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Устойчивое сохранение биологического разнообразия, как в глобальном, так и 

региональном масштабе, несомненно, является универсальным гарантом существования 
органического мира на Земле. Казахстан в процессе работы в Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июля 1992 г.) подписал, а затем 1994 
году ратифицировал Конвенцию о биологическом разнообразии. Она закреплена 
Постановлением Кабинета Министров РК от 19 августа за №918. Тем самым, руководство 
страны подтвердила правовую ответственность республики по сохранению живой 
природной среды.  

Фауна млекопитающих Казахстана в зоогеографическом отношений районирования 
суши почти целиком распространена в области Древнего Средиземья Палеарктического 
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ареала Царства Арктогея или Голарктики. Лишь частично на севере охватывает Европейско-
Сибирскую область этого же Царства. Поэтому можно констатировать об исторической 
связи двух данных областей. Однако, в целом фауна Палеарктики считается древней 
тропической фауной Евразии, трансформировавшейся в результате аридизации конца 
третичного и четвертичного оледенения. Она относительно бедна в видовом аспекте и 
характерна рядом филогенетических, сравнительно недавно сформировавшихся 
экологических сообществ, обладающих сухо- и холодоустойчивыми адаптациями [1]. 

Териофауна республики, согласно «Книги генетического фонда фауны Казахской ССР 
[2], представлена 178 видами, относящихся к 7 отрядам: 
- отряд Insectivora - Насекомоядные – 18 видов; 
- отряд Chiroptera - Рукокрылые – 27 видов; 
- отряд Carnivora - Хищные – 32 вида; 
- отряд Perissodactula - Непарнокопытные – 1 вид; 
- отряд Artiodactula - Парнокопытные – 10 видов; 
- отряд Rodentia - Грызуны – 82 вида 
- отряд Lagomorpha - Зайцеобразные – 8 видов. 

Всего в 7 отрядах класса Mammalia насчитывается 34 семейства, разделяющихся на 89 
родов. Анализ современного состояния биоразнообразия млекопитающих Казахстана 
показывает, что на него существенное воздействие оказывают как антропогенные, так и 
экологические факторы. Так, в результате чрезмерного преследования навсегда исчезли в 
середине XIX века степной тарпан (Eguus gmelini gmelini), в первой трети XX века казахский 
кулан (Eguus hemionus finschi), в середине ХХ века гепард (Acinonyx jubatus) и тигр (Panthera 
tigris) и в конце XX века красный волк (Cuon alpinus hespeticus).  

Хорошим примером работы казахстанских зоологов является реинтродукция куланов. 
Куланов завезли в Барсакельмесский природный заповедник из Бадхызского заповедника 
(Туркменистан), а в 1982 и 1984годах на территорию нынешнего национального парка 
«Алтын-Эмель». На сегодняшний день уже существует четыре искусственно созданных 
популяций куланов: барса-кельмеская, алтын-эмельская, андасайско-южнобетпакдалинская и 
мангистауская. Продолжаются мероприятия по переселению этих копытных на новые 
участки. Общая численность куланов сейчас уже превысила 3000 голов. Однако следует 
подчеркнуть, что кулан в Казахстане – это все-таки туркменский кулан (E.h. onager). Его 
популяции образовались от исходной группы из 19 голов. В результате тесного инбридинга 
или близкородственного скрещивания они наделены истощенным генофондом, который в 
перспективе грозит вымиранием животных. Поэтому необходима стратегия восстановления 
генетического разнообразия кулана, обновление его генофонда. Для этого предлагается завоз 
партий куланов, прежде всего монгольского номинального подвида (E.h. hemiоnus). 
Поскольку казахский кулан являлся промежуточным систематическим звеном между 
туркменским и монгольским подвидами, то при их скрещивании и умелой селекции 
произойдет восстановление. В итоге должен возродиться утраченный казахский кулан.  

Глобальный ущерб на степную фауну оказала распашка целинных и залежных земель в 
Северном Казахстане, охватившая Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и 
Павлодарскую области. Всего в годы освоения целины с 1954 по 1960 гг. было распахано по 
разным оценкам от 25,5 до 41,8 млн. га уникальных ковыльно-типчаковых степей. В 
результате сократилось площадь степного биома, изменилась численность и 
распространение многих видов сусликов, особенно большого, а также степного сурка-
байбака. Полностью исчезли такие уникальные птицы степей, как дрофа и стрепет. В целом 
нарушился экологический баланс значительной части северного региона республики, что 
привело к массовому распространению саранчовых и многих других вредителей 
растениеводства. 
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Под влиянием антропогенных факторов териофауна пополнилась некоторыми 
«чужеродными» видами: ондатрой (Ondatra zibethicus), интродуцированной в 20-30-х годах 
прошлого века, американской норкой (Mustela procyonoides), с 30-х годов, енот-полоскуном 
(Procyon lotor), интродуцированный в 1953 году, а также туркменским куланом (Equus 
hemionus onager).Экологические факторы тоже сыграли свою роль. Основное влияние 
оказывает глобальное потепление климата. Температура воздуха в среднегодовом аспекте по 
Северному полушарию стала заметно возрастать, начиная с 80-х годов ХХ века. В начале 
XXI века достигла абсолютного максимума за 120 лет наблюдений. Так за последние 30 лет 
средние аномалии температур воздуха плавно возрастали с 0,17 до более, чем 0,64 градуса. 
Или более, чем в 3,7 раза. В этой связи можно констатировать феномен постепенной 
аридизации всей территории Северного полушария планеты, включая и Казахстан. Именно 
этим можно объяснить появление на юго-западе республики медоеда (Mellivora capensis) в 
начале 80-х годов минувшего века, полосатой гиены (Hyaena hyaena), начиная с 1955 г., 
переднеазиатского леопарда (Panthera pardus ciscaucasica), с 2007 года., а также нескольких 
видов летучих мышей. 

Климатическая засуха, особенно отразилось на динамике роста шакала (Canis aureus). 
Он становится одним из наиболее экологически пластичных видов млекопитающих, 
способный стремительно осваивать новые территории обитания, расширяя тем самым свой 
ареал. За последние десятилетия площадь его обитания увеличилась более, чем в 5 раз и 
позволила хищнику проникнуть в Западный Китай. Стремительно расширяет ареал и бобр 
(Castor fiber). Под влиянием естественной реинтродукции данный вид из территории 
Российской Федерации проник в Казахстан в начале 90-х годов прошлого века. Он уже 
заселил территорию от Актюбинской области на север и восток до Восточно-Казахстанской 
области. На наших глазах происходит процесс расширения и восстановления его 
исторического ареала, что повышает уровень глобального биоразнообразия. 

Экологическим гарантом устойчивого сохранения биологического разнообразия в 
Казахстане, несомненно, является природно-заповедный фон или сеть особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). В соответствии с Законом РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» выделяются 13 видов ООПТ республиканского значения, из 
которых первостепенную роль играют государственные природные заповедники, 
национальные природные парки и государственные природные резерваты. Основная цель их 
создания – это сохранение биоты в естественной среде их обитания. 

Казахстан в составе 14 административных областей традиционно делится на пять 
экономико-географических районов, отличающихся между собой природными условиями, а 
также особенностями экономики [1]. Необходимо отметить, что не все регионы равноценно 
обеспечены основными видами ООПТ. Особенно это заметно в отношении Западно-
Казахстанского экономико-географического района, где отсутствуют национальные парки, а 
на территории самой уникального региона нет даже государственного природного резервата 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Основные виды ООПТ в разрезе экономико-географических районов  

Республики Казахстан 
 

Экономико-
географический район 

Природные 
заповедники Национальные парки Природные 

резерваты Всего 

Западный Казахстан 2 - 2 4 
Северный Казахстан 2 4 2 8 
Центральный Казахстан - 1 - 1 
Южный Казахстан 3 6 - 9 
Восточный Казахстан 3 1 1 5 
ИТОГО: 10 12 5 27 
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Из данных таблицы 1 видно, что подавляющее большинство основных видов ООПТ, 
включая национальные парки, сосредоточено в южных, северных и восточных регионах 
республики, что составляет 81,5% от их общего числа. 

Актуальность создания Государственного природного резервата (ГПР) в Западно-
Казахстанской области для устойчивого сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия сазово-пустынных (сухих) степей не вызывает сомнения. Тем более, успешное 
использование уникальных природных комплексов в соответствии с законодательством 
республики в эколого-просветительских, научных и туристических целях – значительно 
возрастает. Таким природоохранным и научным учреждением должен стать в перспективе 
Национальный парк. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в экономике региона, в 
настоящее время сложно организовать Национальный парк «Дала тарпаны», но чрезвычайно 
важно создание и утверждение на правительственном уровне Государственного природного 
резервата «Бокейорда» в комплексе с Ащиозекским заказником на территории 
Западноказахстанской области. 

Проект отвода в установленном порядке согласован с акиматами районов Западно-
Казахстанской области, Управлением природных ресурсов и регулирования 
природопользования ЗКО и утвержден Управлением земельных отношений ЗКО. Земельные 
участки под создание резервата «Бокейорда» зарезервированы постановлением акимата 
Западно-Казахстанской области от 11 сентября 2012 года № 164. Однако до сих пор, 
государственный природный резерват «Бокейорда» и Ащиозекский заказник, не получает 
утверждения на республиканском уровне (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 - Общая схема функционального зонирования ГПР «Бокейорда» 

 
Возрождение степного тарпана – как живого символа дикой лошади впервые 

одомашненной в Казахстане будет способствовать сохранению и рекреационно-
туристическому использование уникальных сазово-пустынных (сухих) степей, водно-
боляотных экосистем степной и полустепной зоны западной равнины Казахстана. Её 
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значение невозможно будет переоценить и в деле приумножения уральской популяции сайги 
– ныне самой многочисленной в казахстанской популяции дикой антилопы. 

Наиболее приемлемым местом реинтродукции является территория Государственного 
природного резервата «Бокейорда» в Западном Казахстане, которая до настоящего времени 
не утверждена на правительственном уровне. Восстановление степного тарпана вполне 
возможно современными методами геномики, т.е. скрещивания ныне восстановленного 
лесного тарпана с тарпаноидными особями домашних лошадей.Для устойчивого сохранения 
биоразнообразия необходимо конструирование экологической сети (эконета), что будет 
связывать все виды ООПТ. Особенно, это касается создания экологических коридоров, по 
которым животные могли бы беспрепятственно совершать свои миграции и переходы.  

Значимость, к примеру, национальных парков для сохранения биоразообразия 
млекопитающих полярно отражает юго-восток Казахстана (Алматинская область). В регионе 
создано пять национальных парков: Иле-Алатауский, Жонгар-Алатауский, Чарынский, 
«Алтын-Емель» и «Көлсай-Көлдері».  Их общая площадь составляет 971073 га или 4,3% от 
всей территории области. Данный показатель, вместе с другими ООПТ из числа 
заповедников, заказников и памятников природы приближает ее к мировому стандарту 
сохранения нетронутой природы. Только в национальных парках обитает от 32 до 70 видов 
млекопитающих. Репрезентативность по отношению к систематическим таксонам довольно 
высока – 37,5% (пределы от 25,0 до 52,1%). Иными словами, на территории юго-востока 
республики под строгую охрану взято более 1/3 фауны млекопитающих Казахстана (табл. 2). 
 

Таблица 2- Представленность таксонов териофауны национальных парков  
 юго-востока Казахстана 

 
Национальный 
парк 

Геогра 
фический район 

Систематические таксоны Репрезен- 
татив 

ность, % 
отряды семей 

ства 
роды  виды Всего по 

классу 
Mammalia 

Иле-Алатауский Заилийский 
Алатау 

6 19 41 48 114 40,0 

Жонгар-
Алатауский 

Жонгарский 
Алатау 

6 16 38 48 108 34,1 

Чарынский Илийская 
долина 

6 15 26 32 79 25 

«Алтын_Эмель» Илийская 
долина 

7 22 66 70 165 52,1 

«Көлсай-
Көлдері» 

Кунгей Алатау 6 17 42 50 115 36,3 

Количество систематических групп 
в Казахстане 

7 36 96 178 317 100 

 
В четвертое издание Красной книги РК (том 1. Животные, часть 1 Позвоночные) 

включены 40 видов и подвидов млекопитающих [3]. Актуальной проблемой является не 
только устойчивое сохранение существующего биоразнообразия, но и восстановление 
утраченных видов и подвидов животных. Ученые Казахстана предлагают свое видение на 
решение соответствующих задач для практической реализации проекта, акцентируя 
внимание на такие приоритетные виды, как казахский кулан, лошадь Пржевальского (E. 
przewalskii), степной тарпан (Equus gmelini) бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus), 
гепард, тигр и красный волк [4]. 

В Казахстане в настоящее время сложились все условия для принятия попытки 
восстановления биоразнообразия отмеченных видов копытных, а также хищных животных, 
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как утраченных в фауне млекопитающих. И этой возможностью незамедлительно надо 
воспользоваться. 

Анализируя проведенные исследования, мы определили ряд первоочередных задач, 
которые будут способствовать дальнейшему развитию работ по сохранению биологического 
разнообразия фауны млекопитающих Казахстана: 

- конструирование экологической сети ООПТ в сочетании с экологическими 
коридорами; 

- создание электронной базы данных по биоразнообразию млекопитающих Казахстана; 
- разработка Кадастра биоразнообразия млекопитающих Республики Казахстан. 
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