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На примере комплексного анализа пастбищных систем Кыргызстана, расположенных в разных
природных условиях (ключевые объекты землепользования “Балыкчи (Кёк-Мойнок)”, “Кёк-Ой”,
“Суу-Самыр”), показана возможность применения разрабатываемой авторами системы моделиро-
вания устойчивого землепользования в целях оценки и совершенствования управления горными
пастбищами. Семантические модели устойчивого землепользования строятся на основании ком-
плексной интегральной оценки объектов и практик землепользования. Определены основные па-
раметры моделей устойчивого пастбищепользования для рассматриваемых территорий, включаю-
щие три основные группы: потенциал земель, неблагоприятные воздействия (актуальные процес-
сы), риск деградации (потенциальные процессы), содержание которых разделяется на восемь
подгрупп и включает природные условия и расширенный ресурсный потенциал, способность к са-
мовосстановлению и достаточность социально-экономических условий, природные и антропоген-
ные воздействия и риски, определенные для этих групп. Составлен систематизированный список
успешных практик, применяемых при использовании горных пастбищ Кыргызстана. Проведен
анализ различных практик и их роли в поддержании устойчивости конкретных моделей в зависимо-
сти от исходной ситуации, природно-географических и социально-экономических условий. Пока-
зано, что эффективность моделей устойчивого пастбищепользования определяется совокупностью
успешных практик. Выявлен закономерный рост объема и разнообразия применяемых практик по
мере роста антропогенного потенциала пастбищных систем. Предложенные подходы могут быть
использованы как в практике управления пастбищами со стороны обществ пастбищепользовате-
лей, так и для совершенствования пастбищного законодательства и оценки эффективности паст-
бищного животноводства.
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ПРОБЛЕМАТИКА И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В мировой научной литературе, посвященной

вопросам управления и устойчивого использова-
ния горных пастбищ, значительное внимание
уделяется так называемым лучшим, или успеш-
ным практикам (Абдиев и др., 2021; Liniger et al.,
2017; Ludi, 2003; Sanz et al., 2017; Wolfgramm et al.,
2013), которые призваны обеспечивать устойчи-
вое использование пастбищ. Считается, что при-
менение этих практик позволяет повысить их
продуктивность, предотвратить деградацию зе-
мель или снизить ее темпы, увеличить емкость
пастбищ (Дэвис, 2018; FAO, 2022; Gerber et al.,
2022), снизить заболеваемость и смертность жи-
вотных (Робинсон, 2014).

Перечисленные критерии являются основны-
ми при формулировании различных проектов,
отраслевых и государственных стратегий и про-
грамм1. Для оценки пастбищ и мониторинга их
состояния разработаны различные индикаторы,
отражающие их качественные характеристики:
доля поедаемых растений и их стравленность, до-
ля непоедаемых растений (ядовитых сорняков,
кустарников), каменистость, эродированнность
почв, деградированность травянистого покрова
(подстилка), продуктивность пастбищ (урожай-

1 Программа развития пастбищного хозяйства Кыргызской
Республики на 2012–2015 гг. https://faolex.fao.org/docs/pdf/
kyr207830.pdf (дата обращения 10.01.2023).
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ность сухой массы) и др. (Килязова, Семенова,
2020, 2022).

В Кыргызстане практически все пастбищные
угодья можно отнести к горным пастбищам, по-
скольку другие сельскохозяйственные угодья, на-
ходящиеся в более благоприятных условиях с
точки зрения обеспеченности водой для ороше-
ния, транспортной доступности и удобства обра-
ботки, используются под пашню, многолетние
насаждения (сады и виноградники), огороды.
Угодья, относимые к пастбищам, находятся в го-
сударственной собственности и предоставляются
пастбищепользователям в аренду.

В природно-географическом отношении гор-
ные пастбища республики отличаются разнооб-
разием: территории, используемые для выпаса,
встречаются в предгорьях и в горах, на горных
склонах и высокогорных равнинах, в пустынных,
пустынно-степных, степных, лугово-степных,
луговых и лесных (включая лесостепные) услови-
ях. В республике можно встретить как обширные
пространства, используемые только для выпаса,
так и пасторально-лесные экосистемы саванного
типа с редким древостоем, а также значительные
площади пастбищ, используемых под сенокосы.
Многие сельскохозяйственные угодья (пашни,
многолетние насаждения) после уборки урожая
также используются для выпаса. Традиционным
для Кыргызстана является выпас скота не только
на присельских пастбищах, многие из которых
используются круглогодично, но и в значитель-
ной степени на отгонных высокогорных пастби-
щах (джайлоо), доступных только в летний пери-
од, но отличающихся более высокой продуктив-
ностью.

Животноводство составляет около половины
сельскохозяйственного производства страны, в
нем преобладает личное подсобное и мелкое фер-
мерское хозяйство. Оно имеет важное значение
для продовольственной безопасности сельских
домохозяйств, обеспечивая регулярный доход и
действуя как механизм социальной защиты (сво-
его рода “банк свободно конвертируемого това-
ра”, который можно продать в трудные времена).
Несмотря на высокое природное разнообразие, в
целом горные пастбища и сенокосы Кыргызста-
на, занимающие более 9.37 млн га, отличаются
высокой хрупкостью экосистем (Денисов и др.,
2020; Кервен и др., 2011), неустойчивым почвен-
ным покровом, значительными рисками чрезвы-
чайных ситуаций, оползней, селей и др. (Жапа-
ров, 2015), относительно малой доступностью,
подверженностью климатическим изменениям и
погодным и климатическим флуктуациям (засу-
хам, наводнениям). Из-за высоких рисков в ис-
пользовании пастбищ (Crewett, 2012), включая
резкий рост поголовья скота за последние 15 лет
(за период 2004‒2020 гг. поголовье скота увели-

чилось в более чем в 1.7 раза, крупного рогатого
скота (КРС) ‒ с 1 до более чем 1.7 млн голов, мел-
кого рогатого скота (МРС) ‒ примерно с 3.7 до
более чем 6.3 млн голов), сектор животноводства
неустойчив, в результате чего доля отрасли в ВВП
значительно колеблется, составляя от 5 до 8 и бо-
лее процентов в разные годы (по данным Нацста-
та Кыргызской Республики).

Кыргызстан – первая страна из бывших рес-
публик СССР, принявшая в 2009 г. Закон “О
пастбищах”2. До его принятия разделение ответ-
ственности за управление пастбищами между
различными уровнями местного самоуправления
вело к нарушению сезонных пастбищных марш-
рутов, несогласованному распределению паст-
бищных угодий, резкому снижению инвестиций
в поддержание пастбищной инфраструктуры
(скотопрогоны, мосты, водопои и др.). В целом
зимние (присельские) пастбища были истощены
и нуждались в отдыхе, в то время как некоторые
летние пастбища испытывали недовыпас, что при-
водило к вырождению видового состава поедаемых
растений. Новое пастбищное управление преду-
сматривает передачу полномочий по управлению
пастбищами на уровень местного самоуправле-
ния и дальнейшее делегирование полномочий
обществам пастбищепользователей (пастбищ-
ным комитетам).

Несмотря на то, что в пастбищных комитетах ра-
ботают опытные животноводы, на деле во многих
случаях им не хватает опыта и знаний по научному
управлению пастбищами, применению моделей
устойчивого управления пастбищами, адаптиро-
ванных к конкретным природно-географическим и
социально-экономическим условиям.

Данная статья ставит целью определить науч-
ные основы для разработки таких моделей и
управления ими на основе авторской методоло-
гии моделирования устойчивого землепользова-
ния (УЗП) с использованием концепции ней-
трального баланса деградации земель (НБДЗ).
Основной задачей работы является рассмотрение
применения данной методологии для кормовых
угодий, в том числе способов отражения моделей
и их визуализации на примере пастбищного жи-
вотноводства в Кыргызстане.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
И БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ

В основе исследовательской методики лежат
подходы, предложенные нами ранее (Куст и др.,
2016; Andreeva et al., 2021, 2022; Sanz et al., 2017).
Согласно этим подходам, объектом землепользова-
ния в целях описания успешных практик выступает

2 Закон Кыргызской Республики от 26 января 2009 года № 30
“О пастбищах”. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/
202594?cl=ru-ru (дата обращения 10.01.2023).
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целостный ландшафтно-хозяйственный объект с
определенными границами на местности, в пре-
делах которого оценивается эффективность при-
меняемых практик и достижение НБДЗ. В этом
контексте участки земель, отведенные для паст-
бищного скотоводства конкретному землепользо-
вателю, полностью отвечают данному понятию.
Под практикой землепользования понимается сово-
купность технологий и приемов, служащих дости-
жению определенной цели. Для пастбищ такими
частными местными практиками могут служить,
например, сезонная ротация пастбищ, поверх-
ностное или коренное улучшение пастбищ, стро-
ительство или ремонт скотопрогонов, дорог и мо-
стов, посадки лесных или плодовых культур, орга-
низация водопоев, и др. Моделью землепользования
(семантической моделью) предложено называть
центральный образ совокупности приемов/подхо-
дов, практик, технологий (в отличие от частных
местных практик), которые характеризуются сход-
ным набором технологических приемов, природ-
ными и социально-экономическими условиями и
потенциалом, рисками деградации земель (вклю-
чая антропогенные воздействия), возможностью
и способами достижения НБДЗ. Для животно-
водства такими моделями или их элементами мо-
гут выступать: использование присельских или
отгонных пастбищ, кормопроизводство, сильво-
пасторализм (совместное управление лесными и
пастбищными угодьями), агропасторализм (ги-
бридная форма животноводства и земледелия) и др.

Устойчивость модели землепользования опре-
деляется совокупностью успешных практик, в
которой каждая отдельная практика ориентиро-
вана, как правило, на улучшение только опреде-
ленных параметров модели, например, на сниже-
ние интенсивности неблагоприятных антропо-
генных и природных процессов, предупреждение
рисков, повышение адаптационной способности
или способности к самовосстановлению. Другие
параметры при этом могут быть улучшены опо-
средованно, или вообще быть не затронуты кон-
кретной практикой. Удобным способом визуали-
зации семантической модели землепользования
является лепестковая диаграмма, в которой по
лучам модели отражаются ее основные парамет-
ры, а каждая практика представляет собой много-
угольник с отражением степени проявления каж-
дого из набора параметров, заданного для моде-
ли. Любая практика, описываемая отдельными
многоугольниками, всегда отличается лучшими
характеристиками, чем исходное состояние, за
которое принимается “business-as-usual” ‒ исход-
ное состояние без применения успешных практик.
Практическое применение модели заключается в
подборе и добавлении (при необходимости) в мо-
дель практик, направленных на улучшение недо-
стающих параметров. При стремлении к макси-
мально возможной устойчивости модель УЗП

должна иметь в своем составе практики, имеющие
максимальные значения по всем параметрам.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для демонстрации эффективности разрабаты-
ваемой нами методологии моделирования устой-
чивого землепользования были рассмотрены три
объекта землепользования горных пастбищ, рас-
положенных в разных природных условиях Кыр-
гызстана.

Объект “Балыкчи (Кёк-Мойнок)” площадью
около 30 км2 расположен к северо-западу от г. Ба-
лыкчи в Тонском районе Иссык-Кульской обла-
сти. Это пустынное пастбище с редкой ксерофит-
ной растительностью на маломощных щебни-
стых серо-бурых почвах на верхнечетвертичном
пролюво-делювии полимиктовых песчаников
(рис. 1). Проективное покрытие ‒ от 5 до 10%. В
качестве пастбища участок используется в основ-
ном в весенний период. Отдельная территория пло-
щадью около 0.5 км2 представлена эксперименталь-
ным участком с посадками лесных и плодовых
культур и источником водоснабжения в виде ло-
кального пруда, питающегося временным водото-
ком с вышерасположенных гор. Абсолютные высо-
ты ‒ 1800–2000 над ур. м. Среднегодовые осадки –
около 100 мм, испаряемость 1050 мм. Вегетацион-
ный период в среднем составляет 156 дней, при-
мерно с 27 апреля по 30 сентября.

На территории расположено 3 кошары. Паст-
бищная нагрузка не нормирована и не определе-
на. В основном используется как бедное присель-
ское или как скотопрогонное пастбище в период
весеннего отгона на джайлоо. Степень деграда-
ции пастбища оценивается как очень высокая, за
исключением ирригационно освоенной террито-
рии, на которой массовый выпас не допускается.
Травянистый покров, формирующийся на лесном
и садовом участке, используется для сенокошения с
последующей заготовкой кормов (рис. 2).

Объект “Кёк-Ой” площадью около 6000 га рас-
положен к северу от пос. Кёк-Ой в Таласском
районе Таласской области. Представлен пятью
участками присельских пастбищ (так называемых
лугово-степных и степных участков), используе-
мых преимущественно весной, осенью и зимой.
Летом скот отгоняется на дальние пастбища, а
присельские участки находятся в отдыхе. В зим-
ний период в качестве пастбищ используются
также участки пашни общей площадью около
4000 га. В хозяйствах данного общества пастби-
щепользователей принят пастбищный оборот
(размещение пастбищных участков показано на
рис. 3). Климат континентальный, умеренно за-
сушливый. Годовая норма осадков – в среднем
около 400 мм при испаряемости около 1250 мм.
Зима засушливая, наибольшее количество осад-
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ков выпадает в апреле – около 30 мм. Вегетацион-
ный период составляет в среднем 169 дней, длит-
ся примерно с 22 апреля по 9 октября. Абсолютные
высоты – 1300–1900 над ур. м. Несмотря на то, что
климат и высоты соответствуют ареалу распростра-
нения орехово-плодовых, и даже хвойных, лесов,
из-за высокой пастбищной нагрузки лесные участ-
ки полностью отсутствуют, а состояние пастбищ,
оцениваемое по ряду параметров состояния почв
и растений, характеризуется от умеренно дегра-
дированного до хорошего. Почвы – каштановые
и темно-каштановые, маломощные, легкосугли-
нистые и суглинистые, с высокой степенью щеб-
нистости.

На территории находится достаточное количе-
ство укрытий для скота (кошары), яма Беккари,
мосты, организованы скотопрогоны. Разработан
план управления, учитывающий расчетную паст-
бищную нагрузку и перспективы роста поголовья
с учетом ориентации на новые породы скота и пе-
реход некоторой части поголовья на стойловое
содержание (см. рис. 3).

Объект “Суу-Самыр” площадью около 3000 га
расположен в Суусамырской долине на высоте
2300–2500 м над ур. м., к западу от места впадения
р. Арамсу в р. Суусамыр (рис. 4). Суусамырская
долина является крупнейшим в республике мас-
сивом летних пастбищ для отгонного животно-
водства. Климат резко континентальный, харак-
терна очень холодная, продолжительная, доста-
точно снежная зима (180–190 дней). Холодный
период со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0°С продолжается 210–215 дней. Снежный
покров сохраняется 150–156 дней, высота снеж-

ного покрова достигает 60–70 см. Среднегодовая
сумма осадков – около 350 мм, 72% из них выпа-
дают в теплый период года.

Рельеф долины Суусамыр неоднороден. Отдель-
ные участки разобщены неглубокими речными до-
линами. Средняя часть долины образована плоско-
горьем с обособленными участками и плоскими
или грядообразными вершинами. Почвы преоб-
ладают степные и лугостепные субальпийские,
горнолуговые субальпийские и альпийские, в ме-
стах грунтового увлажнения – лугово-болотные.
В гидрологическом отношении долина богата во-
дой, поэтому скот обеспечен питьевой водой в до-
статочном количестве.

Растительный покров урочища Суусамыр
имеет остепненный характер как в самой долине
р. Суусамыр, так и по склонам окружающих хреб-
тов. Вследствие этого субальпийские и альпий-
ские луга здесь выражены слабо, в основном рас-
тительность долины представлена типчаково-по-
лынными и типчаково-полынно-ковыльными
степными пастбищами. В последние десятилетия
долина активно зарастает зарослями караганы
(Caragana aurantiaca Kochne), что затрудняет ис-
пользование ее территории как пастбища (см.
рис. 4). В том случае, когда карагана занимает до
60% площади, растительный покров между зарос-
лями используется для выпаса крупного рогатого
скота и лошадей.

Рис. 1. Общий вид объекта “Балыкчи”.
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Успешные практики 
в пастбищном животноводстве

В основе исследования лежит проведенный
нами комплексный анализ описанных в литера-
туре успешных практик при управлении пастби-
щами в Кыргызстане. Результаты анализа сведе-
ны в табл. 1 в соответствии с рекомендациями
WOCAT3 по группировке мероприятий по устой-
чивому землепользованию.

Как можно заметить из табл. 1, все практики,
используемые при управлении пастбищами, име-
ют разные, хотя и взаимопересекающиеся цели.
Результат воздействия той или иной практики
может быть прямым или косвенным, носить ло-
кальный характер или отражаться на более обшир-
ных территориях. Эти практики также направлены
на регулирование соответствующих параметров
пастбищных моделей землепользования. С этой
целью общие параметры моделей землепользова-
ния, описанные в наших предыдущих работах, бы-
ли несколько модифицированы и адаптированы по
отношению к горным пастбищам (см. ниже).

Параметры моделей устойчивого 
пастбищепользования (УПП)4

Оптимизация моделей УПП призвана рас-
сматривать пастбища не только как природный,
но и как социально-экономический объект. По-
этому при адаптации основных параметров моде-
лей УЗП для пастбищ особое внимание должно
быть уделено расширенному потенциалу земель,
а также потенциальным антропогенным рискам
деградации пастбищ и ухудшения условий содер-
жания животных. Этот подход можно объяснить
на примере пастбищ, расположенных в лесной
зоне (включая лесостепи), где восстановление ле-
сов после их сведения с целью выпаса скота не
всегда желательно (кроме внедрения практик
сильвопасторализма), поскольку может снижать
продуктивность поедаемых трав. В этом случае
сведение лесов и поддержание луговой расти-
тельности выступает как расширение пастбищ-
ного потенциала, даже несмотря на то, что общая
биомасса таких экосистем может быть относи-
тельно ниже фоновых. Аналогичным образом
расширяют потенциал отдаленных (летних) паст-
бищ такие инфраструктурные инвестиции, как

3 World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
WOCAT. Global SLM Database. 2023.

4 Ниже модели устойчивого землепользования при управле-
нии пастбищами будем для простоты называть моделями
устойчивого пастбищепользования (УПП).

мосты, дороги, оборудованные скотопрогоны,
укрытия для скота и т.п. Расширению потенциала
в определенных условиях способствуют также
пастбищеобороты, участки сенокошения, ограж-
дения, берегоукрепление, подсев кормовых трав,
обводнение и создание водопоев для скота и мно-
гие другие успешные практики. Сказанное позво-
ляет определить антропогенный потенциал паст-
бищ как продуктивность и емкость пастбищных
экосистем, набор и качество предоставляемых
ими экосистемных услуг, достигнутых благодаря
комплексу мероприятий по улучшению кормо-
вой базы, содержанию и питанию скота, доступа
к пастбищным угодьям и питьевой воде. Антро-
погенный потенциал может быть актуальным
(достигнутым на данном этапе) или перспектив-
ным/потенциальным (который может быть уве-
личен по сравнению с природным или актуаль-
ным с помощью правильно подобранного набора
успешных пастбищных практик).

С учетом этого подхода и в развитие алгорит-
ма, предложенного в (Andreeva et al., 2022), общий
набор параметров (с учетом их иерархии) для мо-
делей УПП можно предложить в форме списка

Рис. 2. Возможности локальной фитомелиорации пу-
стынных пастбищ (объект “Балыкчи”).
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Рис. 4. Объект “Суу-Самыр”. Общий вид (а) и уничтожение зарослей караганы механическим путем (б).

(а) (б)

Рис. 3. План пастбищеоборота на присельских пастбищах общества пастбищепользователей айильного аймака
Кёк-Ой.

Эгиз-кара 544.8 га
Долоно 1568.6 га

Мониторинговый участок

Пашня 3916 га

с. Кёк-Ой 476 га

Эл. подстанция Семетей 3.17 га

Уч-добо 1100 га

Жорголот 1651.8 га

Болок-тоо 1146.5 га

(табл. 2). Очевидно, что этот список не является
исчерпывающим и может дополняться в зависи-
мости от конкретных условий пастбищепользо-
вания и накопления данных о рисках и воздей-
ствиях.

Как следует из иерархии табл. 2, общее коли-
чество основных параметров модели сводится к

трем базовым группам, состоящим из восьми
подгрупп:

1. Группа 1 “Потенциал земель”, включающая
“Природный потенциал” (отражающий соб-
ственно “Ресурсный потенциал” и “Способность
к самовосстановлению”) и “Расширенный
антропогенный потенциал” (отражающий
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Таблица 1. Систематизированный список успешных практик, применяемых при использовании горных паст-
бищ Кыргызстана 

Наименование практики 
(группы практик) Цель Характер 

воздействия
Тип 

воздействия

Структурные (инфраструктурные) мероприятия
Скотопрогоны, мосты и дороги ‒ 
строительство, ремонт и поддержа-
ние

Расширение площади выпаса, сокращение 
времени доступа к отдаленным участкам 
пастбищ и водопоям. За счет этого – сниже-
ние нагрузки на ближние пастбища при 
условии оптимизации пастбищной нагрузки

Косвенный Местный,
региональ-
ный

Укрытия для животных (кошары, 
загоны, навесы) ‒ строительство, 
ремонт и поддержание

Укрытие от неблагоприятных природных 
условий, централизованное ветеринарное 
обслуживание, вакцинация, кормохрани-
лища, стригальные пункты. Снижение 
нагрузки на скотопрогоны, включая сниже-
ние непродуктивных энергетических потерь 
животных

Прямой Местный

Водопои (скважины, каптажи, род-
ники, колодцы, водопроводы 
открытого и закрытого типа)

Равномерное обеспечение пастбищ питье-
вой водой для животных, снижение нагрузки 
на скотопрогоны, включая снижение непро-
дуктивных энергетических потерь животных

Прямой Местный

Ветлечебницы, расколы, купочные 
ванны, ямы Беккари

Снижение заболеваемости и смертности 
животных

Прямой Местный

Пункты сбора и складирования 
навоза

Улучшение санитарных условий содержания 
животных, создание дополнительных источ-
ников топлива, органических удобрений

Прямой Местный

Управленческие мероприятия
Инвентаризация пастбищных 
участков

Оптимизация пастбищеоборотов и нагрузки на 
пастбища, предотвращение несанкциониро-
ванного использования участков, попадающих 
под временный или постоянный запрет

Косвенный Местный

Установление границ для пастбищ-
ных и иных угодий

Предотвращение повреждения животными 
посевов, садов, лесных насаждений, иррига-
ционных систем и др.

Косвенный Местный

Обучение пастбище-пользователей 
приемам УПП, разработка планов 
управления

Повышение уровня знаний и управленче-
ского потенциала

Косвенный Местный, 
региональ-
ный

Регулирование поголовья, видового 
и породного состава животных

Оптимизация пастбищеоборотов и пастбищ-
ной нагрузки

Прямой Местный

Мониторинг состояния пастбищ и 
инфраструктуры

Оптимизация пастбищеоборотов и пастбищ-
ной нагрузки. Своевременное регулирова-
ние использования пастбищных ресурсов

Косвенный Местный

Агротехнические (агрономические) мероприятия
Ротация пастбищ (внедрение и под-
держание суточных, сезонных паст-
бищеоборотов или их элементов)

Регулирование пастбищной нагрузки, сни-
жение деградации земель, поддержание 
оптимального видового состава растений

Прямой, 
косвенный

Местный

Коренное улучшение пастбищ 
(включая механические и/или 
химические обработки, залужение 
участков леса)

Улучшение водно-воздушного режима почв, 
борьба с сорняками, повышение продуктив-
ности

Прямой Местный
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Составлено по результатам полевых исследований авторов, анализа картографических и фондовых материалов: The World
Bank. Pasture and Livestock Management Improvement Project (P145162). Implementation completion and results report. 2019. P. 54.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/675521577979292111/pdf/Kyrgyz-Republic-Pasture-and-Livestock-Management-Im-
provement-Project.pdf (дата обращения 10.01.2023); WOCAT. Global SLM Database. 2023. https://www.wocat.net/en (дата обра-
щения 10.01.2023); Интерактивная карта лучших практик по использованию водных, земельных и энергетических ресурсов,
а также окружающей среды Центральной Азии. База данных. 2023. http://www.cawater-info.net/best-practices/ru (дата обраще-
ния 10.01.2023).

Поверхностное улучшение пастбищ 
(включая подсев трав и подкормку 
удобрениями)

Повышение продуктивности пастбищ Прямой Местный

Борьба с вредителями (химические, 
механические, биологические спо-
собы)

Повышение продуктивности пастбищ, сни-
жение заболеваемости скота

Прямой, 
косвенный

Местный, 
региональ-
ный

Террасирование склонов Расширение площади продуктивных паст-
бищ, создание возможностей для интенсив-
ного кормопроизводства и выпаса

Прямой, 
косвенный

Местный

Создание ирригационных систем 
или их элементов

Создание возможностей для интенсивного 
кормопроизводства и выпаса

Прямой Местный

Ограждение участков выпаса и 
сенокошения

Восстановление нарушенных участков паст-
бищ, создание возможностей для интенсив-
ного кормопроизводства и выпаса

Прямой Местный

Вегетационные (с применением растительности) мероприятия
Полезащитные насаждения, в том 
числе лесополосы или кулисные 
посадки малопоедаемых кустарни-
ков

Защита почв от эрозии, оптимизация марш-
рутов движения животных по склонам, 
создание тени для животных в летний 
период и условий для накопления влагозапа-
сов в зимний период

Прямой Местный

Включение зеленых насаждений в 
ограждение участков выпаса и 
сенокошения

Восстановление нарушенных участков паст-
бищ, создание возможностей для интенсив-
ного кормопроизводства и выпаса

Косвенный 
прямой

Местный

Озеленительные полосы вокруг 
водопоев

Предупреждение деградации земель, “при-
колодезного” опустынивания

Прямой Местный

Сильвопасторализм (лесопастбищ-
ные хозяйства)

Воссоздание лесных насаждений (включая 
орехово-плодовые леса и сады) на пастбищ-
ных участках с сохранением выпаса

Прямой, 
косвенный

Местный

Агропасторализм Использование вегетационного потенциала 
пахотных земель и сенокосов для выпаса после 
уборки урожая (сезонное чередование и соче-
тание выращивания агрокультур и выпаса)

Прямой, 
косвенный

Местный

Наименование практики 
(группы практик) Цель Характер 

воздействия
Тип 

воздействия

Таблица 1.  Окончание

“Антропогенные улучшения” и “Достаточность
социально-экономических условий”).

2. Группа 2 “Актуальные неблагоприятные
воздействия”, включающая “Природные процес-
сы и явления” и “Процессы и явления, вызван-
ные человеческой деятельностью”.

3. Группа 3 “Потенциальные неблагоприятные
воздействия”, включающая “Природные риски”
и “Антропогенные риски”.

Перечисленные группы параметров определя-
ют основные приоритеты, которые лежат в осно-
ве целеполагания для принятия управленческих
решений. Это, в свою очередь, помогает предста-
вить иерархию успешных практик землепользо-
вания по иным основаниям, отличным от пред-
ложенных системой WOCAT и представленных в
табл. 1. Так, группа 2 предопределяет приоритеты
восстановительных мероприятий (ликвидация
неблагоприятных последствий), группа 3 – прио-
ритеты поддержания баланса. Эта же группа
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Таблица 2. Иерархия параметров моделей УПП

1. Потенциал земель

1.1. Природный потенциал земель 1.2. Расширенный потенциал земель

1.1.1. Ресурсный потенциал и 
природные условия:
– климатический (высотная 
поясность, осадки, тепло-
обеспеченность, сезон-
ность, и т.п.);
– ландшафтный (тип земель, 
почвы, растительность, экс-
позиция и крутизна склона),
– гидрологический (источ-
ники водоснабжения, их 
обилие, доступность и т.п.)

1.1.2. Способность эко-
систем к самовосстанов-
лению, в том числе 
буферность, саморегу-
лирование, устойчи-
вость к стрессам, 
адаптивность, пластич-
ность и т.п.

1.2.1. Антропогенно-обуслов-
ленный потенциал и условия:
– повышенная продуктивность 
по сравнению с природными 
аналогами,
– сниженный риск неблаго-
приятных явлений,
– повышенная способность к 
самовосстановлению,
– повышенный ресурсный уро-
вень (емкость пастбищ),
– другие

1.2.2. Достаточность 
ресурсов и соци-
ально-экономиче-
ских условий для 
поддержания РПЗ

2. Неблагоприятные актуальные воздействия

2.1. Неблагоприятные природные процессы и явления, 
актуальные:
– геологические явления (оползни, сели и т.п.);
– климатические (потепление-похолодание, увлажне-
ние-иссушение) и погодные явления (ливни, снего-
пады, наводнения, засуха, ветер, мороз и др.);
– биологические воздействия (вредители растений, 
болезни, хищники и др.);
– почвенные и гидрологические (эрозия, изменения 
русел, опускание/подъем уровня грунтовых вод и др.);
– другие

2.2. Неблагоприятные антропогенные воздействия и 
вызванные ими процессы, актуальные:
– перевыпас;
– недовыпас;
– инфраструктурные нарушения и проблемы (мосты, 
дороги, водопои, орошение, ограждения, и др.);
– сведение лесной и кустарниковой растительности на 
горных склонах;
– зарегулирование гидрографической сети;
– истощение/загрязнение/эрозия почв;
– интродуцированные виды растений, низкая эффек-
тивность мер по борьбе с сорняками;
– низкое качество ветеринарного обслуживания (эпи-
зоотии, болезни животных);
– другие

3. Риск развития деградационных явлений/потенциальные деградационные процессы

3.1. Природные риски
(список в целом аналогичен п. 2.1)

3.2. Антропогенные риски
(список в целом аналогичен п. 2.2)

определяет необходимость адаптационных меро-
приятий и технологий (по отношению к меняю-
щимся условиям, в том числе социально-эконо-
мическим, инфраструктурным, изменениям кли-
мата, и т.п.). Группа 1, помимо необходимости
поддержания баланса, акцентирует внимание на
возможности расширения природного и антропо-
генного потенциала (инновационные технологии,
инфраструктурные инвестиции), в том числе за счет
стимулирования способности экосистем к само-
восстановлению при обеспечении необходимых
для этого социально-экономических условий.

Как можно заметить, эта иерархия хорошо кор-
релирует и одновременно развивает подход “иерар-
хии откликов” (response hierarchy) для формулиро-
вания приоритетов при планировании целей

НБДЗ: Предупреждение деградации > Снижение
степени деградации > Восстановление дегради-
рованных земель (Лобковский и др., 2019).

Анализируемые в данной работе конкретные
примеры пастбищепользования рассмотрены ни-
же через призму этих подгрупп и приоритетов
управления.

Анализ объектов землепользования
и моделирование УПП

На примере трех тестовых объектов продемон-
стрируем, как моделирование УПП может спо-
собствовать решению задач по подбору успешных
практик для управления пастбищами (табл. 3).
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Таблица 3. Результаты анализа тестовых объектов по параметрам моделей УЗП

Параметр Объект “Балыкчи” Объект “Кёк-Ой” Объект “Суу-Самыр”

1. Потенциал земель
1.1. Природный потенциал
Базовое состояние Крайне низкий потенциал 

климатический (засушли-
вость), гидрологический 
(скудные местные водные 
ресурсы), почвенный (хруп-
кие маломощные дегради-
рованные почвы), 
биологический (скудная 
малопродуктивная расти-
тельность)

Умеренный. Соотношение 
тепла и влаги в целом удовле-
творительное. Недостаточное 
количество водных источни-
ков и укрытий в жаркую 
погоду

Высокая биопродуктивность и 
обеспечение водой, но ограни-
ченное использование в корот-
кий летний период по 
условиям теплообеспечения

Рекомендуемые прио-
ритеты

Расширение потенциала Восстановительные. Поддер-
жание баланса

Расширение потенциала

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Расширение локальной гид-
рологической сети.
Посадка деревьев (сильво-
пасторализм). Подсев засу-
хоустойчивых трав и 
съедобных полукустарников

Посадка деревьев и защитное 
лесоразведение (сильвопасто-
рализм)
Контролируемая ротация 
пастбищ

Укрытия для скота в холодное 
время года
Подсев трав с широким диапа-
зоном теплообеспеченности

1.2. Способность к самовосстановлению
Базовое состояние Неудовлетворительная 

практически при любых 
воздействиях

Низкая. Природный потен-
циал существенно истощен 
при многолетнем использова-
нии земель лесной зоны под 
пастбища

Высокая. Отчасти обеспечива-
ется ротацией отдельных участ-
ков, применяемой не в полном 
объеме

Рекомендуемые прио-
ритеты

Восстановительные Восстановительные. Поддер-
жание баланса

Поддержание баланса

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Снижение пастбищной 
нагрузки

Посадка деревьев и защитное 
лесоразведение (сильвопасто-
рализм)
Оптимизация видового и 
породного состава животных

Борьба с зарастанием карага-
ной
Планы ротации и предоставле-
ния в аренду пастбищных 
участков

1.3. Антропогенные улучшения
Базовое состояние Отсутствуют, за исключе-

нием создания ирригацион-
ной системы для небольших 
участков лесопосадок и 
садов. Однако отмечается 
косвенное благоприятное 
воздействие на пастбища 
микроклимата и латераль-
ного увлажнения почвы

Существенные: сформирован 
пастбищеоборот, имеется 
достаточное число укрытий 
для скота, ветеринарные 
пункты, яма Беккари 
Нехватка водопоев и мостов

Инфраструктура развита слабо, 
особенно на территории гор-
ных склонов

Рекомендуемые прио-
ритеты

Адаптационные и восстано-
вительные

Поддержание баланса. Вос-
становительные

Расширение потенциала

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Снижение пастбищной 
нагрузки. Ротация пастбищ-
ных участков. Ограждение

Восстановление и поддержа-
ние разрушенных водопоев и 
мостов. Восстановление мест 
для купания скота

Проектирование и создание 
скотопрогонов, мостов
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1.4. Достаточность социально-экономических условий
Базовое состояние Крайне низкие возможно-

сти
Приоритеты расставлены в 
рамках 5-летнего плана управ-
ления, обозначены источ-
ники финансирования и 
ресурсы, включая обучение 
специалистов

Низкий уровень обеспечения и 
поддержки пастбищ при расту-
щей степени эксплуатации

Рекомендуемые прио-
ритеты

Расширение потенциала 
(создание локальных воз-
можностей и привлечение 
инновационных техноло-
гий)

Адаптационные. Расширение 
потенциала

Поддержание баланса

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Локальное тестирование (с 
последующим отбором) 
эффективных технологий 
(водосберегающих, кормо-
заготовительных, почво-
улучшающих и др.) 
Контролируемый агропас-
торализм

Озеленение вокруг водопоев. 
Оптимизация видового и 
породного состава животных. 
Выбор площадок под расши-
рение сенокосов

Планы и программы управле-
ния экосистемами Суу-
Самырской долины

2. Неблагоприятные актуальные воздействия
2.1. Природные процессы и явления
Базовое состояние Регулярные и интенсивные 

засухи. Ветровая эрозия 
почв

Периодические засухи Распространение сорной рас-
тительности

Рекомендуемые прио-
ритеты

Расширение потенциала и 
адаптационные

Поддержание баланса. Вос-
становительные. Адаптацион-
ные

Восстановительные. Поддер-
жание баланса

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Посадка деревьев (сильво-
пасторализм)
Восстановление водопоев

Расширение сети водопоев 
Расширение кормозаготовок и 
развитие кормопроизводства

Борьба с зарастанием карага-
ной

2.2. Процессы и явления, вызванные человеческой деятельностью
Базовое состояние Перегрузка пастбищ Пастбищная дигрессия. Исто-

щение почв. Ухудшение кор-
мового баланса. Эрозия почв

Распространение сорной рас-
тительности. Локально – эро-
зия почв и оползни на склонах 
при перегрузке пастбищ

Рекомендуемые прио-
ритеты

Восстановительные Восстановительные. Поддер-
жание баланса

Восстановительные. Поддер-
жание баланса

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Снижение пастбищной 
нагрузки
Ротация пастбищ
Ограждение отдельных 
участков

Поверхностное улучшение 
(подсев трав, борьба с сорня-
ками, внесение удобрений) 
Локально – коренное улучше-
ние (вспашка и удаление сор-
няков, подсев трав)

Борьба с зарастанием карага-
ной на равнинных участках. 
Оптимизация зарастания на 
склонах. Снижение нагрузки

3. Неблагоприятные потенциальные воздействия (риски)
3.1. Природные риски
Базовое состояние Засуха Периодические засухи. Сели. 

Оползни
Локально – эрозия почв и 
оползни на склонах

Параметр Объект “Балыкчи” Объект “Кёк-Ой” Объект “Суу-Самыр”

Таблица 3.  Продолжение
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Анализ описанных объектов показывает, что
пастбищные модели существенным образом зави-
сят от исходной базовой ситуации, природно-гео-
графических и социально-экономических усло-
вий. Если для объекта “Балыкчи” с крайне низ-
ким природным потенциалом хрупких экосистем
и высокой степенью деградации пастбищ прио-
ритеты в основном должны быть направлены на
восстановление и расширение ресурсного потен-
циала, недопущение полной деградации, то для
объекта “Кёк-Ой” – это поддержание созданного
потенциала существующей модели при его рас-
ширении в сторону повышения адаптационных
возможностей. В “Суу-Самыре” иная картина –
поскольку пастбища сезонные и их природный
потенциал высок, с высокой способностью к са-
мовосстановлению, то для расширения потенци-
ала важнее всего инфраструктурные мероприя-
тия. Главным рискообразующим фактором и од-
новременно неблагоприятным процессом
является зарастание караганой, поэтому восста-
новительные и профилактические мероприятия
направлены на борьбу с ней.

Таким образом, в зависимости от природных и
социально-экономических условий формируют-
ся разные модели пастбищепользования, имею-
щие свою специфику. Однако, в целом можно

считать, что определенные модели имеют сход-
ный набор характеристик при незначительных
отклонениях отдельных частных параметров.
При этом выявляется закономерный рост объема
и разнообразия применяемых практик УПП по
мере роста антропогенного (расширенного) по-
тенциала пастбищных систем. Иначе говоря –
обеспечение устойчивости и адаптационных воз-
можностей пастбищного землепользования тре-
бует бóльших затрат и более высокого уровня
профессиональных навыков по мере роста вло-
жений, направленных на повышение продуктив-
ности. При этом определенные практики могут
иметь комплексный характер в отношении пресле-
дуемых целей (например, ротация пастбищ может и
должна (!) применяться повсеместно в качестве не
только поддерживающей, но и восстановительной,
и адаптационной, и расширительной практики). А
направленность такой практики, как создание ир-
ригационных систем или их элементов, очевидно,
носит расширительный или адаптационный ха-
рактер в зависимости от места применения и име-
ет эколого-географические ограничения по усло-
виям объекта землепользования. Еще более узкая
направленность у специализированных животно-
водческих практик, связанных с использованием
купочных ванн для проведения санитарно-оздо-

Рекомендуемые прио-
ритеты

Восстановительные и адап-
тационные

Адаптационные Поддержание баланса. Адапта-
ционные

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Коренное улучшение почв 
(повышение водоудержива-
ющей способности). Ограж-
дение отдельных участков 
Восстановление водопоев

Противоэрозионные мелио-
рации (физические и биоло-
гические). Защитное 
лесоразведение. Расширение 
сети водопоев
Расширение кормозаготовок и 
развитие кормопроизводства

Оптимизация зарастания скло-
нов кустарниковой раститель-
ностью

3.2. Антропогенные риски
Базовое состояние Перегрузка пастбищ Пастбищная дигрессия. Исто-

щение почв. Ухудшение кор-
мового баланса 
Распространение сорной 
непоедаемой растительности 
Эрозия почв

Распространение сорной рас-
тительности

Рекомендуемые прио-
ритеты

Поддержание баланса, сти-
мулирование способности к 
самовосстановлению

Поддержание баланса, повы-
шение способности к само-
восстановлению

Поддержание баланса

Рекомендуемые прак-
тики и мероприятия

Установление границ паст-
бищных участков. Сниже-
ние пастбищной нагрузки. 
Ротация пастбищ. Огражде-
ние отдельных участков

Контроль пастбищной 
нагрузки. Корректировка 
видового и породного состава 
животных. Противоэрозион-
ная фитомелиорация.

Распространение экономиче-
ски выгодных практик борьбы 
с караганой (например, сбор 
для топливных нужд)

Параметр Объект “Балыкчи” Объект “Кёк-Ой” Объект “Суу-Самыр”

Таблица 3.  Окончание
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ровительных мероприятий для скота, ям Беккари
(биотермическая яма для утилизации биологиче-
ских отходов) и т.п.

Как мы отмечали выше, моделирование УПП
удобно визуализировать с помощью лепестковых
диаграмм (Andreeva et al., 2022). Ниже представ-
лены примеры таких диаграмм для выбранных
трех пастбищных объектов. Для обеспечения воз-
можности сравнения диаграмм они построены в
единой системе координат и ограниченного на-
бора основных “успешных практик”, хотя оче-
видно, что полнота модели будет обеспечиваться
полным набором существующих и рекомендуе-
мых практик. Сплошной линией на диаграммах
представлены существующие, а пунктирной – ре-
комендуемые практики. Каждая практика отра-
жает степень устойчивости модели через контро-
лируемые ею параметры и цели. При таком спо-
собе представления степень устойчивости модели
в целом характеризуется площадью фигуры, опи-
сываемой внешними границами совокупности
всех многоугольников.

Шкала, использованная для экспертной оцен-
ки параметров модели, представлена в табл. 4.
Для удобства представления в диаграммах “спо-
собность к самовосстановлению” и “достаточность
социально-экономических условий” объединены.
Также для удобства визуализации и сравнения диа-
грамм объединены некоторые “успешные прак-
тики”, близкие по целям (например, ограничение
выпаса и ротация пастбищ).

Сравнение диаграмм (рис. 5) показывает, что
выбранные объекты характеризуются разными ба-
зовыми условиями и, соответственно, нуждаются в
разнотипных рекомендациях. Объект “Балыкчи”

отличается низким природным потенциалом, по-
этому основные мероприятия по улучшению и
обеспечению устойчивости пастбищных систем
приходятся на его повышение. Наоборот, относи-
тельно высокий природный потенциал свойстве-
нен пастбищам Суу-Самырской долины, но здесь
существенным ограничением выступает корот-
кий срок выпаса и необходимость борьбы с зарас-
танием пастбищ. Объект “Кёк-Ой” отличается
относительно удовлетворительными условиями,
созданными в течение длительного срока УПП.
Однако даже в относительно удовлетворительных
условиях, обеспеченных исходными природны-
ми ресурсами или деятельностью человека (объ-
екты “Кёк-Ой” и “Суу-Самыр”), остается резерв
для повышения устойчивости пастбищных моде-
лей. На рис. 5Б (перспектива) видно, что за счет
внедрения рекомендованных практик общая пло-
щадь многоугольников, образуемых диаграмма-
ми, соответствующими разным практикам (ин-
терпретируемая как интегральная устойчивость
моделей пастбищепользования), может быть рас-
ширена вплоть до максимальных величин по
шкале экспертной оценки. Внедрение дополни-
тельных практик с тем же диапазоном расшире-
ния будет способствовать увеличению не только
степени устойчивости, но и “емкости” модели,
поддержанию ее гомеостаза в случае возможных
изменений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере пастбищных систем Кыргызстана

продемонстрированы перспективы использова-
ния методологии моделирования устойчивого
землепользования для оценки и совершенствова-

Таблица 4. Шкала для качественной экспертной оценки параметров модели

Параметр модели
Отсутствуют 

или очень 
низкие/слабые

Низкие/ 
слабые Умеренные Высокие/ 

сильные
Очень высокие/ 

сильные
Не 

применимо

Природный потенциал 1 2 3 4 5 0
Расширенный антропогенный 
потенциал

1 2 3 4 5 0

Способность к самовосстанов-
лению и достаточность соци-
ально-экономических условий

1 2 3 4 5 0

Неблагоприятные природные 
процессы и явления, актуаль-
ные

5 4 3 2 1 0

Неблагоприятные антропоген-
ные воздействия и вызванные 
ими процессы, актуальные

5 4 3 2 1 0

Природные риски 5 4 3 2 1 0
Антропогенные риски 5 4 3 2 1 0
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Рис. 5. Оценка параметров моделей УЗП по выбранным объектам.

Модель присельских пастбищ в пустынных условиях. Объект “Балыкчи”

А — базовое состояние

Б — перспектива

Природный потенциал

Антропогенные
риски  

Природные
риски  

Расширенный
антропогенный
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к самовосстановлению

и достаточность
социально-

экономических условий

Неблагоприятные 
антропогенные

воздействия
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природные процессы

и явления, актуальные

5

4

3

2

1

0
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Природные
риски  
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0

А — базовое состояние

Б — перспектива
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Расширенный
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и явления, актуальные
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5
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Модель присельских пастбищ в степных и лесостепных условиях. Объект “Кёк-Ой”

борьба с сорняками – не применяется

ограничение выпаса и ротация пастбищ, оптимизация
видового и породного состава животных — не применяется,
рекомендовано
инженерные мероприятия (кошары, купки и т.п.) —
применяется локально, рекомендовано к расширению
инженерные мероприятия (водопои) —
применяется локально, рекомендовано к расширению

инженерные мероприятия (дороги, мосты, скотопрогоны) —
не применяется

сильвопасторализм — не применяется, рекомендовано

фитомелиорация и защитные посадки деревьев
и кустарников (локально) — рекомендовано
к расширению

орошение (в том числе отдельных участков) —
применяется локально, рекомендовано к расширению

агропасторализм — применяется локально, 
рекомендовано к расширению

расширение сенокосов и кормопроизводства —
применяется локально, рекомендовано к расширению

коренное улучшение — не применяется, 
рекомендовано локально

поверхностное улучшение — не применяется, 
рекомендовано

борьба с сорняками – не применяется,
рекомендовано локально

ограничение выпаса и ротация пастбищ, оптимизация
видового и породного состава животных — применяется,
рекомендовано к оптимизации
инженерные мероприятия (кошары, купки и т.п.) —
имеются в достаточном количестве,
рекомендовано к оптимизации
инженерные мероприятия (водопои) —
применяется локально, рекомендовано к расширению

инженерные мероприятия (дороги, мосты, скотопрогоны) —
применяется локально, рекомендовано к расширению

сильвопасторализм — не применяется, рекомендовано

фитомелиорация и защитные посадки деревьев
и кустарников (локально) — не применяется,рекомендовано

орошение (в том числе отдельных участков) — не применяется

агропасторализм — применяется, расширению не подлежит

расширение сенокосов и кормопроизводства —
применяется локально, рекомендовано к расширению

коренное улучшение — не применяется, 
рекомендовано локально

поверхностное улучшение — не применяется, 
рекомендовано
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ния управления горными пастбищами. Показа-
но, что для конкретных угодий с интегральной
системой управления система параметров моде-
лей УПП состоит из трех основных групп: потен-
циал земель, неблагоприятные воздействия (ак-
туальные процессы и явления), риск деградации
(потенциальные процессы), содержание которых
разделяется на восемь подгрупп и включает при-
родные условия и расширенный ресурсный по-
тенциал, способность к самовосстановлению и
достаточность социально-экономических усло-
вий, природные и антропогенные воздействия и
риски, определенные для этих групп.

В развитие классификации практик УЗП, пред-
ложенной WOCAT на примере списка успешных
практик пастбищепользования, применяемых в
горных условиях Кыргызстана, предложено допол-
нить иерархию практик на основании целеполага-
ния и приоритетов управления и рассматривать:
а) восстановительные мероприятия (ликвида-
ция неблагоприятных последствий); б) поддер-
жание баланса (снижение риска потенциальных
неблагоприятных воздействий, стимулирование
способности к самовосстановлению); в) адаптаци-
онные технологии (по отношению к меняющимся

условиям, в том числе социально-экономическим,
инфраструктурным, изменениям климата и т.п.);
г) расширение потенциала (инновационные техно-
логии, инфраструктурные инвестиции).

С учетом этих параметров моделей и целевых
приоритетов проанализированы перспективы
улучшения моделей управления пастбищами на
трех примерах: для присельских пастбищ пустын-
ных регионов, для присельских пастбищ в степ-
ных и лесостепных условиях, для отгонных паст-
бищ в субальпийских условиях. На конкретных
примерах показано, как модели пастбищепользо-
вания могут быть визуализированы в форме ле-
пестковых диаграмм с учетом анализа разных
практик управления и их роли в поддержании
устойчивости конкретных моделей в зависимости
от исходной ситуации, природно-географических и
социально-экономических условий. Также опи-
саны возможные пути использования этих диа-
грамм для обоснования необходимого и доста-
точного набора практик пастбищепользования
для определенных моделей.

Предложенные подходы могут быть использо-
ваны как в практике управления пастбищами со
стороны обществ пастбищепользователей, так и

Рис. 5. Окончание.

Модель отгонных пастбищ в субальпийских условиях. Объект “Суу-Самыр”

А — базовое состояние

Б — перспектива
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5
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0

борьба с сорняками – не применяется,
рекомендовано локально

ограничение выпаса и ротация пастбищ, оптимизация
видового и породного состава животных — применяется
локально, рекомендовано к расширению
инженерные мероприятия (кошары, купки и т.п.) —
применяется локально, рекомендовано к расширению

инженерные мероприятия (водопои) — не применяется

инженерные мероприятия (дороги, мосты, скотопрогоны) —
применяется локально, рекомендовано к расширению

сильвопасторализм — не применяется, рекомендовано

фитомелиорация и защитные посадки деревьев
и кустарников (локально) — применяется
локально, рекомендовано к расширению

орошение (в том числе отдельных участков) —
не применяется

агропасторализм — не применяется

расширение сенокосов и кормопроизводства —
применяется локально, рекомендовано к расширению

коренное улучшение — не применяется

поверхностное улучшение — не применяется, 
рекомендовано локально
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для развития пастбищного законодательства и
оценки эффективности пастбищного животно-
водства.
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Modeling of Sustainable Land Use of Mountain Pastures in Kyrgyzstan Based
on Effective Management of Livestock Practices
O. V. Andreeva1, *, G. S. Kust1, and V. A. Lobkovskiy1
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On the example of complex analysis of rangeland systems of Kyrgyzstan located in different natural condi-
tions (key objects “Balykchi (Kyok-Moynok),” “Kyok-Oy,” “Suu-Samir”) the possibility of applying the
methodology of sustainable land management modeling for assessment and improvement of traditional
mountain pastures is shown. The main parameters of sustainable pasture management models for the con-
sidered territories were defined including 3 main groups: land potential, adverse impacts (actual processes
and phenomena), risk of degradation (potential processes), whose content is divided into 8 subgroups and in-
cludes natural conditions and expanded resource potential, ability to self-recovery and sufficiency of socio-
economic conditions, natural and anthropogenic impacts and risks defined for these groups. A systematic list
of successful practices in the use of mountain rangelands in Kyrgyzstan has been compiled. The analysis of
different practices and their role in maintaining the sustainability of specific models, depending on the base-
line situation, biophysical and socioeconomic conditions, has been conducted. The results are summarized
and presented in the petal diagrams’ form. It is shown that the effectiveness of sustainable rangeland manage-
ment models is determined by a set of successful practices. The article reveals a natural growth of volume and
diversity of applied practices as the growth of anthropogenic potential of rangeland systems. The proposed
approaches can be used as part of the practical management of rangelands by pastoralist societies and are in-
cluded as methodological recommendations for the development of rangeland legislation and the assessment
of the effectiveness of rangeland livestock, taking into account the completeness of the set of practices and
technologies applied in different natural conditions.

Keywords: sustainable land management, mountain rangelands, sustainable rangeland management models,
good practices, Kyrgyzstan
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