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В России стратегии управления популя-

циями волка нет. Регулирование его числен-
ности проводится стихийно. Пресс охоты 
ослабевает, когда волка становится мало и 
он вновь восстанавливает поголовье.  

Минприроды РФ приказами от 
13.01.2011 г. № 1 «Об утверждении поряд-
ка принятия решения о регулировании чис-
ленности охотничьих ресурсов и его фор-
мы» и от 30.04. 2010 № 138 «Об утвер-
ждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и нормативов числен-
ности охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях» установило не дифференцирован-
ную допустимую плотность населения волка 
— до 0,05 особи на 1000 га [1, 2]. Субъек-
там РФ поручено разработать обоснования 
по регулированию численности волка и раз-
местить их на своих сайтах. В большинстве 
сибирских областей и краев этих обоснова-
ний всё ещё нет. Возможно, затруднения в 
отсутствии методики и принципов их подго-
товки.  

Вместе с тем очевидно, что целесооб-
разно дифференцированное регулирование 
численности территориальных группировок 
волка: в местах с незначительно хозяйст-
венной деятельностью он необходим как 
естественный регулятор животных-фито-
фагов; есть регионы, где численность волка 
сокращается независимо от промысла вслед 
за сокращающимися ресурсами его про-
кормителей — копытных животных. Там за-
траты на организацию добычи волка не це-
лесообразны. В связи с концепцией сохра-
нения биоразнообразия и международными 
обязательствами необходимо сохранить ге-

нофонд популяций волка. Для этого необ-
ходимо знать систематический статус регу-
лируемых группировок. Сопоставления кра-
ниологических и морфометрических харак-
теристик волка Западной и Средней Сибири 
оказались не достаточными для уточнения 
внутривидовой структуры волка в этих об-
ширных регионах [3]. Поэтому проанализи-
ровали генеалогическую общность и гео-
графическое распределение генеалогиче-
ских групп волка из степных, лесостепных, 
горно-таежных и равнинных таежных биото-
пов Сибири [4]. Анализ аллельного разно-
образия показал, что максимальные значе-
ния генетического разнообразия демонст-
рируют Алтай, а также Западные Саяны, 
что, вероятно, связано с исторической ро-
лью данного региона как рефугиума и об-
щим высоким уровнем биоразнообразия. 
Но на остальных территориях Сибири и За-
байкалья аллельное и генное разнообразие 
снижено.  

Опыт по регулированию численности и 
размещения волка с изъятием волчат на ло-
говах проводили на юго-западе Алтайского 
края вдоль границы с Казахстаном 17 лет. 
Установлено, что семейные пары волков 
охраняют свой участок от вторжения чужа-
ков и почти ежегодно устраивают логова в 
одних и тех же местах, что облегчает их 
поиск [5-7]. 

Полученные результаты позволяют ре-
комендовать дифференцированный подход 
к регулированию численности волка в Сиби-
ри: интенсивные истребительные мероприя-
тия проводить в местах, где волк наносит 
существенный ущерб домашним и охот-
ничьим животным (лесостепь, зоны актив-
ной эксплуатации ресурсов диких копытных 
и отгонного животноводства), полагая, что 
сохранение внутривидового разнообразия 
этого хищника обеспечит наиболее гетеро-
зиготные его группировки в горах Алтая и 
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Западных Саян. Однако, очевидно, что для 
обеспечения значимого уровня эволюцион-
ного процесса необходимо определить и 
поддерживать эффективную численность 
этих популяций, осуществлять оценку их 
жизнеспособности, приступить к контролю 
их генетической изменчивости [8-9]. Второй 
экономической составляющей этого подхо-
да станет необходимость компенсации по-
терь животноводов от хищничества волков.  

При сокращении численности волка в 
местах, где возможно его замещение бро-
дячими и дичающими собаками, а также 
вокруг его резерватов, целесообразно не 
разрушать территориальную структуру 
группировок, сохраняя семейные пары ма-
терых, и использовать присущий волку ло-
говищный и территориальный консерватизм 
для предотвращения его расселения. На 
юго-западе Алтайского края, при мини-
мальных затратах на такое регулирование 
численности волка, удалось предотвратить 
вселение волков из Казахстана, где их мно-
го, исключить появление в угодьях бродячих 
и диких собак, многократно снизить ущерб 
от хищничества волка диким и домашним 
копытным животным и поддерживать наи-
высшую в крае плотность населения косули 
и лося. К тому же оказалось, что при со-
хранении таких пар на юго-западе Алтайско-
го края плотность населения волка соответ-
ствовала рекомендованной Минприроды 
РФ.  
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