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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ И  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ  

КРУПНЫХ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В КАЗАХСТАНЕ:  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

 

В настоящей статье приводятся данные по распространению, численности и образу жизни 
крупных хищных млекопитающих, обитающих на территории Казахстана, на основе имеющихся 
публикаций из различных регионов страны.

На территории Республики Казахстан из крупных хищных млекопитающих обитают 
представители семейства псовые (волк – Canis lupus), медвежьи (бурый медведь – Ursus arctos, 
2 подвида), куньи (росомаха – Gulo gulo) и кошачьи (рысь – Lynx lynx, 3 подвида, каракал – Cara-
cal caracal, снежный барс – Uncia uncia). До 50-х и 70-х годов ХХ века на территории Казахстана 
также встречались красный волк (Cuon alpinus), тигр (Panthera tigris) и гепард (Acinonyx jubatus). 
По проведенному аналитическому обзору видно, что ареал, а также численность большинства 
указанных видов крупных хищных млекопитающих сокращается. Полномасштабных исследований 
по распространению и численности большинства видов крупных хищных в настоящее время 
практически не проводится. И так как имеющиеся на настоящий момент данные по большей 
части устарели или являются отрывочными, необходимым и актуальным является в дальнейшем 
проведение исследований по изучению биологии и экологии крупных хищных млекопитающих.
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Distribution, abundance and some features  
of the ecology of large carnivores in Kazakhstan:  

analytical review

This article presents data on the distribution, abundance and lifestyle of large carnivorans living in 
the territory of Kazakhstan, based on publications and collected new materials from the various regions 
of the country.

From large carnivores in the territory of the republic there are found representatives of the family of 
Canidae (the wolf – Canis lupus), Ursidae (the brown bear – Ursus arctos, 2 subspecies), Mustelidae (the 
wolverine – Gulo gulo) and Felidae (the lynx – Lynx lynx, 3 subspecies, the caracal – Caracal caracal, the 
snow leopard – Uncia uncia). Until the 1950s and 1970s there were also the red wolf (Cuon alpinus), 
tiger (Panthera tigris) and cheetah (Acinonyx jubatus). According to the analytical review, it can be seen 
that the range, as well as the abundance of most of these species of large carnivores, are greatly reduced. 
Nowadays, there are almost no full-scale researches on the distribution and abundance of most large 
carnivoran species. Moreover, since the data available so far are mostly obsolete or fragmentary, it is 
necessary and relevant to continue research on the biology and ecology of large carnivores.
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Қазақстандағы ірі жыртқыш сүтқоректілердің таралуы, саны мен  
кейбір экологиялық ерекшеліктері: аналитикалық шолу

Мақалада Қазақстан аумағында мекендейтін ірі жыртқыш сүтқоректілердің таралуы, саны 
және тіршілік ету қалпы бойынша деректер берілген, бұл Қазақстанның әр түрлі аймақтарының 
публикациялары және жиналған жаңа материалдардың негізінде жасалынған. 

Ірі жыртқыш сүтқоректілерден Қазақстан Республикасы аумағында ит тұқымдастарының 
(қасқыр – Canis lupus), аю (қоңыр аю – Ursus arctos, 2 түр тармағы), сусар (құну – Gulo gulo) 
және мысық тұқымдастарының (сілеусін – Lynx lynx, 3 түр тармағы, қарақал – Caracal caracal, 
қар барысы – Uncia uncia) өкілдері мекен етеді. Сондай-ақ, XX ғасырдың 50-шы және 70-ші 
жылдарына дейін Қазақстан аумағында қызыл қасқыр (Cuon alpinus), жолбарыс (Panthera ti-
gris) пен гепард (Acinonyx jubatus) кездесетін. Жүргізілген талдамалы шолу негізінде аталмыш 
ірі жыртқыш сүтқоректілер түрлерінің көбісінің ареалының, сондай-ақ олардың сандарының 
қысқарғаны көрініп тұр. Ірі жыртқыш сүтқоректілер түрлерінің көбісінің таралуы және саны 
бойынша толық масштабты зерттеулер дерлік жүргізіліп жүрген жоқ. Бүгінгі таңдағы бар 
деректер көп жағдайда ескіргендіктен немесе үзілмелі болғандықтан, мұнан былайғы жерде 
ірі жыртқыш сүтқоректілердің биологиясы және экологиясы бойынша зерттеулерді жүргізу – 
қажетті де өзекті мәселе екені анық.

Түйін сөздер: ірі жыртқыш сүтқоректілер, түрдің таралуы, мекен ортасы, сандары, тіршілік 
ету қалпы.

Введение 

Сложившаяся в Казахстане на сегодняшний 
день экологически сложная ситуация в виде де-
градации мест обитания диких животных, а так-
же косвенного и прямого истребления предста-
вителей биоценозов, как расположенных близко 
к населенным пунктам, так и населяющих уда-
ленные биотопы, определила необходимость 
проведения мер по защите и воспроизводству 
большинства видов крупных хищных млекопи-
тающих. Их скрытный образ жизни, общая раз-
реженность популяций, а также труднодоступ-
ность мест обитания затрудняют их изучение.

В Казахстане представители отряда хищ-
ных распространены очень широко встречаются 
во всех ландшафтных зонах и поясах. Из круп-
ных хищников встречаются представители се-
мейства псовые (Canidae), медвежьи (Ursidae), 
куньи (Mustelidae) и кошачьи (Felidae). Неко-
торые редкие виды зверей, такие как снежный 
барс (Uncia uncia), туркестанская рысь (Lynx 
lynx isabellinus), каракал (Caracal caracal) и 
тянь-шаньский бурый медведь (Ursus arctos 
isabellinus), занесены в Красную книгу редких 
и исчезающих животных Казахстана. Основную 
угрозу для крупных хищных млекопитающих 
представляют такие факторы, как: браконьер-
ство, деградация мест обитания и сокращение 
численности объектов их питания. На крупных 

хищных также негативно сказываются возника-
ющие конфликты с людьми в случае нападения 
хищников на домашний скот. 

В дикой природе крупные хищные млекопи-
тающие могут оказывать влияние на оздоровле-
ние популяций диких животных, так как часто 
охотятся на слабых и больных зверей. Так, от-
мечается определенная избирательность в до-
бывании копытных крупными хищниками, как в 
видовом плане, так и по полу и возрасту. Чаще 
хищники изымают взрослых самцов и молодняк, 
где довольно высокий процент составляют не-
полноценные особи (раненые и больные) (Жи-
ряков, 1989: 201). Таким образом, роль крупных 
хищных млекопитающих положительна для 
поддержания популяций диких животных, в свя-
зи с чем очень важно принять меры по защите 
данных хищников.

Большая часть точных данных по современ-
ному распространению и статусу крупных хищ-
ных млекопитающих на территории Казахстана 
устарела и, по большей части, относится только к 
концу прошлого века. Информация по прошлой 
и современной динамике ареалов и численности, 
особенностям экологии крупных хищников тре-
буется для разработки и оценки эффективности 
программ по сохранению и воспроизводству 
диких животных в национальном и глобальном 
масштабах. Целью данной статьи является обзор 
имеющихся данных по распространению, чис-
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ленности, некоторым особенностям биотопиче-
ского распределения, охоты и диеты. На основе 
проанализированных современных данных кар-
ты распространения хищников были несколько 
обновлены, и поэтому присутствие некоторых 
видов было представлено в тех регионах, где ра-
нее не было достаточно изучено. Анализ совре-
менного распространения животных по большей 
части проводился на основе данных, полученных 
со стационарных зоологических исследований, 
которые, с помощью различных традиционных 
и современных дистанционных методов, были 
проведены казахстанскими зоологами в различ-
ных областях страны. 

Методы

Область исследования
Были изучены литературные источники в пе-

риод с 50-х годов ХХ в. по настоящее время, от-
носящиеся ко всем регионам Казахстана, вклю-
чая особо охраняемые природные территории.

Сбор данных
Был проведен обширный поиск публикаций 

по заданной теме исследования. Данные, ис-
пользованные в этой статье, в основном были 
собраны из опубликованных зоологических и 
экологических отчетов, касающихся крупных 
хищных млекопитающих из разных областей 
Казахстана. Источниками наших записей были 
институциональные отчеты, сборники зоологи-
ческих статей, книги, материалы конференций, 
методические пособия и т.д. Для определения 
текущего состояния популяций крупных хищ-
ных использовались данные исследований Бай-
давлетова Р.Ж. (1993, 2002, 2012), Бекенова А.Б. 
и Плахова К.Н. (2010), Грачева Ю.А. и др. (1981, 
2010, 2013), Грачева А.А. и др. (2015, 2016), 
Джаныспаева А.Д. (2002, 2012), Жатканбаева 
А.Ж. и Левитина М.В. (2011), Жирякова В.А. 
и др. (1980, 1993, 2002), Кантарбаева С.С. и др. 
(2015), ссылки на опубликованные работы ко-
торых приведены в соответствующих разделах. 
Рассмотрены и проверены регионы обитания 
хищных млекопитающих, изучаемые зоологами. 
Нами критически оценивались данные исследо-
ваний, проведенных с использованием традици-
онных методов (например, зимние маршруты) и 
использованием новых методов дистанционного 
зондирования (например, регистрация фотоло-
вушками).

Анализ распространения, численности 
и особенностей экологии крупных хищных 
млекопитающих на территории Казахстана

В Казахстане обитают 6 видов крупных хищ-
ных млекопитающих, которые относятся к 4 се-
мействам отряда Хищные. 

Семейство Псовые. На территории Казах-
стана из крупных псовых обитает волк, а в про-
шлом веке встречался и красный волк. 

Волк (Canis lupus). Волк – один из самых 
крупных представителей псовых. Основу пи-
та  ния у волков, наряду с гиеновой собакой 
(Lycaon pictus), красным волком (Cuon alpinus) 
и кус тарниковой собакой (Speothos venaticus), 
яв ляю щимися характерными хищниками (Van 
Valkenburgh, 1991: 341), составляют животные 
корма.

Волку характерны скрадывание, подкарау-
ливание на тропах, длительное преследование и 
загоны при охоте на копытных и других живот-
ных. Большинство приемов добывания волком 
копытных способствует выявлению недоразви-
тых, больных, увечных, малоактивных особей, 
которых зверь добывает в первую очередь (Жи-
ряков, 1989: 201).

Биотопическое размещение волков практи-
чески не отличается в настоящее время от опи-
санного А.А. Слудским (Слудский, 1953: 385), 
где размещение волков и их количество в от-
дельных местах, в основном, зависит от кормо-
вых условий; в открытых ландшафтах к этому 
основному условию добавляется еще наличие 
укрытий, в которых звери могли бы прятать-
ся днем и выводить детенышей, а в пустынях 
и полупустынях – присутствие пресноводных 
водоемов, так как эти хищники ежедневно нуж-
даются в водопое. 

В Казахстане волк распространен практиче-
ски повсеместно. В Казахском мелкосопочнике 
их численность определена в 1800 зверей; в Кок-
четавской обл. – 300; Восточно-Казахстанской 
– 600, горах юго-востока Казахстана, Тарбагатае 
и Сауре, – 2100, по чинкам Устюрта и на при-
легающих территориях – 200 зверей (Федосенко 
и др., 1985: 514). Всего в этих районах на пло-
щади в 200 тыс. кв. км обитает примерно 5 тыс. 
волков. В Центральном Казахстане в конце 80-х 
насчитывалось 2300 особей, в конце 90-х – 3,5 
тыс. особей, в 2002 – свыше 4,5 тыс. особей (Ми-
гушин и др., 2003: 413-414). 
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По данным А.К. Федосенко и соавт. (1985), 
в горных районах плотность населения волков 
определялась, в среднем, в 25 особей на 1 тыс. 
км2, а по долинам рек, берегам озер и тростни-
ковым займищам – в 20 особей на 1 тыс. км2. 
В Алматинском заповеднике (Заилийский Ала-
тау) численность колеблется в пределах 15-20 
особей, при плотности населения 0,6-0,9 особи 
на 10 км2 (Жиряков, 1990: 278). В этом регионе 
среди крупных хищников (бурый медведь, снеж-
ный барс, рысь) на долю волка приходится 40% 
убиваемых диких копытных. В Саур-Тарбагатае 
был довольно обычен, населяет все пригодные 
для обитания биотопы. В Тарбагатае насчитыва-
лось около 70 особей волка, здесь он обитает от 
предгорий до верхнего пояса гор. В 70-ые годы 
плотность популяции волка в Тарбагатае варьи-
ровала от 0,5 до 3,0 особей на 100 км2; в 90-ые 
годы в связи с сокращением поголовья домаш-
них животных и диких копытных плотность по-
пуляции снизилась и варьировала в различных 
угодьях от 0,2 до 1,5 особей на 100 км2, т.е. сни-
зилась почти вдвое (Байдавлетов, 2012: 197). В 
Сауре обитает в предгорных биотопах, в долинах 
рек и в субальпийских лугах, но практически не 
встречается в таежных угодьях и в альпийском 
поясе. В хребтах Саур, Кетмень, Джунгарском, 
Кунгей- и Заилийском Алатау плотность населе-
ния составляла около 3 особей на 100 км2 (Федо-
сенко и др., 1981: 12). Характерна мозаичность 

распределения волка на территории Казахста-
на. На всей территории Казахстана в 80-х годах 
ХХ  в. обитало 30-32 тыс. особей волка (Федо-
сенко и др., 1981: 15). В Казахстане численность 
волка определяется в первую очередь кормовой 
базой. В настоящее время численность этого 
вида в степных районах Казахстана сокращается 
(по устному сообщению председателя Комитета 
лесного хозяйства и животного мира МСХ РК 
Устемирова К. в 2017 г.).

Красный волк (Cuon alpinus). Вид занесен в 
Красную книгу Казахстана по категории «исче-
зающие», хотя ныне этот вид, безусловно, уже 
исчез на территории республики. Также внесен в 
Красную книгу МСОП. Сведения о присутствии 
вида на территории таких соседних стран, как 
Россия, Монголия, Кыргызстан и Таджикистан, 
также отсутствуют (Durbin et al., 2004: 212).

Красный волк является одним из четырех ви-
дов псовых со специализированными приспосо-
блениями для исключительно плотоядной диеты 
(Van Valkenburgh, 1991: 341), однако в его дие-
ту могут входить и фрукты. Охотится этот вид 
группами в дневное время суток, зачастую пре-
следуя свою добычу. Несмотря на то, что рацион 
питания красных волков может варьировать от 
мелкой до крупной добычи (Thinley et al., 2011: 
518, Kamler et al., 2012: 627), предпочтительным 
объектом питания являются копытные с массой 
тела 40-60 кг (Selvan et al., 2013: 488). 

Рисунок 1 – Прошлое распространение красного волка  
в Казахстане (по Ю.А. Грачеву, 1996)
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В Казахстане в 50-ые годы отмечался в высо-
когорной зоне Таласского, Киргизского, Заилий-
ского, Джунгарского, Саурского хребтов (Слуд-
ский, 1953: 415) (рисунок 1). Точные сведения 
о численности красного волка на территории 
Казахстана отсутствуют, и по большей части об-
рываются данными, полученными до 50-х годов 
ХХ в. (Плотников, 1912; Хахлов, 1928; Шнитни-
ков, 1936 и др.). В 50-х годах в восточных отро-
гах Джунгарского Алатау отмечался и добывал-
ся в Алакульском районе (Слудский, 1981: 143). 
В Восточно-Казахстанской области был истре-
блен в первой половине прошлого столетия (Бе-
резовиков и др., 1990: 125-126). В начале ХХ  в. 
он отмечался в окрестностях оз. Маркаколь (Ел-
кин, 1979: 34), позднее достоверных данных о 
его пребывании в этой местности не было, от-
сутствуют они и для других регионов страны.

Семейство Медвежьи. В Казахстане из се-
мейства медвежьих обитает один вид – бурый 
медведь. На территории республики распростра-
нены два его подвида – тянь-шаньский бурый 
медведь (Ursus arctos isabellinus) и южносибир-
ский бурый медведь (Ursus arсtos jenisseensis). 
Тянь-Шаньский подвид бурого медведя насе-
ляет горы Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау, 
а южносибирский бурый медведь – горные леса 
Алтая. Бурые медведи являются наиболее круп-
ными представителями фауны Казахстана. 

Тянь-Шаньский бурый медведь (Ursus arctos 
isabellinus). В Северном Тянь-Шане обитает 
тянь-шаньский бурый медведь, из местооби-
таний предпочитающий еловые леса, арчовые 
редколесья, березовые, осиновые и яблоневые 
рощицы, а также заросли ореха, боярышника, 
абрикосов, горные луга. Площадь его мест оби-
тания, тем не менее, сокращается в результате 
пожаров, рубок, выпаса и выжигания. Основу 
его питания составляют травянистые растения, 
ягоды, плоды. Животный корм (насекомые, гры-
зуны и др.) поедается относительно реже (Гра-
чев, 1981: 166). Численность и места обитания 
бурого медведя сокращаются ввиду расширения 
инфраструктуры, роста человеческого населе-
ния и выпаса домашнего скота.

Тянь-Шаньский подвид бурого медведя вне-
сен в Красную книгу Казахстана (статус III ка-
тегория, редкий подвид, ареал и численность 
которого сокращаются). Встречается в хребтах 
Тянь-Шаня: Каржантау, Угамском, Таласском, 
Киргизском, Заилийском, Кунгей, Терскей Ала-
тау, в Кетмене, а также в Джунгарском Алатау 
с переферийными горными массивами Алтын-

Эмель, Токсанбай, Кояндытау, Кайкан (Грачев, 
2010а: 232) (рисунок 2).

Бурый медведь в 40-х годах XX в. исчез в 
Сырдарьинском Каратау (Грачев, 1981: 159). 
При обследовании в 1980 г. Киргизского Алатау 
(территория Меркенского и Луговского районов 
Жамбылской области от р. Аспара на востоке, до 
р. Кайынды на западе) присутствие медведя об-
наружено не было. В Заилийском Алатау в начале 
ХХ в. довольно часто встречался в окрестностях 
Алматы на Б. и М. Алматинках, а также в боль-
шей части Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау 
(Шнитников, 1936), в дальнейшем численность 
всюду сократилась. В настоящее время в горах 
Заилийского Алатау встречается в таких уще-
льях, как Аюсай и Проходное, где в последние 
годы постоянно не обитал; плотность популяции 
бурого медведя, в среднем, на 1000 га составляет 
в ущелье Проходное 1,7 особей, в ущелье Аюсай 
– 1,42 особей (Кантарбаев, Мынбаева, 2015: 76). 
В Алматинском государственном природном за-
поведнике (ур. Средний Талгар) в августе-ноя-
бре 2013 г. автоматическими камерами (фотоло-
вушками) зарегистрирована 31 встреча медведя 
(в среднем, 3,5 встреч на 100 ловушко-суток), 
в апреле-мае 2014 г. было отмечено 15 встреч 
(в среднем, 4,4 встречи на 100 л/с) (Грачев А., 
Грачев Ю., 2015: 127). В Западном Тянь-Шане 
медведь был зафиксирован фотоловушками в 
ур. Кши-Каинды, Улькен-Каинды, Каскабулак 
(в среднем, 10,1 встреч на 100 л/с) (Грачев А., 
Грачев Ю., 2016: 458-460). По данным учетов, 
проводимых в 1969-1973 гг. (Грачев, Федосен-
ко, 1977) в Джунгарском Алатау насчитыва-
лось около 300 медведей (в среднем 0,37 зверя 
на 1000 га), в Кетмене – 25 (0,11 на 1000 га), в 
Терскей Алатау – 15 (10,07 на 1000 га), в Кунгей 
Алатау – 5 (0,04 на 1000 га). Таким образом, в 
80-х гг. в казахстанской части Тянь-Шаня насчи-
тывалось около 200 особей, в том числе 20-25 – 
в Алма-Атинском заповеднике (Жиряков, 1980: 
20-30); и 65-70 – в заповеднике Аксу-Джабаглы 
(Грачев, Смирнова, 1982), где медведь чаще все-
го встречался в долинах р. Аксу и Дажабаглы, 
реже – в долинах р. Балдабрек и Бала-Балдабрек. 
В остальных районах тянь-шаньский бурый мед-
ведь встречается гораздо реже.

Южносибирский бурый медведь (Ursus 
arсtos jenisseensis). В настоящее время распро-
странен только в горных лесах востока страны. 
Ранее населял островные боры Центрального и 
Северного Казахстана, где в начале ХХ в. исчез 
(рисунок 3).
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Рисунок 2 – Распространение тянь-шаньского бурого медведя  
в Казахстане (по Ю.А. Грачеву, 2010а: 233)

Рисунок 3 – Распространение южносибирского бурого медведя  
в Казахстане (по Ю.А. Грачеву, 1981)
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Этот подвид от тянь-шаньского отличается 
большей плотоядностью. Значительную роль в 
питании этого медведя играет поедание насеко-
мых и их личинок. Объектами питания медведя 
часто бывают грызуны, разные копытные, так-
же отмечались случаи нападения на домашний 
скот, изредка – каннибализм (Зинченко, 2006: 
176-179; Грачев, 1981: 170).

В казахстанской части Алтая область рас-
пространения южносибирского бурого медведя 
охватывает все крупные расположенные здесь 
хребты и отроги хребтов, заходящие из России: 
Ивановский, Убинский, Ульбинский, Холзун, 
Листвяга, Катунский, Кабинский, собственно 
Южный Алтай, Сарымсакты, Нарымский, Кур-
чумский, Азутау, Тарбагатай (Алтайский) (Жи-
ряков, Грачев, 1993: 172).

В 70-х годах ХХ в. отмечался в юго-восточ-
ных отрогах хр. Тарбагатай (Алтайский), в доли-
нах р. Кара-Каба (Лобачев, 1972: 54-56).

В Западном Алтае плотность популяции 
медведя варьирует от 0,4 особей на 1000 га в ли-
ственных и периферийных лесах до 5-8 особей 
на ту же площадь в кедровниках бассейна рек 
Убы и Тургусуна (Байдавлетов, 1993: 16-21).

На Южном Алтае наиболее высокая числен-
ность медведя в 70-ых годах отмечена в долинах 
рек Бухтарма, Куртинская, Берель, Язовая, Ха-
мир и западных отрогах Кабинского хребта юж-
нее и юго-восточнее оз. Маркаколь (Кантарбаев 
и др., 2015: 90). В самом Маркакольском запо-
веднике обитает около 30 особей бурого медве-
дя (Елкин, 1979: 34). На Южном Алтае населяет 
хвойные леса из кедра, пихты, ели, лиственницы 
с примесью лиственных пород и богатым подле-
ском из ягодных кустарников. Медведь встреча-
ется здесь от нижней границы леса (800-1000 м) 
до гребней хребтов (3500 м над ур.м.) (Жиряков, 
Грачев, 1993: 175).

Семейство Куньи. В Казахстане представле-
ны 6 родов и 14 видов куньих: Род Ласки и Хорь-
ки (горностай, ласка колонок, солонгой, степной 
хорек, европейская норка, американская норка), 
Род Перевязки (перевязка), Род Куницы (соболь, 
лесная куница, каменная куница), Род Росомахи 
(росомаха), Род Барсуки (барсук), Род Выдры (вы-
дра). В стране росомаха является единственным 
крупным по размеру представителем семейства.  

Росомаха (Gulo gulo). Обитает, в основном, 
в горно-таежных районах Южного Алтая (Ло-
бачев, 1982: 146) (рисунок 4). В 50-х годах от-
мечались случаи проникновения росомахи в 
Северный Казахстан (Слудский, 1953: 362), ко-
торые следует рассматривать только как дальние 

заходы, совершаемые зверем в поисках корма. 
Основу питания составляют животные корма 
(Зырянов, 1980), изредка росомаха поедает и 
растительные корма.

Зачастую росомаху причисляют к вредным 
хищникам. Тем не менее, зверь выполняет зна-
чительную роль в качестве «санитара-уборщи-
ка», так как в рационе его питания преоблада-
ют остатки добычи других хищников. Так, на 
Южном Алтае в ее зимнем рационе около 70% 
приходится на падаль (Собанский, 2006: 9); по 
Ю.С. Лобачеву (1982), которая составляет 66,7% 
встреч.

Основными местами обитания росомахи на 
Южном Алтае являются глухие участки тайги 
с выходами скал и буреломом (Слудский, 1953: 
363). Плотность населения практически не из-
учена. В 80-х годах, по данным Ю.С. Лобачева 
(1982), в среднем, по всему ареалу в стране 1 ро-
сомаха приходилась на 1500-2000 кв. км, или по 
0,07-0,22 особи на 1000 га.

Росомаха – очень редкий вид. Ее ориенти-
ровочная численность в Восточном Казахстане 
в 80-х годах составляла около 40-50 особей, к 
этому времени местами в регионе она уже была 
истреблена (Березовиков и др., 1990: 125). Ак-
тивная человеческая деятельность продолжа-
ет оказывать давление на популяцию и среду 
обитания росомахи в других районах ее ареала 
(Krebs et al., 2004: 493-502), на ее популяцию 
также негативно влияют возникающие конфлик-
ты с людьми в результате нападения росомахи 
на домашний скот (Abramov, 2016).

Семейство Кошачьи. Кошачьи (Felidae) 
– семейство, объединяющее зверей с преиму-
щественно сумеречным или ночным образом 
жизни. На территории Казахстана из кошачьих 
крупных размеров обитают рысь, каракал, снеж-
ный барс. Гепард встречался на восточном по-
бережье Каспийского моря и в пустынях, приле-
гающих к Аральскому морю, на плато Устюрт, 
Мангышлаке и близ низовьев р. Сырдарьи 
(Слудский, 1982а: 242-243), данные о нем пре-
рываются приблизительно в 70-ые годы ХХ в. 
(Слудский, 1973; Палваниязов, 1974; Залетаев, 
1976 и др.). В настоящее время в Казахстане вид 
уже исчез. До 1950-х годов на территории Казах-
стана также водился тигр.

Рысь (Lynx lynx). В Казахстане обитают 3 
подвида рыси (Гептнер, Слудский, 1972: 404-
408). В Северном и Центральном Казахстане 
обитает европейская рысь, на Южном Алтае – 
алтайская рысь, в горах юга и юго-востока Ка-
захстана – туркестанская рысь.
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Европейская рысь (Lynx lynx lynx). 
Населяет леса Северного и Центрального Ка-

захстана. В Северо-Казахстанской области в на-
чале 70-х годов постоянно держалась в Мамлют-
ском и Булаевском районах (Федосенко, 1982а: 
197), также периодически появлялась в сосновых 
островных лесах Кокчетавской и Павлодарской 
областях. Южнее этих областей наблюдалась в 
горах Актау, Ортау, Бугулы и Тагалы, Каркара-
линских, Кент и Ерментау, хр. Чингизтау. В го-
рах Каркаралинских и Кент исчезла после 20-х 
годов ХХ в. и вновь появилась в 50-ые годы. В 
других горных группах Центрального Казахста-
на рыси, по-видимому, нет (Гептнер, Слудский, 
1972: 417). Данные по численности европейской 
рыси, безусловно, сильно устарели и нуждаются 
в обновлении.

Европейская рысь активна преимущественно 
в сумеречное время. Основу ее питания составля-
ют в основном копытные (Krofel et al., 2011: 315).

Алтайская рысь (Lynx lynx wardi). Алтайская 
рысь заселяет практически все лесные массивы 
Казахстанского Алтая, предпочитая лиственные 
разреженные и пойменные биотопы. Основны-
ми объектами питания являются косуля, кабар-
га, горный козел, питается также мелкими мле-
копитающими. Для рыси при охоте свойственно 
скрадывание и преследование на короткой дис-
танции.

В Калбинском Алтае основными местами 
обитания рыси являются лиственные леса и пе-
риферийные участки хвойных лесов, а также 

кустарниковые заросли, которые она населяет с 
плотностью от 0,1 особи до 0,7 особей на 10 кв. 
км (Байдавлетов, 2002: 70). В Западном Алтае 
рысь обычна в предгорьях, пойменных и сме-
шанных лесах. По тем же данным, плотность по-
пуляции рыси варьирует здесь от 0,2 особей на 
1000 га в темнохвойных лесах до 0,9 особей на 
10 кв. км в разреженных лиственных биотопах. 
На Южном Алтае рысь населяет практически все 
лесные биотопы, отдавая также предпочтение 
разреженным лесам, населяя их с плотностью 
0,1-0,3 особи на 1000 га (Байдавлетов, 2002). 
Еще в 70-х годах рысь на Южном Алтае обитала 
на Курчумском, Нарымском, Сарымсакты, Ли-
ствяга, Холзун и других хребтах в Катон-Кара-
гайском, Нарымском, Курчумском, Кировском, 
Верхне-Убинском, Лениногорском, Бухтармин-
ском, Шемонаихинском, Больше-Нарымском, 
Зыряновском, Уланском и других районах Вос-
точно-Казахстанской области (Слудский, 1973: 
49). В Калбинском Алтае обитает 55 рысей, в 
Западном Алтае – 230 и на Южном Алтае – 75 
зверей (Байдавлетов, 2002).

Туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus). 
Туркестанский подвид рыси внесен в Красную 
книгу Казахстана (ІІІ категория, редкий подвид).

Туркестанская рысь населяет хребты Тянь-
Шаня: Терскей, Угамский, Каржантау, Талас-
ский, Киргизский, Заилийский, Кунгей, Кетмень, 
а также Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Саур 
(Федосенко, 1982а: 198-199) (рисунок 5). Очень 
редка туркестанская рысь на Таласском хребте. 

Рисунок 4 – Распространение росомахи в Казахстане (по Ю.С. Лобачеву, 1982)
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Рысь придерживается хвойных и листвен-
ных лесов (Федосенко, 1982а: 198-199), и лишь 
в многоснежные зимы спускается в подгорную 
зону. Часто держится зарослей кустарников, в 
основном в пределах лесного и субальпийского 
поясов. Предпочитает крутые склоны с выходами 
скал и каменистых россыпей (Грачев, 2010б: 254-
255). Рысь активна, в основном, в сумерки и но-
чью, часто ее можно встретить рано утром или на 

закате. Основу рациона рыси составляют сурки, 
зайцы, на которых она обычно охотится скрадом 
– медленно подкрадывается, пользуясь всевоз-
можными укрытиями (Гептнер, Слудский, 1972: 
440, Breitenmoser, Breitenmoser-Würsten, 2008), 
после чего прыжками настигает жертву. Также 
постоянно охотится на тетеревиных птиц, мелких 
грызунов, реже – небольших копытных, изредка 
нападает на лис и других некрупных зверей.

Рисунок 5 – Распространение туркестанской рыси в Казахстане (по Ю.А. Грачеву, 2010б)

Численность рыси в Казахстане была подо-
рвана уже в конце XIX в. В 40-50-х годах XX  в. 
численность этого подвида частично восстано-
вилась, в это время в год добывали 20-30 особей 
рыси (Слудский, 1973: 48). В настоящее время 
рысь считается довольно обычной в Кунгей Ала-
тау, Заилийском и Джунгарском Алатау. В 70-ые 
годы рысь встречалась довольно часто в Заилий-
ском Алатау, причем в западной части хребта 
ее было больше, чем в восточной (Федосенко, 
Лобачев, 1970). В Алматинском заповеднике 
обитает около 10 особей туркестанской рыси 
(Жиряков, 1990: 110-114). В Алматинском запо-
веднике (ур. Средний Талгар) в августе-декабре 
2013 г. автоматическими камерами зафиксиро-
вано 3 встречи рыси (в среднем, 0,3 встречи на 
100 ловушко-суток) (Грачев А., Грачев Ю., 2015: 
130). Возможно, рысь еще более обычна в Кун-

гей-Алатау, а также в северной части Джунгар-
ского Алатау (Федосенко, 1982а: 198). В насто-
ящее время в Заилийском Алатау численность 
рыси довольно стабильна; в Иле-Алатауском 
национальном парке инспекторами в 2015 г. 
была отмечена 35 раз, в 2016 г. – 11 раз (Усерба-
ева, 2017: 30). В Западном Тянь-Шане в 2016 г. 
была зафиксирована фотоловушками в ур. Кши-
Каинды и Улькен-Каинды (в среднем, 1,7 встреч 
на 100 ловушко-суток) (Грачев А., Грачев Ю., 
2016).

Каракал (Caracal caracal). Статус – 1 кате-
гория в Красной книге Казахстана. Редкий вид, 
находится под угрозой исчезновения, внесен в 
Красную книгу МСОП.

Обитает в пустынях Казахстана, пустынных 
предгорьях и невысоких безлесных горах (рису-
нок 6).



ISSN 1563-034X                                           Eurasian Journal of  Ecology. №3 (52). 2017 105

Бижанова Н.А. и др.

Каракалы встречаются от полупустынь до 
относительно открытой степи, предпочитая 
пространства с меньшим количеством осадков 
(Stuart, Stuart, 2013; Avgan et al., 2016). Очень 
ловок и силен, каракал, подкрадываясь, прыжка-
ми настигает свою жертву, на лету хватает взле-
тающих птиц и вскакивающих животных. Кара-
кал в жаркий сезон года ведет обычно ночной 
образ жизни, однако зимой и весной активен и 
днем (Слудский, 1982б: 207). Каракалы охотят-
ся главным образом на мелких и средних мле-
копитающих (грызунов, небольших копытных), 
пищей ему также служат птицы, рептилии (яще-
рицы, змеи), беспозвоночные, рыбы и некоторые 
виды растений (Stuart, Stuart, 2007: 30-31; Stuart, 
Stuart, 2013; Ghoddousi et al., 2009: 10-13, Mallon, 
Budd, 2011).

Каракал очень редок в Западном Казахстане 
на Устюрте, Мангышлаке, Бузачи и в Кызыл-
куме (Слудский, 1973: 57). За период с 1951 по 
1994 гг. известно о добыче на территории Ман-
гистауской области не менее 20-ти и встречах 
15-ти каракалов; поголовье вида в Казахстане 
составляет, по-видимому, несколько десятков 
зверей (Бекенов, Плахов, 2010). Численность 
этого вида напрямую зависит от обилия объек-
тов его питания (зайцеобразных, грызунов, птиц 
и других мелких зверей).

Снежный барс или ирбис (Uncia uncia). Вид 
внесен в Красную книгу Казахстана (статус – III 
категория, редкий вид, ареал и численность ко-
торого сокращаются). Также внесен в Красную 

книгу МСОП. На сегодняшний день существует 
много фондов (ISLT – International Snow Leopard 
Trust; SLF – Snow Leopard Fund, Казахстан), про-
грамм (напр., GSLEPP – Global Snow Leopard and 
Ecosystem Protection Program, Кыргызстан) и, 
соответственно, стратегий (напр., SLSS – Snow 
Leopard Survival Strategy; CSSSL – Conservation 
Strategy of the Snow Leopard in Kazakhstan), на-
правленных на сохранение снежного барса. Сре-
ди крупных хищных млекопитающих снежный 
барс является одним из наименее изученных ви-
дов. Скрытный образ жизни, малодоступность 
мест обитания, а также низкая плотность населе-
ния значительно затрудняют изучение данного 
вида (Грачев и др., 2013а: 67). Для систематиза-
ции большого количества полученных данных о 
снежном барсе с 2015 г. в Казахстане начали при-
менять специальный документ – фото и паспорт 
снежного барса (Грачев А. и др., 2015: 512-518), 
который открывает большие возможности для 
долгосрочного мониторинга популяций ирбиса 
не только в Казахстане, но и за ее пределами.

Ирбис часто бывает активен вечером перед 
закатом или утром на рассвете. Охотится скра-
дом или из засады. Снежный барс питается в 
основном копытными: сибирскими горными 
козлами, кабанами, архарами, сибирскими косу-
лями, маралами. Реже употребляет в пищу зай-
цеобразных (пищухи), грызунов (белки), мелких 
хищников (горностаи, каменные куницы), птиц 
(улары, тетерева, кеклики). До сих пор мало из-
вестно о поведении снежного барса, его пере-

Рисунок 6 – Распространение каракала в Казахстане (по А.А. Слудскому, 1982б: 184)
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движении, индивидуальных участках обитания, 
социальной организации и размножении в есте-
ственных условиях (Jackson et al., 2005: 7).

На территории Казахстана ирбис встречает-
ся по крайним пограничным с Россией, Китаем, 

Кыргызстаном и Узбекистаном районам – хреб-
там Тянь-Шаня (Каржантау, Угамский, Талас-
ский, Киргизский, Заилийский, Кунгей, Терскей, 
Кетмень), Джунгарского Алатау, а также Саура 
и Южного Алтая (рисунок 7).

Рисунок 7 – Распространение снежного барса в Казахстане (по Ю.А. Грачеву, 2010в)

В Казахстане находится периферийная се-
веро-западная часть ареала этого вида. Ареал 
снежного барса в стране практически совпада-
ет с областью распространения горного козла 
– тау тэке (Capra sibirica), который является ос-
новным объектом питания ирбиса. В 70-х годах 
снежный барс в Казахстане был обычен по всем 
хребтам Тянь-Шаня (Киргизский, Терскей Ала-
тау, Заилийский Алатау (с отрогами Бартогай, 
Малые и Большие Богуты), Кунгей Алатау), в 
Джунгарском Алатау (с отрогами Чулак, Матай, 
Алтын-Эмель, Катутау, Актау) (Слудский, 1973: 
79-80). В Кунгей Алатау был отмечен рядом ис-
следователей (Жиряков, Байдавлетов, 2002: 184-
199; Жатканбаев, Левитин, 2011: 220-222; Джа-
ныспаев, 2012: 92-97; Грачев Ю. и др., 2013б: 
85-95), и впервые был зафиксирован здесь ав-
томатическими камерами в 2014 г. (Грачев А. и 
др., 2014: 146-148). В Заилийском Алатау барс 
в конце ХХ в. был обычен на территории Алма-
Атинского заповедника (Жиряков, Джаныспаев, 
1986: 51-54). В конце ХХ в. численность барса в 
Казахстане составляла не менее 180-200 особей 

(Федосенко, 1982б: 229). В 2002 г. в Алматин-
ском заповеднике численность снежного барса 
оценивалась в 22-25 (не менее 20) особей, а во 
всем Заилийском Алатау – в 30-35 особей (Джа-
ныспаев, 2002: 211). 

В пределах Казахстана можно выделить 5 
изолированных популяционных группировок 
снежного барса. Численность ирбиса в Запад-
ном Тянь-Шане оценивается, ориентировочно, 
в 13-15 особей, Северном Тянь-Шане – в 46-53 
особей, в Джунгарском Алатау – в 40-50 осо-
бей, в Саур-Тарбагатае – в 4-5 особей, в казах-
станской части Алтая – в 7-8 особей, а всего 
в Казахстане – 110-130 особей (Грачев и др., 
2016: 4-11). В настоящее время в рамках тема-
тики изучения снежного барса на территории 
Казахстана успешно проводятся исследования 
с применением автоматических камер слеже-
ния (фотоловушек). Мониторинговые иссле-
дования проводятся почти во всех местах оби-
тания снежного барса – Северном Тянь-Шане, 
Западном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау, 
Южном Алтае.
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Таким образом, в Казахстане на сегодняшний 
день из крупных хищных млекопитающих встре-
чаются волк, бурый медведь, росомаха, рысь, ка-
ракал и снежный барс. Примерно до середины 
прошлого века встречались также красный волк, 
тигр и гепард. Последние достоверные данные 
по распространению, особенностям биологии 
и экологии большинства перечисленных видов 
были получены в 80-ые года ХХ в., и во многом 
уже устарели или являются отрывочными.  

Полномасштабных исследований по распро-
странению и численности большинства видов 
крупных хищных в настоящее время практиче-

ски не проводится. И так как имеющиеся на на-
стоящий момент данные по большей части уста-
рели или являются отрывочными, необходимым 
и актуальным является в дальнейшем проведе-
ние исследований по изучению биологии и эко-
логии крупных хищных млекопитающих.

В настоящее время для изучения биологии 
и экологии крупных хищных млекопитающих 
используются различные методы слежения, в 
том числе дистанционное зондирование, где эф-
фективным является метод регистрации фотоло-
вушками, радиопрослеживание, а в перспективе 
возможна спутниковая телеметрия и другие. 
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