры по сохранению и 
восстановлению ботанического разнообра-
зия Центральной Азии.
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Аннотация. Макалада Борбордук Ази-
ядагы ботаникалык ар түрдүүлүктү калы-
бына келтирүү жана сактоо боюнча чаралар 
талкуулоо үчүн кесипкөй ботаникалык 
коомчулукка жана бардык кызыккан тарап-
тарга сунушталат.

Негизги сөздөр: ex situ жана in situ сак-
тоо, реставрациялык экология, жарандык 
илим, экосистемалык чечимдер, экоторчо, 
GBIF

Abstract. The article proposes for 
discussion by the professional botanical 
community and all interested parties measures 
for the conservation and restoration of botanical 
diversity of Central Asia.
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Центральная Азия (Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан) является глобально важным регионом 
для сохранения биоразнообразия [1, 2]. 
Ее флора высших сосудистых растений 
насчитывает, по данным последнего иссле-
дования, 9341 таксон видового уровня, от-
носящиеся к 1288 родам 161 семейству [3]. 
Фауна включает около 900 видов позвоноч-
ных и более 20 000 видов беспозвоночных. 

Признанным очагом биоразнообразия 
являются горы Центральной Азии, для кото-
рых характерны высокий уровень эндемиз-
ма, уязвимые и находящиеся в критическом 
состоянии экосистемы [4]. Для Тянь-Шаня, 
важнейшего горного массива континента, в 
границах стран Центральной Азии приво-
дится 871 вид и подвид сосудистых расте-
ний, эндемичных для этой территории. Наи-
большее число эндемиков сосредоточено в 
горных массивах Киргизии — 225 нацио-
нальных эндемиков, всего 507 таксонов, да-
лее соответственно — Казахстан (205/485), 
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Узбекистан (69/320), Таджикистан (16/82) 
[5]. Выдающееся для умеренных широт 
видовое разнообразие региона объясняется 
сложным генезисом флоры и фауны, на-
личием горного рельефа и особенностями 
мезоклиматических условий.

С политической и социально-эконо-
мической точек зрения Центральная Азия 
является фрагментированным и уязвимым 
регионом, антропогенная нагрузка распре-
делена весьма неравномерно, в некоторых 
районах — чрезвычайно велика [4].

Пресноводные экосистемы Централь-
ной Азии испытывают самую большую 
нагрузку в мире. Значительные площади 
степных экосистем Центральной Азии утра-
чены в результате распашки либо дегради-
ровали вследствие неадекватного пастбищ-
ного использования [4]. Особую ценность 
представляют характерные для региона 
естественные растительные комплексы ди-
корастущих предков культурных плодовых 
и орехоплодных деревьев — их площадь 
за последние 50 лет сократилась на 90% 
[6]. В связи с глобализацией и изменением 
климата обостряется проблема внедрения 
в естественные экосистемы инвазионных и 
чужеродных видов.

Охрана животных, прежде всего круп-
ных кошачьих и копытных, привлекает 
пристальное внимание государственных и 
природоохранных организаций, увы, остав-
ляя в тени проблемы других таксонов, в 
том числе — угрожаемых видов растений. 
Число растений, находящихся под угрозой 
исчезновения, постоянно растет [3].

Анализируя современные тенденции в 
сохранении и восстановлении раститель-
ного покрова Центральной Азии, С. Волис 
[7] делает вывод, что существующие меры 
по охране растений недостаточны, чтобы 
остановить и обратить вспять негативные 
тренды. 

Красный список МСОП (IUCN Red 
List) использует четко прописанные и легко 
отслеживаемые процедуры оценки риска 
исчезновения таксонов видового уровня 
[8]. Это позволяет принять его в качестве 

основы для планирования специальных мер 
по сохранению и восстановлению конкрет-
ных видов. Однако для стран Центральной 
Азии этот инструмент почти неприменим, 
потому что по критериям Красного списка 
МСОП до сих пор оценена несоразмерно 
малая доля региональной флоры. К настоя-
щему времени в глобальном Красном спи-
ске МСОП представлено только 590 видов 
растений Центральной Азии, что составляет 
6% ее флоры. Например, для Казахстана 
туда включено всего 398 видов высших рас-
тений, что также составляет 6% националь-
ной флоры (6200 видов [9]). Из них в той 
или иной степени угрожаемым (Threatened) 
согласно критериям Красного списка (ка-
тегории Vulnerable, Endangered и Critically 
Endangered) признан 21 вид, еще 14 видов 
относится к категории Near Threatened, тог-
да как 333 вида имеют статус не требующих 
специального внимания (Least Concern или 
Low Risk) (https://www.iucnredlist.org). При 
этом во флоре Казахстана насчитывается 
299 эндемиков, в национальную Красную 
книгу (список 2006 г.) [10] включено 373 
вида сосудистых растений. Схожая ситуа-
ция наблюдается и в других странах Цен-
тральной Азии.

Сочетание высокого регионального эн-
демизма и биоразнообразия, малой числен-
ности и размеров популяций угрожаемых 
видов, сильной антропогенной нагрузки и 
относительно небольшого числа и площади 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) создало в Центральной Азии си-
туацию, когда лишь незначительная часть 
исчезающих видов растений представлены 
в пределах ООПТ и их местообитания обе-
спечены территориальной охраной [7, 11, 
12].

Невозможно сохранить вид вне его ме-
стообитания и без сохранения биотических 
связей и влияющих на него абиотических 
факторов. Общепризнанным способом 
сохранения биоразноообразия является 
выделение и охрана естественных местоо-
битаний в границах ООПТ (сохранение in 
situ). Процедура создания новых ООПТ тру-
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доемка и бюрократически сложна, часто вы-
зывает резкое неприятие со стороны мест-
ного населения и администрации [7]. Тем не 
менее, с нашей точки зрения, альтернатив 
этому подходу немного, и в перспективе он 
может привести к формированию экологи-
ческой сети ценных природных территорий 
с использованием экосистемного подхода 
[13, 14, 15, 16].

Препятствия, с которыми сталкиваются 
исследователи и практики охраны природы 
региона в использовании экосистемного 
подхода для сохранения растительного 
покрова имеют как глобальный, так и реги-
ональный характер, и описаны нами ранее 
[13].

Нарастающая трансформация биосфе-
ры требует интенсификации исследований 
флоры и растительности Центральной Азии, 
в том числе и для систематизации наших 
знаний. Важной проблемой остается выбор 
системы классификации растительности, в 
наибольшей степени полезной для практи-
ческого использования в охране растений. 
Например, в Восточной Европе и в России 
практически завершился переход на эколо-
го-флористическую систему классифика-
ции, являющейся основой для разработки 
системы местообитаний EUNIS и красных 
списков экосистем [17]. 

Потребность в обновленном представле-
нии о состоянии и значении растительного 
покрова и в целом биоразнообразия объек-
тивно велика. Соответствующие пробелы 
в наших знаниях, в частности, выявлены и 
проанализированы в Докладе о региональной 
оценке биоразнообразия и экосистемных ус-
луг для Европы и Центральной Азии [18].

Группа экспертов в рамках проекта 
«Европейский Союз — Центральная Азия: 
сотрудничество в области водных ресурсов, 
окружающей среды и изменения климата 
(WECOOP)» пришла к выводу, что неэ-
ффективному управлению природными 
ресурсами во всем регионе способствуют 
многочисленные институциональные фак-
торы [2].

В декабре 2022 г. на Конференции сторон 
(КС 27) Конвенции ООН по биоразнообра-
зию (КБР) была принята Куньминско-Мо-
нреальская рамочная программа в области 
биоразнообразия (GBF) на период до 2030 г. 
КБР является обязательной для исполнения 
всеми государствами – сторонами Конвен-
ции, в том числе и странами Центральноа-
зиатского региона. Документ построен на 
экосистемном принципе, содержит 5 гло-
бальных целей и 24 глобальные задачи. Си-
стема оценки программы содержит крите-
рии, позволяющие оценить генетическое и 
филогенетическое разнообразие видов, что, 
как отмечают эксперты, представляет собой 
значительное улучшение по сравнению со 
стратегическим планом КБР на 2011–2020 
годы и дает беспрецедентную возможность 
включить эволюционный потенциал и исто-
рию видов в основу государственной поли-
тики в области биоразнообразия [19].

В период 2011–2020 гг. охрана расте-
ний на международном уровне координи-
ровалась в рамках Глобальной стратегии 
сохранения растений (ГССР), являющейся 
частью КБР. Планируется обновление задач 
ГССР с учетом программы GBF [14, 20]. 

Главный тренд природоохранной де-
ятельности в мире — переход от чисто 
консервационистского подхода к восста-
новлению деградированных экосистем [21]. 
2021–2030 годы объявлены ООН Десятиле-
тием восстановления экосистем.

Появились впечатляющие технологиче-
ские возможности привлечения для сбора 
информации о биоразнообразии научных 
волонтеров — натуралистов и любителей 
природы, что создает новые перспективы 
для изучения флоры [22].

Существующее отношение общества к 
охране растений нельзя назвать удовлетво-
рительным. В лучшем случае, люди отно-
сятся к растениям как к ресурсу для стро-
ительства, создания лекарств, озеленения 
и пр., а между тем, очевидно, что значение 
растений для человечества и биосферы в 
целом гораздо более важное.
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На основании перечисленных тенден-
ций и международных документов нами 
разработан перечень направлений, которые 
могут быть использованы для формирова-
ния программ сохранения и восстановления 
растительного покрова Центральной Азии и 
отдельных стран региона и, в частности, мо-
гут быть реализованы в форме конкретных 
проектов. 

1. Изучение ботанического разнообра-
зия 

1.1. Изучение флоры и растительности 
региона для понимания динамики транс-
формации растительного покрова, роли 
растений в обеспечении человечества 
экосистемными услугами, адаптации и эво-
люции экосистем в условиях меняющихся 
ландшафтов. 

1.2. Изменение научной политики госу-
дарств и обновление образовательных стан-
дартов полевых биологических дисциплин 
— ботаники и зоологии, создание и/или 
поддержка обновления программ “Ботани-
ка” для бакалавриата университетов.

1.3. Применение современных методов 
инвентаризации флоры, в том числе метода 
“расширенного образца”, подразумеваю-
щего объединение гербарного образца и 
фотоизображения, опубликованного на 
специализированной платформе в Интерне-
те (iNaturalist, GBIF) [23]. 

1.4. Использование эколого-флористи-
ческой классификации растительности для 
создания общей классификации раститель-
ности Северной Евразии (Восточной Евро-
пы и Центральной Азии), необходимой, в 
первую очередь, для разработки Красного 
списка экосистем региона.

1.5. Экспедиционные работы по выяв-
лению мест произрастания и мониторингу 
угрожаемых видов, моделирование распро-
странения видов и верификация моделей в 
полевых условиях. 

1.6. Использование уже известных мето-
дик по оценке пастбищной нагрузки (оценка 
максимального и оптимального количества 
скота на пастбище), а также обновление 
теоретической базы и практики лесовосста-
новления за счет проектов экологической 
реставрации (ecological restoration).

1.7. Поддержка проектов гражданской 
науки (citizen science) с целью сбора инфор-
мации о распространении видов.

2. Оценка угроз
2.1. Оценка угроз растительному покро-

ву Центральной Азии в разных масштабах, 
выявление их причин. 

2.2. Разработка предложений по сниже-
нию, нивелированию и прекращению угроз, 
внесение этих предложений для офици-
ального рассмотрения на национальном и 
межгосударственном уровнях и принятия в 
качестве официальных документов. 

2.3. Выявление динамики угроз и их 
связи с состоянием экосистемных услуг, 
обеспечивающих устойчивое развитие тер-
риторий. 

2.4. Создание национальных систем 
мониторинга угроз с помощью создания 
эффективной ГИС-службы, постоянно ра-
ботающей с данными дистанционного зон-
дирования.

3. Увеличение доступности информа-
ции о растительном покрове 

3.1. Ускорение оцифровки гербарного 
фонда региона и публикация его в Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF).

3.2. Плотное сотрудничество с партне-
рами, в первую очередь с GBIF, обучение 
сотрудников ботанических организаций, 
университетов и студентов работе по между-
народным стандартам публикации данных, 
поощрение открытия первичных данных в 
форме самостоятельных публикаций (data 
papers). 

3.3. Специальные программы содей-
ствия публикационной активности и обуче-
ния/переобучения сотрудников и студентов 
университетов, введение новых стандартов 
публикационной активности и критериев 
оценки публикаций, позволяющие усилить 
эту деятельность. 

3.4. Учреждение новых научных журна-
лов, восстановление серийных изданий ин-
ститутов, проведение регулярных научных 
конференций, посвященных изученности 
флоры и растительности как в отдельных 
странах, так и в регионе в целом.

3.5. Улучшение инфраструктурных ус-
ловий работы ботанических организаций, 
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направленное на поддержку инвентариза-
ционной деятельности и гербарного дела, 
создания и развития банков семян и живых 
коллекций, проектов сохранения растений 
ex situ и in situ.

4. Оценка риска исчезновения видов 
4.1. Планомерная деятельность по оцен-

ке флоры региона по критериям Красного 
списка МСОП для внесения в глобальный 
Красный список МСОП. Приоритетная для 
оценки группа — национальные эндемики и 
региональные субэндемики.

4.2. Принятие стандартов МСОП по 
оценке риска исчезновения вида в качестве 
официального национального и региональ-
ного стандарта (вариант — утверждение 
своего стандарта, разработанного на основе 
стандарта МСОП).

4.3. Обновление на основе критериев 
МСОП перечней видов растений для нацио-
нальных Красных списков растений и Крас-
ных книг растений, а также составление 
перечней охраняемых растений на уровне 
областей.

5. Охрана растительных сообществ in 
situ 

5.1. Осуществление национальных про-
грамм по ведению кадастров растительных 
сообществ и выявлению Ключевых ботани-
ческих территорий (КБТ) стран Централь-
ной Азии по обновленным критериям [24].

5.2. Подготовка национальных Зеленых 
книг (списков) редких и нуждающихся в 
охране растительных сообществ.

5.3. Разработка Системы местообитаний 
(биотопов, экосистем) Центральной Азии 
по примеру EUNIS в качестве основы для 
Красного списка экосистем Центральной 
Азии.

5.4. Подготовка перечней перспектив-
ных ООПТ, выделенных на основе КБТ.

5.5. Проектирование экологических 
сетей разного масштаба с помощью экоси-
стемного подхода, учитывающих динамику, 
географию и особенности функционирова-
ния растительных сообществ.

6. Реинтродукция угрожаемых видов 
в естественные местообитания

6.1. Создание банков семян угрожаемых 
видов в ведущих ботанических организаци-
ях стран Центральной Азии.

6.2. Использование подхода quazi in situ 
[7], подразумевающего (а) отбор видов для 
реинтродукции среди наиболее угрожаемых, 
(б) моделирование территории возможного 
распространения по биоклиматическим 
параметрам, (в) выбор участков для восста-
новления среди трансформированных, но 
не сильно деградированных территорий, (г) 
создание системы выращивания посадочно-
го материала не обязательно только в грани-
цах ботанических садов, (д) использование 
в качестве полигонов для проектов по эко-
логической реставрации те ООПТ, которые 
имеют администрацию — природные запо-
ведники, национальные парки, природные 
резерваты и др. 

7. Совершенствование законодатель-
ной базы, экологической политики и 
управления

7.1. Все страны Центральной Азии стал-
киваются со схожими вызовами и вынужде-
ны решать одни и те же проблемы. Могут 
быть приняты следующие меры (подробнее 
см. [2]): 

– в связи с повышением осведомленно-
сти о роли изменения климата необходимо 
обновить термины «устойчивое развитие», 
«климатоустойчивое развитие», «устойчи-
вое и эффективное управление природо-
пользованием» на национальном уровне;

– привести национальные цели в об-
ласти биоразнообразия в соответствие с 
Целью устойчивого развития 15 (ЦУР 15) 
ООН и с только что принятой GBF; 

– гармонизировать национальную тер-
минологию по биоразнообразию в регионе 
с глоссариями многосторонних природоох-
ранных конвенций; 

– установить задачи и временные рам-
ки для всех национальных целей в области 
биоразнообразия; 
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– разработать механизм оценки эконо-
мической ценности биоразнообразия и эко-
системных услуг; 

– расширить участие местных сооб-
ществ и заинтересованной общественности 
в природоохранной деятельности, расши-
рить возможности общественных движений 
и групп; 

– завершить разработку эффективной 
системы управления на основе принципов 
надлежащего управления, предлагаемых 
Организацией экономического сотрудни-
честива и развития (ОЭСР), включающей 
регулирование межведомственного взаимо-
действия и эффективную систему монито-
ринга; 

– повысить потенциал персонала го-
сударственных органов, отвечающих за 
управление биоразнообразием.

7.2. Усиление ответственности област-
ных регионов и районных органов власти за 
сохранение биоразнообразия.

7.3. Включение положений о необходи-
мости подготовки областных Красных книг 
(перечней охраняемых видов) в националь-
ное законодательство.

7.4. Разработка методики оценки ущер-
ба, наносимого растительному покрову, 
на основе международных стандартов и 
национальных стандартов других стран, 
показавших свою эффективность.

8. Усиление внимания общества (под-
робнее см. [22]) 

8.1. Выстраивание научной коммуника-
ции со всеми заинтересованными секторами 
общества для донесения важности сохране-
ния ботанического разнообразия, важности 
и привлекательности ботаники как науки.

8.2. Осуществление просветительских 
программ (борьба со “слепотой по отноше-
нию к растениям”), проведение тематиче-
ских лекториев, фестивалей науки и других 
научных событий (science events).

8.3. Разработка интересных методиче-
ских материалов по ботанике и курсов на 
их основе для школьного и внешкольного 
образования.

8.4. Внедрение в вузовское образование 
курсов по природоохранной биологии (нау-
ка о сохранении биоразнообразия) и рестав-
рационной экологии.

8.5. Сотрудничество с журналистами и 
специальные курсы/проекты для них.

9. Работа на международном уровне 
9.1. Предложения партнерам собствен-

ных проектов по приоритетным направле-
ниям охраны ботанического разнообразия и 
изучения растительного покрова страны.

9.2. Приглашение иностранных специа-
листов для работы и чтения методических и 
обзорных курсов.

9.3. Реализация совместных проектов и 
подготовка совместных публикаций.

9.4. Активное участие в международных 
конференциях по охране биоразнообразия и 
расширение взаимодействия с нынешними 
партнерами.

 10. Обеспечение устойчивости целей 
и стабильности программ

10.1. Усиление деятельности по поиску 
и привлечению финансирования для задач в 
сфере охраны ботанического разнообразия.

10.2. Формирование в ботанических 
организациях природоохранных подразде-
лений, занимающихся теорией и практикой 
сохранения и восстановления растительно-
го покрова.

10.3. Участие в создании общественных 
фондов (НПО) для расширения возможно-
стей по сохранению ботанического разноо-
бразия и экологическому просвещению.

10.4. Официальное признание принци-
пов надлежащего управления, предлагае-
мых ОЭСР по отношению к биоразнообра-
зию [2].

Автор искренне благодарит Л.А.Ди-
мееву и И.Э.Смелянского за критические 
замечания и полезные рекомендации при 
подготовке статьи. 
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