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Реферат. В Казахстане обитают четыре экологические формы волка согласно занимаемым ареа-
лам: сибирский лесной (Canis lupus altaicus Noak, 1911), степной (Canis lupus campestris Dwigubski, 
1804), пустынный (Canis lupus desertorum Bogdanov, 1882) и горный (Canis lupus chanсo Gray, 1863). 
В результате пресса охоты и значительного сокращения поголовья сайгака и домашнего скота 
численность волка в Казахстане существенно снизилась. В настоящее время законодательная 
база в отношении хищника ориентирована на его истребление. Механизмов управления популя-
цией этого зверя в Казахстане нет. Однако уже вносятся поправки в законодательные акты, на-
целенные на изменение сложившейся ситуации. Рассматривается вопрос о внесении волка в пере-
чень охотничьих видов животных и запрете на использование автомобильного транспорта, сне-

гоходов и дополнительных источников света при любительской охоте на него.
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Abstract. The authors observe 4 ecological forms of a wolf in Kazakhstan. They are Siberian forest wolf   

(Canis lupus altaicus Noak, 1911), steppe wolf (Canis lupus campestris Dwigubski, 1804), desert wolf (Canis 

lupus desertorum Bogdanov, 1882) and mountain wolf (Canis lupus chanсo Gray, 1863). The wolves inhibit in 
the corresponding areas as forest, steppe, desert and mountains. Due to hunting and reducing of saiga popula-

tion and domestic cattle the wolf population has been reduced significantly in Kazakhstan.   At present time 

the legislation in concern of wolf is directed at its predation. There are no administration mechanisms for wolf 

management in Kazakhstan. Otherwise, there are amendments in legislative acts observed, which are aimed at 

changing the current situation. The author speaks about considering the issue about introducing the wolf into 

the list of hunting species and prohibition to use motor transport, snowmobiles and additional light sources at 

amateur hunting. 

На	территории	Республики	Казахстан	сходят-
ся	ареалы	четырех	рас	[1],	или	подвидов	[2],	вол-
ков.	На	севере,	до	100–130	км	к	югу	от	Костаная,	
и	на	крайнем	востоке	встречается	сибирский	лес-
ной	волк	(Canis lupus altaicus Noak,	1911)	–	круп-
ный	волк,	не	уступающий	по	размеру	среднерус-
скому	 C. l. lupus. Окраска	 светло-серая,	 затем-
ненная	 вдоль	 середины	 спины	 темными	 остями.	
Желтых	 (охристых)	 тонов	 в	 окраске	 шкуры	 нет	
или	 они	 развиты	 слабо.	 Мех	 густой,	 высокий	
и	мягкий.	Систематика	 сибирских	 волков	 совер-
шенно	не	разработана.	Ввиду	близости	 западно-
сибирских	и	северо-казахстанских	волков	к	сред-

нерусским,	 под	 именем C. l. altaicus имеются	 в	
виду	средне-	и	восточно-сибирские	звери	[1].

На	 юге	 (нижнее	 течение	 реки	 Чу,	 Бетпак-
Дала,	 Прибалхашье)	 распространен	 пустынный	
волк	 (Canis lupus desertorum Bogdanov,	 1882).	
Это	 самая	 мелкая	 форма	 из	 волков,	 обитающих	
на	 постсоветском	 пространстве.	 Окраска	 свет-
лая,	серо-песчаная	или	желтовато-серая	с	редки-
ми	 черны	ми	 остевыми	 волосами	 по	 верху	 тела,	
главным	 образом	 по	 хребту.	 В	 области	 затылка	
и	 наружной	 стороны	 ушей	 развиты	 рыжеватые	
тона.	Зимний	мех	малопышный,	довольно	редкий	
и	грубый.	Хвост	малоопушенный	[1].
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Вся	 область	 между	 C. l. desertorum	 и	 C. 

l. altaicus	 занята	 промежуточным	 подви-
дом	 –	 степным	 волком	 (Canis lupus campestris 

Dwigubski,	 1804).	 Его	 ареал	 проходит	 к	 северу	
от	 Каспийского	 моря	 и	 идет	 на	 запад	 в	южно-
русские	степи.	В	степи	Казахстана	далеко	за	об-
ласть	своего	обычного	обитания	заходят	отдель-
ные	особи	южной	C. l. desertorum	и	особенно	се-
верной	C. l. altaicus	расы.	Волки	северного	типа	
C. l. altaicus	 отмечались	 до	 средней	 Эмбы	 [3].	
По	размерам	они	несколько	меньше	среднерус-
ского	волка	C. l. lupus.	Волосяной	покров	более	
низкий,	грубый	и	редкий.	Окраска	боков	относи-
тельно	светлая,	серая,	по	спине	ржаво-серая	или	
буроватая	с	довольно	сильной	примесью	черных	
волос	[1].

На	 Тянь-Шане	 обитает	 горный,	 или	 тибет-
ский,	волк	 (Canis lupus chanсo Gray,	1863).	Этот	
зверь	 относительно	 мелкого	 размера	 –	 заметно	
меньше	C. l. lupus,	но	немного	больше,	чем	C. l. 

desertorum.	Окраска	светлая,	белесо-серая	с	при-
месью	более	темных	буроватых	тонов	на	верхней	
части	тела.	Вдоль	хребта	хорошо	заметно	темное	
поле.	Зимний	мех	мягкий	и	высокий,	довольно	пу-
шистый,	с	хорошо	развитым	подшерстком.	Хвост	
густо	опушен	длинными	волосами	[1].

Следует	отметить,	что	В.	П.	Макридин	[4]	вы-
делял	только	две	экологические	формы	–	лесную	
и	пустынно-степную.	А.	А.	Слудский	в	1953	г.	[3]	
отмечал,	что	в	пределах	Казахстана	живут	звери,	
относящиеся	 к	 нескольким	 подвидам,	 большин-
ство	которых	еще	не	описано.

Подвидовые	 статусы	 волков	 при	 их	 опреде-
лении	 основывались	 прежде	 всего	 на	 характере	
и	 окрасе	меха,	 размерах	 и	массе	 тела	животных	
[5].	 Согласно	 монографии	 «Млекопитающие	
Казахстана»,	опубликованной	в	1948	г.	[5],	систе-
матика	волков	Казахстана	считалась	слабо	разра-
ботанной,	а	книга	«Млекопитающие	Казахстана»,	
вышедшая	 в	 1981	г.	 [6],	 констатировала,	 что	 ею	
так	никто	и	не	занимался.	Данный	вопрос	остает-
ся	на	том	же	уровне	до	сих	пор.

Целью	 настоящей	 работы	 является	 выявле-
ние	 современного	 статуса	 волка	 в	 Казахстане	
как	 биологического	 ресурса,	 обобщение	 сведе-
ний	 литературы	 о	 подвидовом	 статусе	 волков	
из	 различных	 областей	 обитания	 (Западный,	
Южный,	 Северный,	 Восточный	 и	 Центральный	
Казахстан),	получение	данных	по	добыче	волков,	
динамике	численности,	 а	 также	выяснение	 зако-
нодательных	основ	управления	популяциями	вол-
ков	в	Казахстане.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом	исследования	является	волк	(Canis 

lupus L.).	 Применяемый	 метод	 исследования	 –	
анализ	 литературных	 источников,	 интернет-ре-
сурсов,	исторических	документов	и	действующей	
законодательной	базы	Республики	Казахстан.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В	Казахстане	 волк	 встречается	почти	повсе-
местно,	избегая	лишь	безводных	пустынь	и	мест,	
где	 отсутствуют	 крупные	 животные	 –	 объек-
ты	 его	 питания	 [1,7].	 Для	 волка	 на	 территории	
Казахстана	характерна	мозаичность	в	распределе-
нии.	Участки	с	высокой	концентрацией	хищников	
чередуются	с	участками,	где	их	численность	низка	
[7].	В	пустынно-степных	районах	отмечается	от-
четливая	концентрация	зверей	у	колодцев	и	в	до-
линах	 рек,	 где	 они	 находят	 не	 только	 необходи-
мую	воду,	но	и	обильную	пищу,	так	как	в	этих	же	
местах	происходит	скопление	диких	и	домашних	
копытных	[1].	Так,	например,	в	Актюбинской	об-
ласти	в	1976–1979	гг.	засоление,	а	позже	и	исчез-
новение	оз.	Караколь	вынудило	волков	покинуть	
этот	район	несмотря	на	обилие	корма	и	укрытий	
[4].	 На	 неблаго	приятные,	 почти	 непригодные	
для	 обитания	 территории	 волки	 проникают	пре-
имущественно	 по	 долинам	 рек	 с	 их	 богатыми	
и	 сложными	 биоценозами,	 более	 высокой	 сте-
пенью	 освоенности	 местных	 угодий	 человеком	
[1].	Где	есть	вода,	звери	предпочитают	труднодо-
ступные	биотопы	[4].	Таким	образом,	основными	
естественными	лимитирующими	факторами	рас-
пространения	 волков	 в	 Казахстане	 являются	 на-
личие-отсутствие	водопоя	и	копытных	животных,	
как	источника	питания.

Добывание  волков. Еще	 в	XVIII	 в.	шкуры	
волков	служили	важным	предметом	торговли	на-
селения,	жившего	на	территории	Казахстана	[3]. 
Так,	 А.	А.	 Слудский	 приводит	 пример	 Рычкова	
(1762)	 [3],	 что	 от	 киргиз-кайсаков	 и	 других	
азиатских	 народов	 выменивались	 от	 15	 до	 20	
тыс.	 шт.	 волчьих	 шкур	 и	 отпускались	 глав-
ным	образом	в	Польшу	и	Турцию.	Ссылаясь	на	
А.	А.	Слудского,	А.	П.	 Бербер	 [8]	 сообщает,	 что	
в	20–30-х	годах	ХХ	в.	средняя	добыча	волков	за	
год	равнялась	5206	особям,	а	в	1956–1964	гг.,	по	
данным	Ю.	А.	 Смирнова,	 –	 13040	 [9].	 В	 1933–
1941	гг.	 добывали	 от	 2739	 до	 6751	 волка	 в	 год	
[7].	В	годы	войны	волков	добывалось	мало.	Так,	
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в	1942	г.	было	сдано	на	заготовительные	пункты	
всего	около	2000	шкур	 [7].	В	1943	г.	 были	при-
няты	 определенные	 меры	 по	 усилению	 борь-
бы	с	хищниками,	в	связи	с	чем	заготовки	шкур	
уже	к	концу	войны	превысили	4	тыс.	[7].	После	
Отечественной	 войны	 1941–1945	гг.	 число	 вол-
ков	заметно	возросло	[1].	В	период	восстановле-
ния	разрушенного	хозяйства,	в	резуль	тате	усиле-
ния	 борьбы	 с	 волком	 и	 применения	 ряда	 очень	
эффективных	средств	его	истребления	(стрельба	
с	самолета,	аэросаней	и	т. п.)	число	волков	к	60-м	
годам	сократилось,	видимо,	не	менее	чем	в	3–5	
раз	 [1].	 В	 1951	г.	 было	 добыто	 более	 9,5	 тыс.	
хищников	[7].	В	этот	период	в	стоимости	загото-
вок	пушнины	по	республике	шкуры	волка	зани-
мали	от	1,4	до	3,9	%	[3].	Стали	организовываться	
охотничьи	бригады,	специализирующиеся	на	до-
быче	волков,	и	в	1953	г.	было	заготовлено	почти	
13	тыс.	шкур.	В	1955	г.	убито	21230	хищников	[7,	
8],	и	эта	цифра	стала	рекордной	за	всё	время	ре-
гулирования	 поголовья	 вредителя.	 Численность	
волков	 после	 1955	г.	 резко	 сократилась	 и	 уже	
в	 1956	г.	 в	 республике	 было	 принято	 только	
16	 тыс.	шкур,	 на	 следующий	 год	 –	 15	 тыс.	 [7]. 
К	 1965	г.	 число	 добываемых	 волков	 составило	
10,2	тыс.	Если	в	50-е	годы	при	ночной	охоте	на	
сайгаков	бригада	охотников	отстреливала	за	ме-
сяц	30–40	хищников,	 то	 в	 1966–1970	гг.	 –	 всего	
10–15	 [7].	Со	снижением	добычливости	матери-
альное	поощрение	уже	не	могло	возместить	затра-
ты	на	организацию	отстрела	зверей,	и	охотников-
волчатников	 становилось	 все	 меньше.	 В	 1966	г.	
было	добыто	почти	8	тыс.	волков,	в	1968	–	чуть	
больше	4,5	тыс.,	а	в	1969–1975	гг.	заготовка	шкур	
колебалась	от	5,6	до	8,3	тыс.	штук	[7].

Здесь	 следует	отметить,	 что	Постановлением	
Совета	Министров	 Казахской	 ССР	 от	 15.01.1976	
№	20	 «Об	 объединении	 решений	 Правительства	
Казахской	ССР	по	вопросу	борьбы	с	волками»	от-
стрел/отлов	 волков	 разрешался	 всем	 гражданам	
в	течение	круглого	года	(для	этого	не	требовалось	
удостоверения	 охотника/охотничьего	 билета,	 пу-
тевки	или	какого-либо	другого	разрешения),	а	раз-
мер	премиального	вознаграждения	за	уничтожение	
взрослого	 волка	 составлял	 50	 руб.,	 молодняка	 –	
30	руб.	Начиная	с	1979	г.	премии	за	отстрелянных	
волков	 были	 увеличены	 вдвое,	 и	 добыча	 этого	
хищника	сразу	увеличилась:	в	1980	г.	–	14	тыс.	осо-
бей,	в	1981–13	тыс.	[7].	В	1986	г.	постановлением	
Совета	Министров	Казахской	ССР	№	249	«О	мерах	
по	борьбе	с	волками	и	шакалами»	размер	премии	
за	взрослого	волка	повышен	до	135	руб.,	а	за	вол-

чонка	оставлен	на	уровне	50	руб.	[10].	Согласно	от-
чету	по	хоздоговорной	теме	Ю.	В.	Степанова	[11], 
в	 1987	г.	 отстреляно	 16	 тыс.	 голов.	После	 1987	г.	
данных	о	централизованных	республиканских	за-
готовках	шкур	волка	нет.

Большое	 количество	 волков	 добывалось	
промхозами	 (Балхашский,	 Бетпакдалинский,	
Иргизский	и	др.).	Например,	по	устному	сообще-
нию	 А.	П.	 Бербера,	 бригада	 С.	А.	 Макарушко,	
состоявшая	 из	 12	 человек,	 дислоцирующаяся	 на	
метеостанции	 Бетпакдала,	 специализировалась	
только	 на	 добыче	 волка.	 За	 2–2,5	 месяца	 сезон-
ной	работы	в	период	с	конца	ноября	до	середины	
февраля,	по	кромке	снега,	она	ежегодно	на	6	авто-
мобилях	добывала	более	тысячи	животных	и	за-
рабатывала	только	на	премиях	более	10	тыс.	руб.	
на	 человека.	При	 этом,	 согласно	постановлению	
Совета	Министров	Казахской	ССР	от	22.03.1974	
№	143	«Об	установлении	перечня	ценных	видов	
пушных	 зверей,	 добытых	 охотой,	 шкурки	 кото-
рых	 подлежат	 обязательной	 сдаче	 государству,	
и	 о	 порядке	 реализации	 изъятых	 ружей,	 других	
орудий	охоты	и	шкурок»,	волк	уже	входил	в	пере-
чень	ценных	видов	пушных	зверей,	и	его	шкуры	
имели	свой	ГОСТ	(13055–67	Шкуры	волка	и	ша-
кала	невыделанные),	а	стоимость	этого	товара	как	
пушно-мехового	 сырья,	 согласно	 прейскуранту	
закупочных	цен	от	1983	г.	[12],	колебалась,	в	зави-
симости	от	сорта,	от	5	до	20	руб.	Помимо	премии	
в	135	руб.,	охотникам	выплачивалась	также	и	сто-
имость	 самой	шкуры.	По	данным	Казглавохоты,	
в	1986	г.	волков	истребляли	390	бригад,	из	кото-
рых	270	бригад	охотников	Казохотрыболовсоюза	
с	 общей	 численностью	 1104	 человека,	 и	 120	
бригад	 охотников	Казпотребсоюза.	 Кроме	 этого,	
волков	 добывали	 отдельные	 охотники-любители	
и	промысловики	[11].

В	начале	90-х,	 в	 связи	 с	подорожанием	 го-
рюче-смазочных	 материалов,	 большинство	
«волчатников»	 забросили	 свое	 ремесло	 [8]. 
С	 развалом	 Советского	 Союза	 в	 1991	г.	 было	
прекращено	 финансовое	 стимулирование	 охот-
ников,	добывавших	волка,	что	повлекло	за	собой	
повсеместное	 увеличение	 численности	 серого	
хищника	как	в	Казахстане,	так	и	в	других	стра-
нах	 содружества	 [13–15].	 В	 период	 с	 2002	 по	
2010	г.	ежегодно	в	ареале	редких	и	находящихся	
пол	угрозой	исчезновения	видов	копытных	жи-
вотных	и	сайгаков	отстреливали	от	1000	до	2000	
волков	[16].

В	 настоящее	 время	 на	 регулирование	 чис-
ленности	 волка	 и	 шакала	 премии	 выплачива-
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ются	 из	 местных	 бюджетов	 в	 отдельных	 обла-
стях	 (Актюбинская,	 Атырауская,	 Алматинская,	
Восточно-Казахстанская,	 Жамбылская,	 Западно-
Казахстанская	и	Кызылординская).	В	2016	г.	они	
составляли	за	одну	взрослую	особь	от	3	до	15	тыс.	
тенге	(от	560	руб.	до	2,8	тыс.	руб.).	Однако	центра-
лизованных	учетов	сданных	шкур,	как	и	количе-
ства	самих	добытых	зверей,	не	ведется.	Неполные	
данные	 результатов	 добычи	 вместе	 с	 отчетами	

субъектов	 охотничьего	 хозяйства	 об	 охотхозяй-
ственной	деятельности	и	отчетами	ООПТ	собира-
ются	в	Комитете	лесного	хозяйства	и	животного	
мира	Министерства	сельского	хозяйства.	Они	по-
казывают	увеличение	добычи	волка	с	1451	головы	
в	 2010	г.	 до	 3474	 –	 в	 2011	г.,	 затем	 вновь	 посте-
пенное	снижение	до	1748	голов	в	2015	г.,	и	повы-
шение	до	2745	в	2016	г.,	как	показано	на	рисунке.

Динамика	численности	и	добычи	волка	в	Казахстане	по	годам
Dynamics	of	the	wolf	population	and	wolf	bag	in	Kazakhstan	(in	different	years)	

Объем	 добычи	 волков,	 с	 одной	 стороны,	 от-
ражает	 их	 численность	 в	 природе,	 с	 другой	 –	
диктуется	 размерами	 причиняемого	 им	 ущерба.	
Контролирование	этого	показателя	необходимо	для	
управления	 популяцией	 хищника	 в	 естественной	
среде	с	минимальными	потерями	для	скотоводства.

Динамика  численности.	 Динамика	 из-
менения	 численности	 волков	 на	 территории	
Казахстана	 имеет	 следующую	 картину.	 По	 дан-
ным	Казглавохоты,	в	1973–1978	гг.	поголовье	зве-
рей	в	республике	насчитывало	25–30	тыс.	особей	
[11],	причем	считалось,	что	в	Казахстане	в	1972	г.	
обитало	более	половины	всех	волков	Советского	
Союза	 [17].	 В	 то	 же	 время	 Институт	 зоологии	
АН	 КазССР	 оценивал	 его	 в	 1974–1977	гг.	 в	 30–
32	 тыс.	 животных	 [11].	 К	 началу	 80-х	 годов	
в	Казахстане	насчитывалось	31	тыс.	 зверей	 [17]. 
В	 1985–1986	гг.,	 по	 данным	 облгосохотинспек-
ций,	численность	волков	в	республике	составля-
ла	30–33	тыс.	особей	[11].	В	конце	80-х	этот	по-
казатель	достиг	63	тыс.	особей	и	считалось,	что	
Казахстан	 –	 самый	 крупный	 очаг	 численности	
волков	 в	 мире	 [8].	 Но	 уже	 к	 началу	 2000	г.,	 по	
подсчетам	А.	Б.	 Бекенова	 и	Ю.	С.	Лобачева	 [18], 
их	 количество	 снизилось	 до	 40	 тыс.	 животных.	
С	этого	времени,	согласно	письму	РГП	«Институт	
зоологии»	от	14.04.2017	№	01–06–182,	специаль-

ных	 исследований	 по	 волку	 в	 стране	 не	 прово-
дилось,	 а	 данные	о	 его	 численности	 собирались	
в	Комитете	лесного	хозяйства	и	животного	мира	
исключительно	 от	 охотпользователей,	 лесхозов	
и	ООПТ,	которые	суммарно	охватывают	террито-
рию	только	150	млн	га	из	270	млн	га,	т. е.	не	более	
56	%	общей	площади	республики.	На	этой	терри-
тории,	согласно	письму	Комитета	лесного	хозяй-
ства	 и	 животного	 мира	Министерства	 сельского	
хозяйства	 Республики	 Казахстан	 от	 05.05.2017	
№	17–8–15/3376-КЛХЖМ,	наблюдался	рост	чис-
ленности	волка	с	8,5	тыс.	животных	в	2008	г.	до	
18,3	 тыс.	 особей	 в	 2012	г.,	 со	 стабилизацией	 на	
уровне	17–17,5	тыс.	голов	в	2013–2016	гг.

Основными	 причинами	 снижения	 числен-
ности	волков	 в	Казахстане	 являются	ослабление	
кормовой	 базы	 и	 прессинг	 охоты.	 Численность	
волка	 на	 равнинной	 территории	 страны	 многие	
авторы	 связывают	 с	 обилием	 степной	 антилопы	
сайги	[7,	19–21].	О.	Э.	Цаплюк	[22]	предполагает,	
что	 значительное	 сокращение	 численности	 сай-
ги	 в	 конце	XIX	 –	 начале	XX	 в.	 способствовало	
сокращению	 численности	 волка.	 Проведенный	
в	2013	г.	сравнительный	анализ	зависимости	коли-
чества	волков	от	численности	сайги	[21]	показал	
действительную	связь	между	этими	животными.	
Так,	если	поголовье	сайгака	сократилось	с	1974	г.	
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по	2013	г.	в	15	раз,	то	численность	волка	упала	за	
этот	же	период	в	13	раз	[21].	При	этом	соотноше-
ние	численности	волков	к	численности	сайгаков	
в	 марте	 1974	г.	 в	южной	 Бетпак-Дале	 равнялось	
1:1156	 [22],	 в	 январе	 1976	г.	 этот	 показатель	 со-
ставил	 1:1200	 [22],	 а	 в	 2013	 году	 –	 1:1490,	 т. е.	
соотношение	 волк/сайгак	 остается	 относительно	
стабильным,	 что	 можно	 рассматривать	 как	 под-
тверждение	наличия	прямой	трофической	связи.

Централизованные	 учеты	 численности	 вол-
ков	в	Казахстане	отсутствуют.	Данные	поступают	
от	охотничьих	хозяйств,	лесхозов	и	ООПТ,	но	не	
отражают	реальной	картины.	Во-первых,	многие	
природопользователи	 определяют	 численность	
волка	методом	зимнего	маршрутного	учета,	что	не	
может	давать	достоверных	данных	из-за	строгой	
территориальности	хищника	и	больших	размеров	
его	 участков,	 сложности	 в	 определении	 количе-
ства	 двигавшихся	 по	 следу	 животных,	 наличия	
бродячих	особей;	во-вторых,	ввиду	того,	что	волк	
не	 является	 охотничьим	 видом,	 некоторыми	 хо-
зяйствами	его	учет	вообще	не	ведется	или	ведется	
недобросовестно;	 в-третьих,	 семейные	 участки	
волков	 часто	 располагаются	 на	 территории	 2–3	
соседствующих	 охотничьих	 хозяйств	 и,	 соответ-
ственно,	одни	и	те	же	животные	учитываются	2–3	
раза,	 что	 способствует	 завышению	 фактической	
численности;	в-четвертых,	информация	поступа-
ет	только	с	хозяйственно	закрепленной	площади,	
а	это	всего	56	%	территории	республики.	Учеты	–	
это	 первоисточник	 данных	 о	 численности	 жи-
вотных.	Поэтому	качество	проведенных	учетных	
работ	 и	 достоверность	 полученных	 результатов	
являются	основой	сведений	о	фактическом	коли-
честве	особей.	Вся	дальнейшая	работа	с	популя-
цией	 опирается	 на	 учетные	 данные	 и	 динамику	
численности	вида.

Согласно	 приведенной	 выше	 информации,	
в	 Казахстане	 назрела	 необходимость	 изменения	
подхода	к	определению	численности	волка	в	ре-
спублике	 для	 получения	 более	 точных	 данных.	
К	 тому	же,	 необходимо	 проведение	 централизо-
ванных	учетов	по	всей	территории	страны.	Только	
после	получения	конкретных	результатов	и	прове-
дения	анализа	динамики	численности	хищника	по	
годам,	 в	 сопоставлении	 с	 характером	 тенденции	
изменения	поголовья	основных	объектов	питания	
и	 оценки	 пресса	 охоты	 на	 него,	 можно	 разрабо-
тать	биологически	обоснованную	гибкую	модель	
управления	популяцией	этого	вида.

Законодательные  основы  регулирования 
численности волка.	Волк	не	 входит	 в	 перечень	

ценных	видов	животных,	являющихся	объектами	
охоты,	но	относится	к	видам	животных,	числен-
ность	 которых	 подлежит	 регулированию.	 Кроме	
того,	 в	 последние	 десятилетия	 приобрела	 попу-
лярность	 волчья	 охота	 с	 использованием	 снего-
ходной	техники,	что	разрешается	п/п.	10	п.	5	ст.	
38	 Закона	 Республики	 Казахстан	 от	 09.07.2004	
№	593	 «Об	 охране,	 воспроизводстве	 и	 исполь-
зовании	 животного	 мира»,	 в	 результате	 которой	
поголовье	 хищника	 в	 равнинной	 части	 террито-
рии	 Казахстана	 снизилось	 до	 минимума,	 грани-
чащего	 с	 исчезновением	 в	 отдельных	 регионах.	
Первая	 попытка	 лимитировать	 норму	 добычи	
была	 предпринята	 в	 2016	г.:	 республиканским	
общественным	 объединением	 «Казахстанская	
ассоциация	 сохранения	 биоразнообразия»	 было	
подготовлено	биологическое	обоснование	по	ре-
гулированию	 численности	 волка	 на	 территории	
республики	Казахстан	на	период	с	01.01.2017	по	
31.12.2017,	 которое	 получило	 согласование	 го-
сударственной	 экологической	 экспертизы	 [16]. 
Данным	обоснованием	рекомендовано	к	изъятию	
6647	 особей	 [16].	 Однако	 ожидаемого	 эффекта	
достигнуто	не	было.	Более	того,	ситуация	только	
усугубилась.	Дело	 в	 том,	 что	разрешение	на	до-
бычу	 волка	 в	 пределах	 лимита	 без	 ограничений	
в	 сроках	 охоты	может	 получить	 любой	 человек,	
имеющий	удостоверение	личности.	При	этом	со-
вершенно	не	обязательно	быть	охотником,	так	как	
требований	по	наличию	удостоверения	охотника	
и	наличию	какого-либо	оружия	до	12.05.2017	не	
было.	Согласно	п/п.	1	п.	2	ст.	5	Закона	Республики	
Казахстан	от	15.03.2013	№	88-V	«О	государствен-
ных	 услугах»,	 услугодатели	 обязаны	 оказывать	
государственные	услуги	 в	 соответствии	 со	 стан-
дартами	и	 регламентами	 государственных	 услуг.	
Стандарт	государственной	услуги	«Выдача	разре-
шения	на	изъятие	видов	животных,	численность	
которых	подлежит	регулированию»	(приложение	
11	 к	 приказу	 и. о.	 министра	 сельского	 хозяйства	
Республики	Казахстан	от	30.04.2015	№	18–03/390	
«Об	 утверждении	 стандартов	 государственных	
услуг	 в	 области	животного	мира»),	 не	 содержал	
оснований	для	отказа	в	предоставлении	государ-
ственной	услуги.	Таким	образом,	при	подаче	заяв-
ления	на	получение	разрешения	на	изъятие	волка,	
равно	как	и	других	видов	животных,	численность	
которых	подлежит	регулированию,	отказа	не	мог-
ло	 быть	 вообще,	 поскольку	 отказ	 –	 это	 наруше-
ние	 данного	 Закона.	 Кроме	 того,	 согласно	 п.	 12	
Правил	 охоты,	 утвержденных	 приказом	 и. о.	 ми-
нистра	сельского	хозяйства	Республики	Казахстан	
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от	27.02.2015	№	18–03/157,	добывание	волков	не	
требует	 разрешения	 при	 осуществлении	 охраны	
животного	 мира	 должностными	 лицами	 ведом-
ства	 уполномоченного	 органа,	 а	 также	 егерской	
службой	 субъекта	 охотничьего	 хозяйства,	 в	 том	
числе	 с	 применением	 авиа-,	 автомототранспорт-
ных	средств,	включая	снегоходную	технику.

Хочется	отметить,	что	штат	государственных	
инспекторов	 Комитета	 лесного	 хозяйства	 и	 жи-
вотного	мира	с	его	территориальными	подразде-
лениями	составляет	более	620	человек,	а	числен-
ность	егерской	службы	субъектов	охотничьего	хо-
зяйства	на	конец	2016	г.	–	2605	человек.	Помимо	
этого,	существует	еще	специализированная	служ-
ба	по	охране	краснокнижных	животных	и	 сайги	
РГКП	ПО	«Охотзоопром»,	имеющая	220 полевых	
инспекторов,	 в	 обязанности	 которых	 также	 вхо-
дит	контроль	численности	хищников.	А	есть	еще	
ООПТ	и	лесхозы	со	своим	штатом	инспекторско-
го	состава	порядка	7,1	тыс.	человек.	То	есть,	около	
10,5	 тыс.	должностных	лиц	имеют	юридическое	
право	 добычи	 волка	 в	 неограниченном	 количе-
стве	и	в	любое	время	года,	без	ограничения	сро-
ков	охоты.	Также	каждый	охотник,	а	их	в	респу-
блике	160	тыс.,	имеющий	разрешение	на	добычу	
абсолютно	любого	вида	дичи,	имеет	право	добыть	
волка	в	пределах	сроков	и	границ	действия	путев-
ки	охотхозяйственной	организации	(п.	12	Правил	
охоты).	 А	 территориальными	 подразделениями	
ведомства	еще	и	выдаются	разрешения	на	добы-
чу	волка	согласно	биологическому	обоснованию	
в	количестве	6647	голов.	Благодаря	биологическо-
му	обоснованию	[16]	пополнился	штат	охотников	
вне	сезона,	но	никак	не	произошло	ограничения	
нормы	добычи.

Действующая	 законодательная	 система	 не	
обеспечивает	 защиты	 от	 преследования	 живот-
ных	 даже	 на	 территории	 заповедников,	 так	 как	
предполагает	 свободное	 передвижение	 волчат-
ников	и	добычу	волка	на	ООПТ.	Например,	п.	3	
ст.	29	Закона	«Об	особо	охраняемых	природных	
территориях»	от	07.07.2006	№	175	поясняет,	 что	
охрана	на	территории	заповедника	включает	регу-
лирование	численности	животных	в	целях	пред-
упреждения	 эпидемий	 и	 эпизоотии;	 п.	 3	 ст.	 40	
гласит,	что	физические	лица	могут	пребывать	на	
территории	 заповедника	 при	 наличии	 разреша-
ющих	документов	 (разрешение	на	добычу	волка	
является	 разрешающим	 документом,	 в	 котором	
описание	 границ	 действия	 разрешения	 позволя-
ет	 включать	 ООПТ).	 Таким	 образом,	 механизм	
ограничения	 добычи	 волков	 на	 данный	 момент	

в	 Казахстане	 отсутствует,	 и	 их	 отстрел	 не	 толь-
ко	 нерегулируемый,	 но	 еще	 и	 бесконтрольный.	
Учитывая	опыт	отдельных	стран,	 где	волк	исчез	
совсем	 (Англия,	 Шотландия,	 Франция,	 Дания,	
Голландия,	Бельгия,	Германия	[2,	4,	23]	или	был	
на	 грани	 исчезновения	 (Норвегия	 и	 Швециия)	
[24],	назрела	необходимость	пересмотра	текуще-
го	 радикального	 отношения	 к	 этому	 животному	
и	в	Казахстане.

Первые	шаги	по	изменению	действующего	за-
конодательства	уже	делаются.	Так,	2	июня	2017	г.	
на	 заседании	 секции	 по	 охране,	 воспроизвод-
ству	 и	 использованию	 животного	 мира	 Научно-
технического	совета	Комитета	лесного	хозяйства	
и	животного	мира	Министерства	сельского	хозяй-
ства	Республики	Казахстан	(протокол	№	17–1–5/2)	
было	решено	рекомендовать	Управлению	живот-
ного	 мира	 и	 охотничьего	 хозяйства	 подготовить	
проект	 письма	 в	 Комитет	 науки	 Министерства	
образования	 и	 науки	 РК	 по	 включению	 вопроса	
по	волку	в	перечень	научных	тем	в	целях	научно-
го	изучения	и	принятия	решения.	Затем	16	июня	
2017	г.	 состоялось	 заседание	 круглого	 стола	 по	
вопросам	мониторинга	и	 регулирования	числен-
ности	волка,	шакала,	вороны	и	большого	баклана	
в	 Казахстане.	 По	 его	 результатам	 было	 решено	
внести	 волка	 в	 перечень	 охотничьих	 видов	 жи-
вотных,	что	переводит	его	в	охотничий	ресурс	со	
всеми	 вытекающими	 последствиями:	 устраняет	
возможность	 свободной	 добычи	 волка,	 обеспе-
чивает	 наличие	 сроков	 и	 объемов	 его	 изъятия,	
способствует	 более	 ответственному	 отношению	
к	 проведению	 учетов	 численности	 охотпользо-
вателями.	 Кроме	 того,	 уже	 внесены	 некоторые	
изменения	 в	 стандарт	 государственной	 услуги	
«Выдача	разрешения	на	изъятие	видов	животных,	
численность	 которых	 подлежит	 регулированию»	
и	корректируются	Правила	охоты.

ВЫВОДЫ

1.	Подвидовая	систематика	волков	Казахстана	
до	конца	не	изучена.

2.	Данные	по	добыче	волков	централизован-
но	 собирались	 до	 1987	г.	С	 того	 времени	 по	 на-
стоящий	 момент	 они	 либо	 отсутствовали,	 либо	
неполные.

3.	Применяемые	 в	 настоящее	 время	 методы	
учета	волка	охотпользователями	неточны,	а	46	%	
территории	Республики	Казахстан	не	покрывает-
ся	 учетами	 вообще,	 в	 результате	 чего	 требуется	
проведение	республиканского	учета	волка.
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4.	Действующая	законодательная	база	ориен-
тирована	 на	 истребление	 волка,	 но	 в	 настоящее	
время	она	корректируется	в	сторону	возможности	
управления	популяциями	этого	зверя.

5.	Устранив	 вышеприведенные	 проблемы,	
можно	добиться,	что	волк	из	истребляемого	вре-
дителя	 станет	 полноценным	 охотничьим	 ресур-
сом	Казахстана	с	регулируемой	численностью.
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