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Введение. Сохранение неповторимого жи-

вотного и растительного мира Узбекистана необ-

ходимо для того, чтобы донести до потомков в 

том виде, в котором мы ее получили от старших 

поколений (Шеримбетов Х.,2023).  

Отрадно, что неповторимая красота приро-

ды нашей страны находит признание на междуна-

родном уровне. Бухарский олень — это уникаль-

ная форма благородного оленя, который является 

неотъемлемым звеном нашей дикой природы. 

Этот вид дикого парнокопытного считается энде-

миком Средней Азии и включен в «Красный спи-

сок» Международного союза охраны природы 

(IUCN, 2011) – со статусом (Vulnerable) как «уяз-

вимый», а также внесен в Красные книги стран 

ареала обитания и нуждается в безотлагательном 

принятии комплекса мер по охране и восстанов-

лению. Кроме этого, бухарский олень включен в 

списки Боннской конвенции по сохранению ми-

грирующих видов (СMS) [21,22], Всемирный 

фонд дикой природы (WWF), Международный 

совет по охоте и охране животного мира (CIC). 

Таким образом, бухарский олень является не 

только национальным достоянием Узбекистана, - 

но и находится под защитой ЮНЕСКО.  

Одним из важнейших шагов по упорядоче-

нию системы защиты природы стала передача по-

становлением Президента «О мерах по совершен-

ствованию системы государственного управления 

в сферах охраняемых природных территорий» от 

20 марта 2019 года из ведения Государственного 

комитета Республики Узбекистан по лесному хо-

зяйству в структуру Государственного комитета 

Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды. 

Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды ведется большая работа по сохранению в 

живой природе бухарского оленя.  

За последние пять лет в Узбекистане при-

нимают большие меры по возрождению поголо-

вья бухарских оленей. И теперь местная популя-

ция этих животных в верховьях Амударьи до-

стигла 45-50 голов в Сурхандарье, в среднем те-

чении реки в Кызылкумском государственном 

заповеднике -224-232, в национальном природном 

парке «Зарафшан» - 40-45, в низовьях Амударьи в 

Нижне-Амударьинском государственном био-

сферном резервате-1645. При этом олени встре-

чаются и в верховьях реки Зарафшан, на пригра-

ничных территориях Узбекистана, Таджикистана 

и Афганистана. Там имеются группы, созданные 

методами интродукции и реинтродукции.  
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Краткая характеристика вида Благород-

ный олень  

Международное научное название Cervus 

elaphus 

 Систематика 

Царство: Животное,  

Класс: Млекопитающие, 

Отряд: Парнокопытные,  

Подотряд: Жвачные,  

Семейство: Оленевые, 

Подсемейство: Настоящие олени, 

Род: Настоящие олени, 

Вид: Благородный олень.  

Благородный олень был объектом промысла 

со времен палеолита. Его останки повсеместно 

встречаются в кухонных отбросах на стоянках 

древних людей (Данилкин,1999).[9] Впервые род 

настоящие олени (Cervus) был описан в 1758 году 

шведским ученым Карлом Линнеем. Семейство 

оленьих (Cervidae), впервые описанное немецким 

палеонтологом и зоологом Goldfuss G.A. в 1820 

году, является относительно молодой ветвью в 

составе отряда парнокопытных и зародилось в 

раннем неогене, в то время как сам отряд (Artio-

dactyla) появился в среднем палеогене (50-55 млн. 

лет назад). Семейство включает 45 ископаемых и 

10-16 современных родов. (Лях Ю.Г.) 

Под общим именем благородный олень в 

настоящее время принято объединять много под-

видов, которые раньше расценивались как само-

стоятельные виды, отличающиеся друг от друга 

по размерам, строению рогов и деталям окраски 

(европейский олень, кавказский олень, марал, 

изюбр, вапити, бухарский, или тугайный олень и 

др.). Однако, несмотря на отличия, все эти олени, 

безусловно, принадлежат к одному виду, который 

характеризуется тем, что летний мех взрослых 

животных без пятен; «зеркало» большое и подни-

мается на круп выше основания хвоста. У благо-

родного оленя самцы заметно крупнее самок. 

Размеры и масса тела особей зависит от разно-

видности.  
 

Подвид Вес Рост 

Вапити 400 кг 1,65 м 

Марал 340 кг 1,55 м 

Европейский 300 кг 1,4 м 

Крымский благо-

родный 
260 кг 1,3 м 

Тугайный (бухар-

ский) 
180 кг 1,2 м 

 

Бухарский олень (синонимы: тугайный 

олень, хангул) - Cervus elaphus bactrianus 

Lydekker, 1900 является одним из наиболее редких 

подвидов и уникальная форма благородного оле-

ня (Гептнер, Цалкин,1947) единственная, приспо-

собленная к обитанию в пойменных лесах пу-

стынной зоны Центральной Азии и Казахстана. 

По последним генетическим исследованиям 

(Schroeder et all, 2004) предлагается выделить бу-

харского оленя из вида настоящего, или благо-

родного оленя (Cervus elaphus) и объединить в 

один вид с гималайскими и тибетскими видами \ 

формами (C. affinis). Однако по общепринятой до 

настоящего времени номенклатуре он продолжает 

рассматриваться как подвид благородного оленя 

(Cervus elaphus Bactrianus) (IUCN,20006). В ряде 

древних поселений, расположенных в поймах рек 

Средней Азии было обнаружено значительное 

количество костных останков бухарских оленей 

(Цалкин,1966; Трудновская,1981). 

Бухарский олень один из самых мелких 

благородных оленей, со значительно меньшим 

половым диморфизмом веса и размера тела. 

Структура и размеры рогов бухарского оленя вы-

деляют его в особую группу, близкую к древним 

формам оленей, которая дала начало двум груп-

пам подвидов – западная группа европейских бла-

городных оленей и восточная группа сибирских 

(марал, изюбрь) и американских форм.[6,8]. 

Олени – травоядные животные. Отмечено, 

что в условиях Каракалпакстана они питаются 27 

видами растений. В основном поедают листья и 

стебли, молодые побеги камыша, эриантуса, ивы, 

тополя, солодки, джиды и дикой морковки. Вес-

ной в период уменьшения в тугаях растительного 

корма олени мигрируют в поисках эфемероидных 

растений, а затем возвращаются в тугаи. Осенью 

и зимой лакомятся плодами джиды, сладкими 

корнями куги. Бухарский олень постоянно живет 

в зарослях по речным долинам (тугаях) и иногда 

не поднимается в окружающие горы. Зимой олени 

пасутся большую часть суток и при морозе актив-

нее, чем в оттепель, но при ветре и снегопадах 

укрываются в чаще, ложбинах или оврагах. 

Как выяснилось в ходе многолетних иссле-

дований, эти олени характеризуются не только 

специфической морфологией, но и поведением, 

коммуникацией, определенными физиологиче-

скими особенностями, в частности не типичными 

для других подвидов порядком чередования пе-

риода гона и линьки, образованием настоящих 

токов, не характерных для других подвидов, спе-

цифическими характеристиками акустических 

сигналов и др. 

Такая специфика бухарского оленя делает 

особо значимым его сохранение и восстановление 

в естественной среде обитания, независимо от 

многочисленности особей других форм благород-

ных оленей, являющихся в ряде регионов обыч-

ными охотничьими животными.[13,14] 

В первую половину прошлого века бухар-

ские олени расселились на берегах Амударьи, 

Сырдарьи и Аральского моря, обитали в зарослях 

камыша и тугаях. 
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В результате высыхания моря, сокращения 

воды в реках, деградации зарослей и вырубки де-

ревьев в рощах, пожаров, браконьерской охоты 

число бухарских оленей во второй половине ХХ 

века резко сократилось. Они стали исчезать из 

природного ареала обитания. Одной из важных 

причин резкого сокращения численности природ-

ной популяции бухарских оленей являются забо-

левания как инфекционного, так и паразитарного 

характера. Следует отметить, что если домашнее 

и сельскохозяйственные животные находятся под 

постоянным наблюдением ветеринарных специа-

листов и подвергаются профилактическим обра-

боткам против различных инфекционных и пара-

зитарных болезней, то дикие охраняемые живот-

ные лишены этой «заботы» и они подвергаются 

серьезной опасности заболеванию этими болез-

нями, которые могут быть губительными для всей 

популяции охраняемых животных.  

Среди инфекционных болезней благородно-

го оленя наиболее опасны сибирская язва, бруц-

еллез, сальмонеллез, некробациллез, пастереллез, 

туберкуллез, ящур, чума рогатого скота, эмфизе-

матозный карбункул, паратиф, лептоспироз, бе-

шенство (Гептнер и др.,1961; Прядко,1976; Шо-

стак, Василюк,1976; Шоль,1979; Луницин,1998). 

Из незаразных характерны такие заболевания, как 

стоматит и энтерит, возникающие при неправиль-

ном кормлении; воспаление печени, причиной 

которого, практически всегда, является заражен-

ность оленей гельминтами и следующая за этим 

интоксикация организма. При маленькой площа-

ди вольера и недостатке движения у оленей мо-

жет произойти патологический рост копыт. Раз-

личные виды травм. После поедания в природе 

некоторых ядовитых растений, случайного поеда-

ния минеральных удобрений, несанкционирован-

ного кормления в зоопарках и питомниках у оле-

ней могут возникнуть отравления. Патология ро-

дов проявляется чаще всего слабой родовой дея-

тельностью, абортами, неправильным предлежа-

нием олененка (В.Аронов).[5] 

Наиболее же часто олени восприимчивы к 

инвазионным болезням – гельминтозам и энтомо-

зам. Благородный олень является хозяином 89 

видов гельминтов, из них на территории СНГ об-

наружен 61 вид (Прядко,1976). Н.В. Демидов 

(1987) из гельминтозов оленей описывает парам-

фистоматозы, эхинококкоз, цистицеркозы, мо-

ниезиозы, авителлиноз, диктиокаулѐз, элафостро-

нгилѐз, Н.П. Романова (1961) описала трихоцефа-

лез у косули, Ф.А. Руденко (2003) указывает на 

возможность заражения северных оленей трихи-

неллами. К.К. Флѐров (1953) на первое место па-

тологии этих копытных ставит поражения оленей 

(всех кроме лани) оводами, слепнями, комарами, 

гнусом и клещами. Этот же автор указывает на 

частую заражѐнность пятнистых оленей пиро-

плазмозом. [10] 

По изучению гельминтофауны бухарского 

оленя в Узбекистане, имеются ограниченные све-

дения, и они носят фрагментарный характер. Эти 

и другие материалы были обобщены в фундамен-

тальный монографии Азимова и др. Ранее у бу-

харского оленя было зарегистрированно 17 видов 

паразитических червей таких, как Moniezia bene-

deni (Moniez,1879), M. Expansa (Rudolphi, 1810), 

Taenia hydatigena (Pallas,1776), Echinococcus gran-

ulosus (Batsch,1787), Fasciola gigantica 

(Cobbold,1855), Schistosoma turkestanicum 
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Skrjabin,1913, Trichocephalus skrjabini 

(Baskakow,1924), Dictyocaulus eckerti 

Skrjabin,1931, Parabronema skrjabini 

Rassowska,1924, Gongylonema pulchrum Molin, 

1857, Setaria labiatopapillosa (Alessandrini,1838). 

[1,2,3,15] Летом бухарский олень, как и другие 

копытные страдает от кровососущих насекомых. 

Много беспокойства оленям причиняют несколь-

ко видов комаров, мошки, слепни, мокрицы, си-

нантропные мухи. Из клещей в Узбекистане на 

олене паразитируют 4 вида (Ишунин,1973). Отме-

чено, что молодняк оленей и взрослые особи из 

природы имеют особую гельминтофауну, виды 

которой заменяются на распространѐнных в дан-

ном хозяйстве, из этого следует, что во избежание 

взаимообмена гельминтами необходимо исклю-

чать контакты оленей с домашними животными 

(Байтурсинов и др.,2011) 

В 1980 г. В заказнике «Зарафшанский» про-

изошел падеж оленей от фасциолеза (Соков,1987). 

В период содержания в вольерах Зарафшанского 

заповедника у бухарского оленя выявлены фас-

циолез, эхинококкоз и зараженность иксодовыми 

клещами. Кроме этого, отмечены расстройства 

желудочно-кишечного тракта, пневмония, обра-

зования бельма на роговице глаза; недостаточная 

лактация молока у самок (Лим, Мармазин-

ская,2007). 

Во время работ по передержке и реинтро-

дукции бухарского оленя необходимо обеспече-

ние ветеринарного контроля и проведения ком-

плекса ветеринарных мероприятий. Необходимо 

проведение целенаправленного обследования для 

выявления инфекций или инвазий, поражающих 

бухарского оленя. Целью нашего исследование 

является определение современного состояния 

паразитофауны бухарского оленя, находящегося 

на территории Зарафшанского национального 

природного парка (до реорганизации именовав-

шегося Зарафшанским госзаповедником).  

Зарафшанский национальный природ-

ный парк – так называется охраняемая природ-

ная территория после изменения статуса. С 1975 

года и до 2017 года – Зарафшанский заповедник. 

С холмов городища Афросиаб - археологи-

ческого памятника в городской черте древнего 

Самарканда - можно увидеть полосу буйной зеле-

ни, уползающую на запад вдоль русла реки За-

равшан. Окруженный распаханными полями и 

автомобильными трассами, Заравшанский госу-

дарственный заповедник представляет собой ост-

ровок дикого леса длинной в 47, но шириной не 

более 1,5 километров. 

Тугаи - непроходимые заросли на берегах 

рек Средней Азии, по которым еще пятьдесят лет 

назад бродили туранские тигры. С конца прошло-

го века тугаи подвергались столь интенсивному 

освоению, что площадь их за последние тридцать 

лет сократилась больше чем в 10 раз, а площадь 

всех лесов в Узбекистане сейчас составляет 

меньше 1% от территории страны. 

Зарафшанский заповедник был создан для 

сохранения редкого местного подвида фазана и 

зарослей облепихи, которые здесь занимают око-

ло 1000 гектаров. Природа этих мест отличается 

неповторимым своеобразием, которого не встре-

тишь больше нигде. Заросли гребенщика и джид-

ды - растения, чьи оранжевые плоды напоминают 

маленькие финики, а листва отливает серебром, 

сменяются целыми рощами ив, но не плакучих, а 

очень рослых, с могучими стволами в два-три об-

хвата. Камыши, оплетенные ежевикой, поляны 

ярких цветов и причудливые эриантусы, похожие 

на вросшие в землю верхушки пальм, постоянно 

меняющиеся ландшафты способны поразить во-

ображение натуралиста, видевшего и джунгли 

Юго-восточной Азии, и красоту русского леса. 

Более 200 видов птиц и 30 видов млекопитающих, 

среди которых - дикобразы, барсуки, ондатры, 

зайцы, шакалы, лисы, камышовые коты и степные 

кошки населяют уцелевшие до наших дней перво-

зданные дебри. Также на территории находятся на 

передержке или реинтродукции более ста бухар-

ских оленей. (Шулепина Н.,2019) 

Красной линией в Плане управления За-

рафшанского национального природного парка 

проходит выполнение задач по сохранению хруп-

кой экосистемы его территории, чтобы она не 

претерпевала каких-либо изменений под антропо-

генным прессингом и сохраняла свою привлека-

тельность для настоящего и будущих поколе-

ний.[12,13,14]. 
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ВЛИЯЮЩИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ 

БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ 

 

Сейтвелиева С.С., Даминов А.С. 

 

Резюме. Настоящая статья содержит крат-

кую литературную информацию об оленях, относя-

щихся классу: млекопитающие, отряду: парнокопыт-

ные, систематическое описание, встречаемые инвази-

онные болезни и сведения о Зарафшанском националь-

ном заповеднике Самаркандской области. 
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