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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного состояния 
биоразнообразия Южного Приаралья и перспективные направления развития 
экотурзима в данном регионе. Происходит интенсивное освоение территории 
плато Устюрт, которое сопровождается влиянием антропогенных факторов 
(строительство железных дорог, газопроводов и т.п.) на динамику ландшафта, 
растительные сообщества и видовое разнообразие фауны. В связи с этим необ-
ходим постоянный мониторинг биоразнообразия, а также инвестиции в разви-
тие туристической инфраструктуры.  
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Annotation. In the article the questions of the modern state of biodiversity of 
Southern Priaralie and perspective directions of development of ecological tourism  
in this region. There is the intensive mastering of territory of plateau Usturt, that is 
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accompanied by influence of anthropogenic factors (building of railways, gas pipe-
lines etc.) on the dynamics of landscape, vegetable associations and specific variety 
of fauna. In this connection the permanent monitoring of biodiversity, and also in-
vestments is needed in development of tourist infrastructure. 

Keywords: Southern Priaralie, plateau Usturt, monitoring, biodiversity, eco-
tourism. 

 
В настоящее время одной из важных природоохранных задач является 

обеспечение способности экосистем к самовосстановлению путем предотвра-
щения их возможного преобразования сверхдопустимого уровня. Несмотря 
на негативное влияние человека на окружающую среду, способность природ-
ных экосистем к самовосстановлению делает возможным проведение много-
гранной хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на природу [7].  

Регион Южного Приаралья с ее обширной территорией, c разнообразием 
экосистем и видовым составом нуждается в глубоких исследованиях, направ-
ленных на инвентаризацию, оценку состояния биоразнообразия, развитие си-
стемы мониторинга, на разработку принципов и методов сохранения природ-
ных биосистем [7]. 

Динамичные изменения природной среды региона Южного Приаралья 
под воздействием экологического кризиса привели к деградации и трансформа-
ции всех компонентов экосистем региона. За последние десятилетия в природе 
исчезли и продолжают исчезать многие виды животных и растений, разруша-
ются уникальные природные комплексы, что вызывает большую тревогу и се-
рьезные опасения. 

Трансформация местообитаний приводит и к угрозе сокращения видового 
богатства, численности, ареалов многих видов животных и растений. Быстрыми 
темпами происходит снижение уровня биоразнообразия. На территории Приа-
ралья только за последнее столетие исчезли такие крупные виды млекопитаю-
щих, как кулан, гепард. На грани исчезновения находятся такие виды, которые 
еще недавно встречались сотнями тысяч – сайгак, джейран, азиатский муфлон, 
из птиц – дрофа-красотка [1].  

Проблема состояния биоразнообразия фауны и ее динамика в условиях ин-
тенсивной аридизации и опустынивания региона Приаралья требует всесторон-
него углубленного изучения. В связи с этим необходимо провести инвентари-
зацию биоресурсов нашего региона и разработать меры и пути их охраны.  

Система охраняемых природных территорий во всем мире привлекает осо-
бое внимание ученых и специалистов. С начала 1970-х гг. ХХ в. охрана приро-
ды является престижной сферой, повышающей авторитет любого государства. 
Многие государства подписали международные соглашения, направленные на 
охрану биоресурсов, находящихся под угрозой исчезновения. В охраняемых 
природных территориях (ОПТ) можно проводить мониторинг всего разнообра-
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зия природных ресурсов, которое уже не встретишь на антропогенно-трансфор-
мированных территориях [8, с. 165-187]. Задача сохранения биоразнообразия 
флоры и фауны и почвы является важной для человечества по разным причи-
нам. Многие животные и растения представляют ценность для хозяйственной 
деятельности человека. Охрана диких видов флоры и фауны необходима для 
выработки у культурных растений и животных устойчивости к вредителям 
и болезням.  

Региональный аспект в охране природы должен предполагать обеспечение 
всех функций ОПТ при минимальном лимитировании различных функций, не-
обходимых для жизнеобеспечения общества. Выбор конкретного направления 
деятельности по организации и открытию новых ОПТ определяется следую-
щими ключевыми аспектами: современным состоянием природных территорий 
(фауна, флора, почва),  динамикой антропогенного воздействия на природные 
территории [7, 3]. При этом, оценку современного состояния охраняемых при-
родных территорий проводят по следующим критериям:  

1) наличие или отсутствие крупных природных массивов, где возмож-
но сохранение биоты;  

2) наличие или отсутствие функциональных связей охраняемых при-
родных территорий между собой;  

3) без сомнения, устойчивость природного каркаса является в конеч-
ном итоге более значимой, чем отсутствие какого-либо воздействия на природ-
ные экосистемы. 

Плато Устюрт является одним из древнейших пустынь Евразии. Поверх-
ность плато Устюрт представляет возвышенное плато с абсолютными высотами 
160-300 м над уровнем моря, окаймлённые со всех сторон более или менее от-
чётливыми обрывами, так называемыми чинками, высотой 190-256 м. В зави-
симости от климатических особенностей и физико-географических условий, за-
кономерности строения растительного покрова и засолённости почвы на терри-
тории Каракалпакской части Устюрта выявлены гипсовые, солончаковые 
и песчаные пустыни [2, 6].  

Древнее происхождение и относительная изолированность плато обусло-
вило своеобразие и высокий уровень эндемизма животных и растений. Терри-
тория Каракалпакской части Устюрта, начиная с 60-х годов подвержена силь-
ному техногенному, промышленному, строительному и хозяйственному освое-
нию в поисках и добычи природного газа, нефти и драгоценных металлов в те-
чение многих лет. Климат здесь резко континентальный, характеризуется жар-
ким, сухим летом и довольно суровой зимой, сопровождающейся сильными 
ветрами, малым количеством атмосферных осадков (70-110 мм/год), неустой-
чивым снежным покровом, высокой испаряемостью и резкой сменой темпера-
тур по сезонам года и в течение суток. 
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В последние годы с интенсивным освоением территории Устюрта резко 
возросло влияние антропогенных факторов (строительство железных дорог, га-
зопроводов и т.п.) на динамику ландшафта и растительных сообществ, видово-
го разнообразия фауны и ее биопродуктивности.   

С экологической точки зрения для оценки устойчивости биоты может 
применяться критерий наличия разнообразных редких таксонов (редких видов 
живых организмов, существенно различаемых по экологическим нишам, тро-
фическим уровням, а также по размерным классам территории, необходимой 
для существования их популяций) в пределах всей экологической амплитуды 
их местообитаний [8, с. 117-143; 3]. Так, для многих видов (сайгак, джейран 
и др.) произошло резкое сокращение численности, а отдельные виды (гепард, ку-
лан и др.) совсем исчезают из фаунистического комплекса региона. Они занесе-
ны в Красную книгу Республики Узбекистан, Красный список Всемирного союза 
охраны природы (МСОП), а также в Приложения Конвенции по торговле исче-
зающими видами (СИТЕС), членом которой является Республика Узбекистан. 

В слабонарушенных природных сообществах, способных к самовосстанов-
лению, подавляющее большинство экологических ниш в пределах всей ампли-
туды условий занимают эволюционно коадаптированные присущие ему (абори-
генные) виды, в том числе и редкие. Плотно заполняя экологическое простран-
ство, они не позволяют внедриться в биогеоценоз адвентивным видам. При 
этом редкие аборигенные виды растений или животных играют «подстраховы-
вающую» роль, то есть заполняют ту часть экологического пространства, кото-
рая освобождается видами-доминантами при флуктуациях их численности  
[8, с. 112-136]. Поэтому показателем способности экосистем к самовосстанов-
лению как природного фактора стабильности экологического баланса может 
служить нативностъ биологического разнообразия – видовое богатство абори-
генных видов.  

С другой стороны, именно редкие виды флоры и фауны первыми исчезают 
из экосистем при более значительных нарушениях, что позволяет использовать 
их для оценки состояния природных сообществ [7; 8, с. 202-241].  

В настоящее время в нашей республике поэтапно проводятся комплексные 
мероприятия по созданию системы охраняемых природных территорий в целях 
сохранения уникальных природных комплексов, генофонда растений и живот-
ных, предотвращения антропогенного прессинга  на природную среду, а также 
изучения природных процессов, проведения мониторинга окружающей среды, 
экологического просвещения и воспитания молодого поколения. Созданы но-
вые виды охраняемых природных территорий – государственные биосферные 
резерваты, комплексные (ландшафтные) заказники, способствующие сохране-
нию и восстановлению ландшафтов, видов растительного и животного мира, 
в том числе редких и исчезающих, занесенных в Красную книгу Республики 
Узбекистан, других природных объектов и комплексов, а также улучшению 
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экологической обстановки, обеспечению рационального использования при-
родных ресурсов. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 
20.03.2019 г. № ПП-4247 «О мерах по совершенствованию системы государ-
ственного управления в сфере охраняемых природных территорий» принято 
постановление Кабинета Министров от 11.11.2020 г. № 707 «Об организации 
национального природного парка «Южный Устюрт». Согласно данному Поста-
новлению Кабинета Министров Республики Узбекистан в целях улучшения со-
стояния экосистемы на территории природного парка, сохранения и восстанов-
ления уникальных видов растений и животных создан национальный природ-
ный парк «Южный Устюрт» общей площадью 1 447 443 га на территории Кун-
градского района Республики Каракалпакстан. Национальный природный Парк 
является структурным подразделением Государственного комитета по экологии 
и охране окружающей среды Республики Узбекистан и имеет особое природо-
охранное, эколого-просветительское и рекреационное значение как уникальный 
природный комплекс, в составе которого имеется большое биоразнообразие 
флоры и фауны.   

Южный Устюрт представляет собой широковолнистую равнину, которая 
местами нарушается пологими волнообразными склонами и широкими котло-
винами (солончаками и такырами). Почвенный покров – бурые почвы разной 
степени засоления, переходящие в серозем с соответственным распределением 
растительности. По данным ученых, здесь зарегистрировано 426 видов расте-
ний, относящихся к 41 семейству и 225 родам. Эдифицирующие виды биюргун, 
боялыш, кейреук и полынь занимают огромные территории [2, 6]. 

 Также ученые и специалисты отмечают, что в глинисто-пустынных рав-
нинах с полынно-солянковой растительностью, занимающих обширные про-
странства плато, встречается 35 видов млекопитающих, многие из которых яв-
ляются обычными [4, с. 11-12]. Грызуны составляют почти половину видового 
состава фауны млекопитающих. Местами высока плотность гребенщиковой  
и полуденной  песчанок, желтого суслика [5, с. 115-128; 4]. Солончаки, глубо-
кие впадины и такыры и имеют бедную, но своеобразную фауну. Здесь обитает 
19 видов млекопитающих. Численность почти всех видов невысокая. 

Основными угрозами для биоразнообразия плато Устюрт считаются со-
кращение и фрагментированное деление участков местообитания, нарушение 
путей миграции, неустойчивое использование пастбищ, усиленное промыш-
ленное освоение разведка эксплуатация природного газа строительство рельсо-
вых и асфальтированных дорог и т.д. [12]. В таких условиях изучение пере-
стройки сообществ наземных позвоночных и влияние техногенных факторов 
на биоразнообразие приобретает большое научно-теоретическое и практиче-
ское значение. Причины сокращения численности редких видов и их исчезно-
вение из занимаемых биотопов происходят в большинстве случаев на относи-
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тельно ранних стадиях деградации экосистемы, когда такие изменения носят 
обратимый характер и многие функционирующие свойства природных сооб-
ществ полностью не утрачены. Поэтому на Южном Устюрте еще сохранились 
менее деградированные площади, которые представляют интерес с точки зре-
ния организации охраняемой природной территории, как для редких видов, так 
и особенно для сохранения биомных видов. Сберечь такие территории – важная 
и необходимая задача. Неблагополучное состояние редких видов представите-
лей флоры и фауны может быть использовано для ранней диагностики наруше-
ния экологического баланса. 

Таким образом, на основе научных инновационных технологий, позволя-
ющих проводить экологический мониторинг за путями миграции и мест зимов-
ки животных, считаем необходимым использовать вновь созданные охраняе-
мые природные территории как научно-исследовательские базы для подготовки 
молодых специалистов и дальнейшего развития экологического туризма.  
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