
Пояснительная записка к информации о численности животных и 

птиц по данным учетных работ проведенных на особо охраняемых 

природных территориях (регионального значения) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за 9 месяцев 2012 гг. 

 
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов – одна из 

актуальнейших проблем современности. От ее правильного решения во многом зависит 

успешное развитие экономики, благосостояние нынешних и будущих поколений. 

Использование охотничьих ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры является одним из основных видов деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, представляя их быт и культуру. 

Наибольший доход этот вид промысла приносил до 1990 года. В последующие 

годы из-за низких закупочных цен, сокращения ареала охотничьих ресурсов, отсутствия 

рынка сбыта охотничье хозяйство утратило свое значение. Наиболее важными объектами 

промысла из пушных видов являются - белка, соболь, ондатра, горностай, лисица; из 

копытных животных - лось, олень. 

Современное состояние охотничьего хозяйства автономного округа оценивается 

специалистами как кризисное. Несмотря на происходящий в последние годы 

экономический рост и увеличение объемов продаж на основных товарных охотничьих 

рынках России, негативная хозяйственная инерция, характерная для охотничьего 

хозяйства автономного округа, сохраняется. Сложившаяся во второй половине 1990-х 

годов организационно-хозяйственная система пока не способна самостоятельно и 

оперативно приспосабливаться к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры. 

Охотничьи ресурсы, а также запасы дикорастущих растений, грибов, лекарственного 

сырья, которыми располагает автономный округ, систематически недоосваиваются. 

Непосредственными ресурсами охотничьих животных на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения Ханты-Мансийского автонолмного 

округа - Югры (4 природных парков: «Самаровский чугас», «Нумто», «Кондинские 

озера», Сибирские Увалы» и 4 государственных заказниках «Унторский», «Сорумский», 

«Вогулка», «Березовский» (далее – ООПТ) являются популяции диких охотничьих зверей 

и птиц, используемых для всех разрешенных видов охоты. Из млекопитающих 23 вида 

относятся к охотничье-промысловым в силу особенностей распространения, обилия или 

охранного статуса практическое значение имеет лишь 20. Это пушные звери, дикие 

копытные животные, медведь и пернатая дичь.  

Для характеристики и оценки численности охотничье-промысловых животных, 

сотрудниками ООПТ проведены широкомасштабные работы по учету численности 

охотничьих животных на территории автономного округа, в частности: 

Зимний маршрутный учет (01 января – 12 февраля 2012 г.).  

Учет численности барсука (май-август 2012 г.). 

Учет численности бурого медведя (май-сентябрь 2012 г.). 

Учет численности водоплавающей дичи (июль-сентябрь 2012 г.). 

Летний-осенний маршрутный учет боровой дичи (май-октябрь 2012г.), учет по 

белой тропе и тд. Продолжаются до настоящего времени, их период заканчивается с 

наступлением периода проведения зимнего маршрутного учета 2013 года. 

Всего за учетный период 2012 г. специалистами ООПТ проведено 92 вида учетных 

работ во временной период с января по октябрь 2012 г, пройдено учетных маршрутов 

протяженностью 3974,1 км, составлено 909 учетных карточек встреч животных. 

Зимний маршрутный учет диких зверей и птиц проводился в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации, проведению и обработке данных 

зимнего маршрутного учета в России (с алгоритмами расчета численности) (Москва, 

2009г.). Важный этап в исследовании такой методики – стандартная обработка 



полученных анкет зимней формы, включающие регистрацию следов охотничьих 

животных и встреч птиц отряда куриных (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка) на 

постоянных маршрутах учета.  

В результате этого воспроизводится достаточно информативная картина состояния 

охотничьей фауны, позволяющая судить о фазах и уровне их численности. Показательны 

в этом плане не только данные регистрации определенных сведений, сколько познание 

закономерностей распределения ресурсов диких животных, их пространственного и 

временного изменения.  

Таким образом, оценка численности и распределения охотничьих животных на 

территории округа отражает не только общее состояние охотничьих ресурсов, но и 

результаты численности основных промысловых животных, полученных методом 

экстраполяции на больших площадях и в разных категориях угодий.  

К числу основных пушных видов млекопитающих, обитающих в границах ООПТ, 

относятся: белка, соболь, норка, горностай, колонок, куница, выдра, росомаха, лисица 

красная, волк, рысь, ондатра, заяц-беляк, барсук. 

Дикие копытные животные представлены на территории автономного округа 

лосем, диким северным оленем.  

Учетные работы на ООПТ выполнены на общей площади угодий 1119,8 тыс. га.  

По результатам выполненных работ составлено 909 первичных материала 

(карточек зимнего учетного маршрута). Общая протяженность учетных маршрутов 

составила 1044,4 км.  

Плотность населения зверя в ООПТ на 1000 га угодий согласно произведенных 

расчетов составила 281,4 условных ед. для млекопитающих и 661,6 условных ед. для птиц.  

На учетных маршрутах зарегистрировано 1470 пересечений следов различного 

зверя и 823 встреч птиц. На 10 км маршрутного хода (установленная длина учетного 

маршрута) этот показатель составил 231км и 41км соответственно. 

По результатам учетных работ в 2012 г. установлена численность животных 

обитающих на ООПТ регионального значения. 

Лось – самый крупный представитель семейства оленьих. Численность дикого 

северного оленя, как и лося подвержена колебаниям. На территории автономного округа 

лось распространен повсеместно, за исключением обширных болот и низкобонитетных 

лесов, где животные встречаются изредка при переходе из одних стаций в другие. Зона 

тайги – доминирующая часть ареала лося. Территориальное размещение вида в 

современный период в значительной степени определяется действием антропогенных 

факторов. Распределение по типам угодий и характер использования лосем территории 

(пространственная структура) в значительной степени определяется особенностью его 

питания и пищевым поведением. Стациями обитания вида являются различные 

возрастные леса с вырубами, гарями и участками заболоченных и пойменных комплексов. 

Плотность населения лося на 1000 га составляет 2,2 условных ед., В сравнении с 

2010 г. численность лося увеличилась на 54%. В природном парке «Кондинские озера» 

этот показатель превысил 7 раз. Увеличение численности пересечений учетных 

маршрутов такими видами как заяц и лось, обусловлено тем, что на линию учетного 

маршрута в большом количестве попали жировочные участки. В динамике 

прослеживается устойчивая тенденция к снижению численности вида с 788 голов - 2002 г. 

до 265 голов - 2011 г. Наблюдается депрессия численности вида, обусловленая 

техногенным воздействием в местах кормовых баз, охотой с большой 

продолжительностью сезона. Уязвимостью мигрирующих животных в этот период 

возрастает многократно. 

Дикий северный олень – плотность населения на 1000 га составляет 13 условных 

ед., численность стада 196 особи. В сравнении с 2011 г. численность не увеличилась. 

Соболь, норка, выдра – в среднем плотность населения на 1000 га составляет 14 

условных ед. Численность куньих: соболя– 1640 особей, норки – 142 особей, выдры 141 



особей. В последние годы имеет тенденцию роста. С 2009 года резких подъёмов и спадов 

численности не отмечается. Это во многом определено благоприятными условиями 

размножения, наличием стабильных и доступных кормов (мышевидные, рыба). Широкий 

диапазон мест обитания свидетельствует о биологическом прогрессе, большой 

жизнеспособности и высокой пластичности этих видов.  

Горностай – плотность населения на 1000 га составляет 20,4 условных ед., 

численность 790 особи. В сравнении с 2011 г. прослеживается снижение численности вида 

на 20%. Динамика снижения отмечена в заказниках «Унторский», «Сорумский» и 

«Березовский». Колебания численности в экологическом аспекте зависит прежде всего от 

численности мышевидных грызунов – основной пищи хищника, динамика которых имеет 

значительную амплитуду и высокий уровень воды. Анализ движения численности 

горностая позволил установить некоторые закономерности колебаний численности по 

годам в пределах 1:2.  

Заяц-беляк – плотность населения на 1000 га составляет 79 условных ед., 

численность популяции 3256 шт. Вид достаточно уязвим к экологическим отклонениям 

погодно-климатического фактора. В этом году отмечается значительное сокращение 

численности. Ресурсы грызуна на территории ООПТ находятся на среднем уровне. 

Наибольшая численность зайца-беляка в ООПТ 3316 шт. зарегистрирована в 2007 г. 

Лисица красная - плотность населения на 1000 га составляет 15 условных ед., 

численность 917 особей. В сравнении с 2011 г. численности вида увеличилась на 40%. Для 

вида характерен скачкообразный рост численности и быстрое её нарастание в 

благоприятные годы. Такой тип динамики численности следует рассматривать как 

приспособление, обеспечивающее выживаемость популяции, для которых характерны 

сезонные и годовые изменения. На территории ООПТ плотность лисицы одна из высоких 

и испытывает тенденцию к повышению роста. Особенно это прослеживается в заказниках 

«Унторский», «Березовский» и природных парках «Нумто» и «Кондинские озера». 

Росомаха - плотность населения на 1000 га составляет 0,19 условных ед., 

численность 26 особей. Численность вида может сильно варьировать по годам, и связано 

это с передислокацией групп, в первую очередь, оленя (домашнего и дикого). В динамике 

с 2007 г. составляет от 23 до 30 особей. В целом популяция росомахи в ООПТ, стабильно 

редкий вид. 

Писец - зарегистрирован в природном парке «Нумто». Экспертная оценка 

численности вида составляет 50 особей. Этому виду свойственны сезонные миграции, 

которые изменяют распределение животных по территории. В зимний сезон 2001 года с 

Ямала наблюдалась массовая миграция зверя с северного направления по пойме р. Обь. В 

динамике с 2008 г. численность стабильна, составляет от 150 до 100 особей. В сравнении с 

2011 годом численность песца снизилась в 2 раза. 

Белка - плотность населения на 1000 га составляет 136 условных ед., численность 

9198 особей. В сравнении с 2010 г. популяция белки на ООПТ увеличилась в 3 раза. 

Численность белок подвержена сильным колебаниям в зависимости от урожая основных 

кормов. Если после урожайного года происходит взрыв рождаемости на 400%, то после 

голодных годов она сокращается в десятки раз. Увеличение и сокращение численности 

обычно наблюдаются через год после урожая или неурожая кормов. 

Рысь - единственный представитель семейства кошачьих, вид редкий. Ее 

численность стабильно низкая. Встречается спорадически. Зарегистрирована 10 особей на 

территории Природного парка «Нумто». 

Волк - зарегистрировано 5 особей на территории Природного парка «Кондинские 

озера». В нашем регионе в экологии волка наиболее актуальны проблемы изучения 

сезонных миграций волка и регулирование его численности. В целом популяция волка в 

ООПТ, стабильно редкий вид. В динамике численность на территории природного парка 

«Кондинские озера» составляет от 7 особей зарегистрированных в 2009 г. до 2 особей 

зарегистрированных в 2006 и 2007 гг.  



Ласка - в зимнее время активно передвигается и охотится под снегом, лишь 

изредка выбираясь на поверхность, что затрудняет учет этого вида. В 2011 г. ласка 

отмечена на территории Природного парка «Нумто», где численность ее составила 15 

особей. В 2010 и 2012 гг. встреч ласки не зарегистрировано. 

Колонок - не попал в учетные данные 2011 и 2012 годов, что объясняется 

неблагоприятными метеоусловиями в период проведения. Колонок достаточно редок, его 

следы похожи на следы горностая и небольшого соболя, что затрудняет идентификацию и 

учет зверька. Встречается на территории природных парков «Нумто» и «Кондинские 

озера». В 2010 году 16 особей зарегистрировано в природном парке «Нумто». С 2006 года 

наблюдается тенденция снижения численности колонка. В 2010 году 16 особей 

зарегистрировано в природном парке «Нумто».  

Куница - в 2011 году зарегистрировано 35 особей на территории природного парка 

«Нумто». Важной роли в охоте не играет, вид немногочисленный, на территории ООПТ 

ранее не учитывался.  
Боровая птица 

 В экологическом ряду, кроме перечисленных видов млекопитающих к объектам 

охоты относятся рябчик, глухарь, тетерев и белая куропатка. Эволюция этих птиц имеет 

строгое основное направление: 

Использование зимой кустарниковых пород, остающихся над поверхностью снега 

и чётким видовым особенностям пищи в этот период. 

Тетерев. Для этого вида куриных характерна ярко выраженная сезонная смена 

местообитаний. С установлением снежного покрова у тетерева происходит образование 

стай. Размеры стай постепенно увеличиваются в течение зимы. В естественной динамике 

численности тетерева наблюдается определённая тенденция - увеличение, снижение, 

стабилизация. По данным 2012 г. в сравнении с прошлым годом численность тетерева 

увеличилась на 25%, составлила 22683 особей. Ресурсы тетерева в ООПТ с 2005 – 2009 

годы изменялась от 8356 до 32617 особей. Среди факторов, влияющих на численность 

тетерева, наибольшее воздействие оказывают антропогенные. Влияет и усиливающийся 

фактор беспокойства. На приграничных к ООПТ территориях численность тетерева 

сдерживается прессом охоты, здесь также играет роль применение, как правило, 

мелкокалиберного нарезного оружия с использованием автомототранспортных средств.  

Глухарь. Одной из причин сокращения плотности глухаря следует признать 

браконьерство с нарезным оружием с применением автомототранспортных средств в 

осенне-зимний период на протяжении ряда лет. Действие других факторов – погодных, 

хищников, состояния воспроизводственного поголовья неодинаково в разные годы и 

определяет лишь ежегодные колебания численности.  

Зиму стаи глухарей проводят в тех местах, где для них много корма, в течение года 

он кочует на сравнительно небольшом участке. Ресурсы глухаря в ООПТ с 2005 – 2011 

годы изменялась от 4544 до 15670 особей. В связи с благоприятными условиями в период 

выведения потомства, численность глухаря на момент учета 2012 года в сравнении с 2011 

годом снизилась на 30%, составила 8686 особей. 

Рябчик. В динамике прослеживается четкая тенденция к увеличению численности 

вида. В осенний период 2010 года наблюдалась хорошая выживаемость выводков ввиду 

благоприятных условий размножения, а также достаточной кормовой базы. По данным 

2011г. в сравнении с 2010 годом численность рябчика увеличилась в 2 раза. В 2012 году 

численность рябчика осталась на уровне 2010 г. составила 10123 особи. Ресурсы рябчика в 

ООПТ изменялись с 2555 в 2005 г. до 11650 особей в 2011 г. Позитивный рост 

численности рябчика отмечен в 2007 г. 

Белая куропатка. Птица открытых пространств и густых лесонасаждений, как 

правило избегает. На значительной части охраняемой территории в силу своего 

спорадического распространения, вид имеет различные плотности. Численность белой 

куропатки по годам подвержена значительным колебаниям, особенно, в периоды 



интенсивных миграций и возрастает до 10 и более крат. Запасы и плотность куропатки 

составляют 60398 особи, в динамике 2005 – 2012 годов численность стабильна. 

Численность вида по данным учетов в 2012 году увеличилась в 2,5 раза в сравнении с 

2010 г. в 4 раза.  

 

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на фауну 

 

В разрешенные сроки охоты на различные виды охотничьих животных (группы 

видов) в различной степени выражается антропогенное воздействие на животный мир. В 

любом случае человек, оказавшись на природе, является предметом воздействия на 

естественный экологический баланс. Воздействия эти бывают как отрицательные, так и 

положительные.  

1. Влияние фактора беспокойства на охотничьи ресурсы. 

Фактор беспокойства в современной экологии понимается как воздействие на 

животных внешних раздражителей, воспринимаемых в качестве сигнала (сигналов) 

опасности. В зависимости от оценки ее уровня животные предпринимают определенные 

действия, что влияет на их последующее отношение к таким сигналам. Это постепенно 

ведет к приобретению опыта, позволяющего избегать неоправданно больших затрат 

времени и энергии для обеспечения безопасности и, с другой стороны, не допускать 

чрезмерного риска. Другими словами, животное становится достаточно осторожным. 

Приобретение такой достаточной осторожности может сопровождаться для популяции 

значительными потерями. Их наиболее очевидным проявлением является гибель части 

особей из-за нападений хищников, охоты и истребительных мероприятий. Второй же 

аспект потерь носит характер косвенных, опосредованных. Они заключаются в затратах 

времени и энергии на обеспечение безопасности в случаях, когда нет реальной угрозы, а 

также в затратах на целесообразное оборонительное поведение, благодаря чему нападений 

врагов на потенциальных жертв не происходит. Кроме того, во избежание нападений 

жертвы не используют местообитания (отдельные их участки) с низкими защитными 

свойствами, увеличивающими риск успешного нападения врагов. В то же время по 

другим показателям эти участки или местообитания могут представлять большую 

ценность. 

По отношению к обширной группе охотничьих животных их повышенная боязнь 

человека является неизбежной. Однако степень этой боязни различна, не одинакова и ее 

оценка людьми. Так, проведение спортивной охоты на совершенно не боящихся людей 

птиц и зверей, вряд ли было бы привлекательно для основной массы охотников-

любителей. С другой стороны, при промысловой охоте осторожность животных по 

отношению к человеку снижает экономическую эффективность этой охоты, ограничивает 

область распространения и численность промысловых видов, затрудняет их добычу. 

Фактор беспокойства постоянно упоминается как один из значимых, но 

конкретные данные о величине этой значимости почти отсутствуют. 

Чаще всего в современной литературе фактор беспокойства рассматривается при 

анализе причин снижения численности охотничьих зверей и наиболее крупных, 

осторожных видов пернатых.  

Отмечается также опосредованное отрицательное воздействие беспокойства, 

которое выражается в повышении доступности гнезд и выводков для их естественных 

врагов при спугивании опекающих гнезда и выводки взрослых птиц.  

В условиях рассматриваемого региона все охотничьи звери и птицы, так или иначе, 

в той или иной степени, в тот или другой период года испытывают на себе отрицательное 

влияние погодных факторов среды: зноя, холода, атмосферных осадков, ветра и пр. 

Естественно, что условия среды, позволяющие ослабить такое неблагоприятное 

влияние, имеют для них очень существенное значение. Лес, ослабляя ветер, умеряя 

температурные крайности и создавая защиту от осадков (особенно в сочетании с ветром), 



позволяя найти укрытие от прямых солнечных лучей, уже только этим создает ценную 

среду для охотничьих животных. Лес создает много благоприятных возможностей для 

укрытия и защиты охотничьих животных от их врагов, включая в их число и человека. В 

нем также благоприятные условия для размножения: норения, укрытия для наземных 

гнезд и их маскировки, для защиты и укрытия выводков пернатой дичи и молодняка 

зверей. Наконец, лесная среда ослабляет своими защитными свойствами и иногда 

труднопроходимостью воздействие на охотничьих животных факторов беспокойства. 

Условимся под этим термином понимать всякое нарушение кормления, отдыха и 

процессов воспроизводства охотничьих животных, нахождением в угодьях человека для 

осуществлений хозяйственной деятельности или для отдыха (прогулки, сбор ягод и т. п.), 

а не для прямого преследования. При той или иной степени «сторожкости» (боязливости) 

данного вида всякое вспугивание или нарушение процессов суточной их деятельности не 

только прерывает ее, и нередко надолго, но и травмирует нервную систему зверей и птиц. 

Чем больше людей посещает лес, тем фактор беспокойства оказывается сильнее и 

отрицательнее: молодняк зверей и птиц обнаруживается для хищников, птенцы 

отбиваются от матки и гибнут, снижается интенсивность и ритм питания и т. д. В 

густонаселенных местностях всегда выше процент малочисленных выводков и холостых 

самок, потерявших выводки, или кладки. 

Одним из конкретных примеров резко отрицательного влияния факторов 

беспокойства, можно назвать выпас в лесу домашнего скота, кошение сена в лесу, 

особенно раннее. Сбор ягод, как проводимый в более ранние календарные сроки, всегда 

опаснее сбора грибов. Но и обилие в лесу грибников буквально выгоняет охотничьих 

животных из обжитых ими угодий. 

Средствами защиты охотничьих животных являются: затаивание (с элементами 

маскировки), прятанье в убежищах (норах, дуплах и т. п.), бегство. В открытых 

пространствах при бегстве животное, которое далеко видно, не может успешно 

запутывать свой след, а быстрота бега как последнее средство защиты от преследования у 

типичных животных открытых пространств сведена на нет преследованием их 

(запрещенным) с автомашин и вертолетов. 

В лесной среде поэтому дольше могут удержаться такие крупные животные, как 

бурый медведь, лось, олень, глухарь, сами по себе малоподвижные и нередко даже 

«доверчивые» по отношению к человеку, тогда как белого медведя в наши дни плохо 

защищают и безлюдные ледяные просторы Арктики. 

Изучая и оценивая защитность лесной среды, нельзя обойти проблему 

пространства. Начнем с того, что чем больше участок суточной и годичной активности 

животного, тем больше шансов его обнаружить или найти следы его деятельности, т. е. 

выявить его наличие. Одновременно чем подвижнее животное в течение суток, тем также 

больше шансов его обнаружить. 

Барсук может жить бок о бок с человеком незамеченным, благодаря сумеречному 

полуподземному образу жизни. Даже его норы, иногда очень приметные, не всегда 

обнаруживаются, располагаясь в местах, хотя близких, но мало посещаемых. Медведь 

часто ложится в берлогу вблизи деревень. В народе даже говорили, что медведь из 

берлоги любит слушать пение петуха. Точно так же бывали случаи, что волчьи выводки 

располагались вблизи селений, «на виду у всех», но в трудно проходимых крепях. 

Бывали случаи, когда, живя всю зиму на площади одного лесного квартала (100 га) 

между проезжих дорог, лось оставался незамеченным, не выходя за его пределы. Хорошо 

известно, что если внутри квартала нет лесосек, то и лесная охрана иногда годами в него 

не заходит. 

Защитные свойства лесной среды необходимо расценивать отдельно для каждого 

вида. Нет и не может быть защитных свойств, которые не связаны с видом животного и 

временем года. Требования к защитным свойствам среды определяются для каждого вида 

совокупностью многих условий, а именно: органами чувств (зрением, слухом, 



обонянием), которые являются ведущими для данного вида в процессе обнаружения 

опасности, способами избежания опасности при нападении хищника или при 

преследовании охотником, степенью «сторожкости» данного вида, т. е. с какого 

расстояния он обнаруживает опасность и на какое расстояние он допускает объект его 

опасения (хищника, человека). 

Возьмем в качестве первого примера зайца-беляка. Это зверь-логовик, на лежке 

ему свойственно затаивание. Для этого он использует сливающуюся зимой со снегом 

белую окраску своего меха и местные укрытия (низко опущенные кроны молодых елей, 

небольшие еловые куртины, ствол упавшего дерева и т. п.). Однако от внезапного 

преследования он спасается быстрым бегством, причем быстрота его особенно важна 

вначале, чтобы оторваться от преследователя. 

Вот поэтому у лежки не должно быть местных препятствий, хотя известная 

закрытость местности под пологом древостоя и нужна, чтобы скрыть маневры (петли, 

скидки) убегающего зайца и тем сбить с толку преследователя. Отсюда избыток защитных 

свойств в обычном представлении; густота подлеска, захламленность почвы, создающие 

плохую просматриваемость участка и затрудняющие передвижение по нему для этого 

вида скорее вредны, чем полезны: они облегчают скрадывание рыси, лисицы, 

подкарауливание и мешают осуществить быстрый рывок с места. 

Установлено многими наблюдениями и фактами, что олени считают для себя 

наиболее безопасными места в лесу с широким обзором, что позволяет издали заметить 

приближение опасности, вскочить и ускакать большими прыжками. Поэтому они для 

лежки предпочитают разреженные древостой без подлеска. Неподвижность воздуха для 

них невыгодна. Ложатся олени и маралы и среди открытого лугового пространства. 

Лось - зверь преимущественно молодых лесных насаждений по лесосекам и гарям. 

Обычно эти насаждения достаточно густые, с ограниченным кругозором. Лось часто 

ложится среди густой и высокой травяной растительности и пользуется заслоном густого 

молодняка, чтобы остаться незамеченным. Нередко, идя на лежку, он делает петлю и 

ложится (всегда за заслоном) у пройденного им следа, чтобы незаметно уйти, когда 

преследователь по его следу уйдет вперед. Громадный зверь умеет двигаться в лесу 

бесшумно. Как будто полная противоположность оленям. Но это не так. Наблюдения 

показывают, что лось избегает кормиться в молодняках с большой полнотой, и более 

всего любит молодняки, разреженные прогалами и рединами. На них он обычно и 

ложится отдыхать. Часто ложится он в крупном лесу, достаточно разреженном, и у самой 

опушки молодняков, где он кормится. Любит лечь на небольшой бугор, с которого лучше 

видимость. Он равным образом пользуется слухом и обонянием и меньше доверяет 

зрению. 

Для лосей в конце зимы, пору вьюг и метелей, выбор густых хвойных молодняков, 

главным образом сосновых, связан не с их защитностью, а с тем, что здесь они 

обеспечены кормом и хорошо укрыты от ветра. В итоге это тоже защитные условия 

лесной среды. На открытое место с хорошим обзором крупные копытные звери выходят 

для того, чтобы на ветру избавиться от назойливых кровососущих насекомых. 

Своеобразно отношение к защитным условиям лесной среды и у кабана. Если где-

нибудь в тростниковых зарослях защитность среды удачно сочетается с наличием корма, 

то в среднерусском лесу для укрытия и защиты от ветра зимой кабан нуждается в густых 

крепях елового подлеска с достаточно крупными куртинами для размеров своего тела. 

Защитные условия для боровой дичи составляют сложную систему, требующую 

вдумчивого подхода. С одной стороны, в разное время и для разных целей вида 

используются разные элементы лесной среды: нависшие ветви ели, кучи хвороста или 

иное наземное укрытие для гнездования. Нелетные птенцы рябчика прячутся очень ловко 

подо мхом, в пустотах гнилых корней, в валежнике, густых зарослях черники, в ходах 

лесных полевок. 



Позже птенцы рябчика и глухаря затаиваются в средней части крон, как будто 

открыто, но одновременно хорошо маскируясь на окружающем фоне. Линный глухарь, 

или косач, забирается в густые и серые лесные чащобы. Зимой, с ростом высоты снежного 

покрова, все четыре вида боровой дичи зарываются под снег, где иногда проводят много 

часов. 

Ошибочно думать, что рябчик обитает главным образом в еловых, темных лесах. 

Эта птица чаще встречается в смешанных лесах вторичного происхождения и очень 

разнообразной структуры. Ель ей нужна только для укрытия.  

Итак, у многих видов охотничьих зверей и птиц леса требования к защитности не 

только имеют очень разную видовую специфику, но и различны также в пределах вида в 

разном возрасте и в разное время года. 

В проекте уже частично рассматривался пространственный аспект в факторе 

защитности лесной среды. Вполне очевидно, что для лесной полевки, землеройки и ласки 

- животным с очень небольшими размерами тела и незначительным участком активности - 

требования к защитности совсем иные, чем у крупных и подвижных видов: лося, медведя, 

глухаря, которым необходим относительный покой на десятках и сотнях гектаров. Это 

хорошо видно на примерах с видовыми показателями вспугивания. Так, рябчик взлетает 

обычно на расстоянии 30-35 м, а иногда и много ближе, глухарь до 100-120 м. На таком 

расстоянии и под защитой деревьев глухарь может незаметно, хотя и шумно, 

переместиться с земли в кроны деревьев и затаиться там. Иногда же уходит тихо, 

«пешком». 

Еще один аспект этой проблемы - характер суточной активности: звери и птицы с 

сумеречно-ночной активностью могут обитать и быть незамеченными человеком в его 

непосредственной близости (например, лесная куница и другие мелкие хищники), так как 

живут с человеком «в две смены», а потому очень редко сталкиваются. Здесь важна 

обеспеченность дневным убежищем. 

Необходимо остановиться на защитных свойствах поведения лесных зверей и птиц, 

являющихся приспособлением к условиям лесной среды. Совершенно очевидно, что 

многие виды животных только в этой среде и могут обеспечить себе относительную 

безопасность, а следовательно, и само существование. Большинству видов охотничьих 

зверей и птиц свойственна удивительная бесшумность движений. Поразительно, что такой 

грузный, тяжелый зверь, как бурый медведь, может внезапно и бесшумно исчезнуть на 

близком расстоянии. Огромный лось обычно двигается в лесу также бесшумно. Треск 

ломающихся сучьев под его ногами - редкий случай. 

Широко распространено «затаивание», как бы слияние контуров животного с 

окружающими предметами - это распространеннейший способ защиты беспомощного 

молодого копытного зверя в первые дни его жизни, молодых зайчат, оставленных самкой 

надолго одних. Затаивание также свойственно выводкам тетерева и белой куропатки, 

взлетающих внезапно на близком расстоянии. С таким затаиванием связан тесно и 

бесшумный увод самкой выводка «пешком». Затаиваются в глухом подлеске и косули, а 

также заяц-беляк на лежке.  

Глухарь и рябчик способны застывать в полной неподвижности на довольно 

открытой ветке дерева, маскируя себя именно неподвижностью, конечно, в сочетании с 

окраской, неконтрастной окружающей среде. Однако бывают случаи, когда животное 

оказывается защищенным в лесу именно яркой, контрастной окраской. Так, уральские 

соболя даже на белом фоне снега, при наличии смолисто-черной окраски спины и ярко-

золотистой подпуши на боках чрезвычайно гармонируют с окружающей местностью 

(выступами скал, яркой окраской кедровых пней и колод и т. п.). 

Тяжелый, шумный взлет с земли свойствен глухарю, рябчику, но глухарю 

свойственно и значительное расстояние вспугивания. Часто из-за деревьев его самого не 

видно, а только очень хорошо слышно, и по шуму легко определить число поднявшихся 



птиц. Рябчика же на вылете маскирует еловый подлесок, куртина елей и крона отдельных 

деревьев.  

Круг защитных приспособлений белки довольно велик: здесь и затаивание в гнезде 

(гайне), или в дупле, или среди густой кроны ели, пихты, сибирского кедра, или же уход 

верхом, перебегая и перескакивая с дерева на дерево. То же свойственно, лесной кунице, 

но не соболю, который, заскочив на дерево, затаивается, а потом прыгает с него вниз. 

Затаившаяся белка выдает себя обычно недовольным цоканием, особенно когда ее 

потревожили в часы кормежки.  

Все эти особенности защитного поведения тесно связаны с особенностями лесной 

среды.  

Все защитные свойства, условия норения, гнездования, наличие дупел и т. п. 

нужны в определенных «дозах».  

Дупло должно быть сухим. Это обстоятельство существенное, ликвидирующее 

кажущиеся противоречия с лесоводами и лесозащитой (фитопатологами). Нет нужды 

сохранять все дуплистые деревья в старом лесу или в составе перестоя разновозрастного 

насаждения. Все другие виды фаутности для охотничьего животного безразличны. Для 

него нужны дупла, уже потерявшие свое значение в процессе разноса грибных болезней. 

Небольшой процент дуплистых деревьев нужного диаметра сохранить необходимо. 

Во многих случаях для обитания лесной куницы отнюдь не нужны сплошные массивы 

старолесья - хвойного, смешанного или широколиственного. Достаточны островки, 

куртины среди насаждений других классов возраста и состава. Часто бывает достаточно 

наличия отдельных крупномерных деревьев, оставшихся группами среди молодого леса 

после вырубки, или даже наличия единичных безвершинных мощных пней осины, дуба, 

ели, стоящих на корню среди густой поросли молодой ели и т. п. 

Оставлять такие деревья можно без взаимного ущерба и для лесовода и для 

охотоведа. Иной раз достаточно оставить без уборки валежа и сухостоя участок в долях 

гектара: небольшие островки крупнолесья среди сплошных лесосек, а при постепенных 

рубках и рубках ухода, может быть, с выборкой наиболее ценных стволов.  

Сама по себе разнообразная лесная среда образует сложную мозаику экоклиматов, 

даже на ограниченном пространстве. Все другие ландшафты в действительности 

значительно менее сложны. Нужно заметить, что изучение ее закономерностей в 

пространстве едва начато. 

2. Влияние лесных пожаров на охотничьи ресурсы 

Деятельность человека в лесах очень часто оказывается фактором, настолько 

мощно действующим на лесные биогеоценозы, что она бывает способна совершенно 

заслонить собой влияние природных факторов среды на лесных охотничьих животных. 

Самым существенным негативным фактором, влияющим на окружающую среду во 

время разрешенных сроков охоты (весенне-осенний период), несомненно, являются 

лесные пожары.  

Чаще всего из-за собственной халатности, несоблюдения правил пожарной 

безопасности, охотник является причиной возникновения возгораний. Последствия от 

брошенного окурка, непотушенного костра могут быть весьма плачевными. В пламени 

разыгравшегося пожара погибают зайцы, лисицы, белки, медведи, лоси и даже птицы, 

потерявшие в дыму ориентировку. На гарях находили обгорелые трупы оленей, лосей и 

даже «хозяина» и «знатока» леса – медведя. Гари бедны животными и долгие годы 

представляют собой пустыню. 

Пожарами уничтожаются огромные площади, уничтожаются гнезда, норы, 

кормовые ресурсы. Территория лишается защитных свойств. Время восстановления 

продуктивности угодий после пожаров исчисляется десятилетиями.  

Большие площади лишайниковых лиственничных лесов являются пастбищами 

северных оленей. Они имеют исключительное охотничье-промысловое значение как 



кормовые угодья для диких животных и места их обитания. Поэтому из-за пожаров 

животные остаются без кормовых ресурсов.  

К наиболее пожароопасным относятся сосновые, кедровые и лиственничные леса, 

особенно сухие боры с покровом из лишайников. Этому способствует сухая 

неразложившаяся подстилка, сухость напочвенного покрова, быстрота его высыхания 

после дождя, разреженность древостоя. 

Опасность пожаров в таких лесах возникает весной, вскоре после таяния снега, и 

сохраняется до выпадения устойчивого снегового покрова. 

Большинство лесных пожаров возникает по вине человека. Грозовые явления 

имеют второстепенное значение и очень узкую локализацию, так как большей частью 

сопровождаются дождями. Широко были распространены по всем лесам земного шара и 

преднамеренные палы для расширения площади пашен, для улучшения лесных пастбищ 

диких животных, для повышения плодородия брусники (в западносибирских сосновых 

борах) и т. д. 

Для снижения вероятности возникновения возгораний и минимизации вреда 

предусматриваются следующие мероприятия: 

профилактическая, массово-разъяснительная работа с населением (выступления в 

СМИ, изготовление брошюр, буклетов, памяток); 

на территории охотничьих хозяйств организация стационарных пунктов ночлега, 

оборудование их первичными средствами пожаротушения. 

3. Влияние нефтегазового комплекса на охотничьи ресурсы 

Ухудшение качества и сокращение площади охотничьих угодий, а также поголовья 

охотничьих животных в отдельных ООПТ преимущественно связано с разработкой 

нефтегазовых месторождений и транспортировкой углеводородов. На начало 2000 года на 

территории автономного округа было открыто более 500 нефтяных и нефтегазовых 

месторождений, на 178 из них велась промышленная разработка (на начало 2007 года в 

эксплуатации находится 448 месторождений нефти, не считая законсервированных 

промыслов). 

Конкретными результатами нефтегаздобычи являются выведение из 

хозяйственного оборота миллионов гектаров оленьих пастбищ, нарушение путей 

миграции и гибель большого количества диких животных и птиц, огромные площади, 

загубленные охотничьих и рыболовных угодий и, как следствие, развал сложившейся 

системы жизнеобеспечения и жизнедеятельности народов Севера.  

При авариях и инцидентах на трубопроводах углеводородного сырья, нефть и 

нефтепродукты попадающие в окружающую среду, загрязняют почвенный покров и 

водные объекты. Загрязненные земли и водная поверхность восстанавливаются десятки 

лет. Текущие данные экологического мониторинга свидетельствуют о том, что число 

видов растений на объектах, восстановленных 9 месяцев назад, составляет примерно 80% 

их числа на этих площадях до начала эксплуатации. 90% видов птиц, большая часть 

млекопитающих и 78% земноводных начинают использовать восстановленные объекты 

для поиска пищи, мест обитания и размножения через 10-15 лет.  

За последние годы вследствие активного освоения месторождений нефти и газа 

границых лицензионных участков вплотную подступили к ООПТ.  

Доказано отрицательное воздействие нефти на рост, развитие и успех размножения 

водоплавающих птиц. Установлено, что у кряковых уток, получавших корм, загрязненный 

нефтью (3% от объема), понижалась концентрация кортикостерона в плазме по сравнению 

с птицами из контрольной группы (на 74%). Установлено, что значительное количество 

сырой нефти попадает в пищеварительный тракт птиц при попытках очистить 

загрязненное оперение.  

Дозы нефти в объеме 2 мл/кг вызывают нарушения деятельности поджелудочной 

железы, почек, печени и других органов. При этом птицы значительно теряют в весе. 

Отрицательное воздействие нефти связано с высокой концентрацией в ней токсичных 



металлов. Так, ванадий в концентрации 100 мг/кг сырой нефти отрицательно влияет на 

жировой обмен уток. Наряду с этим нефтяное загрязнение вызывает нарушения в 

процессах размножения птиц: уменьшается число яиц в кладках, отмечена повышенная 

гибель эмбрионов.  

Загрязнение лап и оперения насиживающих птиц приводит к загрязнению и их яиц, 

что затем отрицательно влияет на успех размножения. Гибель эмбрионов наступает не 

столько вследствие нарушений газообмена, сколько по причине токсических свойств 

ароматических углеводородов, входящих в состав сырой нефти. 

Воздействия газового комплекса на животных заключается в прямом или 

косвенном влиянии продуктов сгорания газа, выбросов нефтепродуктов, шумовых 

загрязнений, косвенном и отдаленном влиянии теплового загрязнения атмосферы, прямом 

и косвенном влиянии пожаров, возникающих в результате аварий на продуктопроводах.  

Основными составляющими выбросов от сгорания газа является окись углерода и 

окислы азота. Возможное воздействие может идти двумя путями – прямое, в результате 

вдыхания повышенных концентраций газов, и опосредованное – путем употребления 

растительноядными животными растений или в результате снижения или увеличения 

кормовых объектов.  

4. Влияние браконьерства на охотничьи ресурсы 

Браконьерством считается добыча зверей или птиц с нарушением правил охоты и 

требований законодательства об охране животного мира. Незаконная охота 

преследовалась в России с давних времён, но тогда такая охота рассматривалась лишь как 

самовольная охота на чужих землях, и наказание за неё было достаточно мягким. В 

настоящее время за браконьерство в некоторых случаях предусмотрена уголовная 

ответственность. 

Помимо прямого сокращения численности охотничьих животных, браконьерство 

является существенным фактором беспокойства для всех наземных позвоночных 

рассматриваемой территории. 

Браконьерство (особенно в отношении ценных пушных зверей и крупных диких 

копытных животных, медведей), краснокнижных видов всегда причиняло большой урон 

охотничьему хозяйству. Самым распространенным нарушением Правил охоты являются 

охота без билета и охота в запрещенные сроки. Браконьеры часто охотятся на 

запрещенные виды животных или ведут охоту запрещенными способами (в том числе с 

применением автомототранспортных средств). 

Незаконной признается охота на лицензионные виды пушных зверей и на диких 

копытных животных (в том числе на лосей) без разрешения.  

Накопленная практика показывает, что особая активность нарушения Правил 

охоты проявляется за несколько дней до открытия сезонной охоты. Для совершения 

незаконных действий браконьеры, как правило, избирают места концентраций животных, 

отдаленные места, недостаточно охраняемые участки угодий, выходные дни, дни 

отсутствия сотрудников охраны. На копытных (лосей, оленей и др.) браконьеры 

активизируют свою деятельность осенью до выпадения снега по чернотропу, когда легче 

скрыть следы преступлений. Для совершения браконьерства злостные нарушители Правил 

охоты берут на вооружение современные достижения науки и техники. Они используют 

автоматическое оружие, нередко с глушителями для подавления звука выстрела; 

укорачивают стволы и переделывают приклады, чтобы оружие можно было легко скрыть 

под одеждой; устраивают в лесу тайники, где прячут оружие и другие орудия 

браконьерства; применяют вставные стволики малых калибров в гладкоствольные ружья; 

усиливают пружины пневматического оружия, переделывают его под капсюль «Жевело» 

и малокалиберный патрон; используют мощные электроосветительные приборы, 

тепловизоры, приборы ночного видения; настораживают ружья, капканы, петли; 

используют ядохимикаты, ловчие ямы. Наблюдается распространение современных 

луков, арбалетов и другого бесшумного оружия для браконьерства. Тактика выявления 



случаев нарушения Правил охоты зависит от ситуации обнаружения признаков 

браконьерства. Чаще всего признаки незаконной охоты обнаруживаются 

госохотинспекторами, общественными инспекторами, охотниками, а также гражданами, 

которые явились очевидцами либо обнаружили следы такой охоты. 

 При получении заявления (сообщения) об обнаружении признаков незаконной 

охоты или о непосредственном совершении незаконных действий работнику ООПТ 

следует: уточнить место незаконной охоты, участок ООПТ, признаки браконьерства, кто 

обнаружил, что именно и при каких обстоятельствах, или от кого и как получена 

информация; распорядиться о сохранении обстановки места обнаружения следов 

браконьерства до прибытия представителя Росприроднадзора, при наличии признаков 

уголовно наказуемого деяния — до прибытия работника милиции и немедленно выехать 

на место происшествия; проверить, не выдавалась ли лицензия (разрешение) на охоту в 

этом районе на соответствующий вид животных, если выдавалась, то когда и кому 

именно.  

Для предотвращения браконьерства инспекторские службы ООПТ проводят 

лекции, беседы с членами обществ охотников и рыболовов, выступает в органах печати, 

по телевидению и радио. Предупреждение и своевременное выявление нарушений и 

нарушителей Правил охоты и других требований охотничьего законодательства, 

правильное применение установленных мер административного воздействия, знание 

уголовного законодательства и иных правовых актов, а также умение правильно 

организовать охрану ООПТ и борьбу с браконьерством имеют важное значение в 

деятельности по осуществлению государственного контроля за охраной и использованием 

животного мира. Основными формами и методами борьбы с браконьерством являются: 

1) выявление случаев нарушений Правил охоты и лиц, их совершивших, и 

принятие к ним мер общественного воздействия, административного либо уголовного и 

материального воздействия.  

2) массово-разъяснительная и воспитательная работа по профилактике 

охотнарушений;  

3) совершенствование законодательства по охране и регулированию использования 

животного мира, направленное на более эффективное пресечение фактов браконьерства. 

Каждая популяция животных имеет так называемый экологический резерв, т.е. 

возможен рост ее продуктивности в результате увеличения численности потомства и 

повышения его выживаемости. У различных экологических групп это осуществляется 

разными путями: изменением соотношения полов, времени наступления первого 

размножения, количества молоди в помете, числа пометов в год и т.д. 

Биологически обоснованное изъятие особи из популяции способствует 

мобилизации ее экологического резерва и, как правило, оздоравливает популяцию. 

Следовательно, промысел, охота способствуют увеличению плодовитости, выживанию 

молодняка, т.е. представляют собой активную форму охраны животных. 

Для всех массовых наиболее полно изученных видов установлено, что рост 

численности их популяций, достигнув определенной величины, быстро прекращается, так 

как вступают в действие эколого-физиологические механизмы, направленные на 

предотвращение перенаселения. Чаще всего - это инфекционные, протозойные и 

инвазионные заболевания, сокращающие численность. В ряде случаев это болезни, общие 

для животных и человека – зооантропонозы. Изъятие же части животных путем охоты 

(промысла) способствует повышению воспроизводительных возможностей популяции. 

В большинстве современных охотничьих угодий, которые претерпели 

значительные изменения под влиянием деятельности человека, природоохранное значение 

охоты для массовых видов животных особенно велико. 

На большей территории европейских стран полностью истреблены крупные 

хищники или численность их резко снизилась. Но поскольку в биологии их жертв, в 

первую очередь копытных, «запрограммирован» пресс хищников, поголовье лосей, 



оленей, кабанов и др. без такого пресса резко возросло. В результате в ряде охотничьих 

угодий возникло перенаселение, произошли истощение пастбищ, деградация животных, 

возросла их смертность от недостатка корма и вследствие болезней. В этих условиях 

только охотой можно оздоровить популяцию, обеспечить ее процветание, одновременно 

получив продукцию. 

Объектом охотничьего хозяйства служит именно популяция данного вида 

животных в конкретных условиях. Управлять (путем промысла, охоты) количественным и 

качественным составом популяции необходимо в полном соответствии с возможностями 

того биогеоценоза, в состав которого она входит. Ученые показали, что даже снижение 

биологически допустимой промысловой нагрузки (недопромышление) отрицательно 

сказывается на популяции и приводит к заметному падению ее продуктивности.  

5. Охрана охотничьих животных 

Правовые основы охраны охотничьих животных определяются Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», законом автономного 

окрга от 29.10.2007 № 142-оз «О регулировании отдельных вопросов в области охраны и 

использования животного мира на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», Законом автономного округа от 11.06.2010 № 96-оз «О регулировании отдельных 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры».  

Требования по охране видов животных занесенных в Красную книгу Ханты-

Маснийского автономного округа – Югры установлены постановлением Правительства 

автономного округа от 17.12.2009 № 333-п «О Красной книге Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Отношения в области охраны, использования животного мира и сохранения среды 

его обитания на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

регулируют Типовые правила охоты от 04.01.1988 № 1, а также постановление 

Правительства РФ от 10.01.2009 № 18 «Правила добывания объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты». В правилах прописаны сроки охоты, требования к 

оружию, применяемому во время охоты, ответственность за нарушение правил охоты. В 

настоящее время приказом МПР от 16.11.2010 № 512 утверждены Правила охоты. Данный 

приказ утверждает Правила охоты на территории Российской Федерации и вступает в 

силу со дня признания утратившими силу сроков добывания, перечня орудий добывания, 

перечня способов добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 18 «О добывании 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». Данные Правила 

устанавливают сроки охоты и требования к охоте на копытных животных, медведей, 

пушных зверей, боровую, степную, полевую, болотно-луговую, водоплавающую, горную 

и иную дичь. Также в правилах прописаны требования к охоте с собаками охотничьих 

пород и ловчими птицами, требования к отлову и отстрелу охотничьих животных, 

ограничения охоты, требования к сохранению охотничьих животных, в том числе и к 

регулированию их численности.  

Охране подлежат все животные, если понимать эту проблему широко, включая и 

управление численностью. Потери любого биологического вида - крайне нежелательное 

явление для биосферы и в целом. Каждый вид обладает только ему присущими 

свойствами, и трудно предсказать, какие свойства любого вида и для каких целей 

окажутся полезными для человечества в будущем. 

Причины сокращения численности охотничьих животных автономного округа 

разные, но основной причиной для большинства их является воздействие комплекса 

антропогенных факторов.  

Сюда, прежде всего, следует отнести: 



преобразование и уничтожение основных местообитаний животных при 

хозяйственном освоении и эксплуатации природных ресурсов (вырубка лесов, осушение и 

мелиорация болот и озер, широкое применение ядохимикатов в сельскохозяйственном 

производстве, загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами и т.д.); 

отсутствие технических средств и методов защиты животных в районах 

нефтегазодобычи, во время аварий при транспортировке и перекачке нефти и др.; 

прямое преследование и истребление с целью добычи ради мяса, шкуры, жира, 

трофея 

разорение гнезд и нор, отлов молодняка с последующей гибелью преобладающего 

количества животных; 

высокая степень беспокойства животных в местах их коренного обитания. 

Охота во все времена подразумевала постоянное получение продукции, а не 

истребление дичи. Целью охоты всегда было благоразумное использование охотничьих 

богатств. Однако часто не хватало знаний для правильной эксплуатации их или 

социально-экономические условия приводили к нежелательным последствиям (например, 

хищническое истребление животных в погоне за наживой), и численность охотничьих 

видов падала. 

Эксплуатацию охотничьих животных следует проводить по принципу 

расширенного воспроизводства. Достижения экологии доказывают, что рациональное 

использование охотничьих ресурсов не только не противоречит охране животного мира, 

но и способствует ей. 

Ведение охотничьего хозяйства включает не только добычу животных, но и ряд 

мероприятий, получивших название биотехнических: разведение дичи, посадку кормовых 

и защитных растений, подкормку, помощь животным в трудные периоды жизни и при 

стихийных бедствиях, реакклиматизацию (расселение животных в тех районах, где они 

раньше жили, но были истреблены), применение профилактических мер борьбы с 

болезнями и паразитами, борьбу с браконьерством и т.д. 

Охота остается важной формой использования природных ресурсов биосферы за 

пределами ООПТ. Она приобретает еще большее значение в связи с задачей получения 

возможно большей продукции животного белка за счет растительной биомассы. 

Учитывая, что под сельскохозяйственное производство отводится не более 15% 

территории нашей планеты, очевидна актуальность поиска способов эффективной 

реализации фитомассы несельскохозяйственных угодий путем использования охотничьих 

животных. 

Так, на огромных пространствах тайги лоси перерабатывают гигантское 

количество растительной биомассы, и при рациональной эксплуатации популяции этих 

животных можно получить до 500 кг мяса с 1000 га. Немало в тайге и пернатой дичи - 

рябчиков, глухарей, которые могут быть источником высокоценной продукции. Обычны 

случаи, когда охотничьи животные повышают продуктивность лесов в целом на 20-30 %, 

а нередко стоимость самой древесины меньше стоимости мяса диких копытных, дичи и 

шкур пушных зверей, обитающих в лесу. Еще больше продукции могут дать дикие 

копытные лиственных лесов, гор, тундры, пустынь. 

Мясо диких копытных и пернатой дичи составляет в питании человека лишь 1,2-

2,0% мясной продукции, получаемой от сельскохозяйственных животных. Однако в ряде 

стран мясо диких животных преобладает в питании человека или составляет 

значительную долю. 

Широко известны успехи охраны охотничье-промысловых животных в нашей 

стране. Так, в 20-х годах сильно сократилось поголовье лося; он стал повсюду редок и 

совсем исчез из большинства центральных районов европейской части. В результате 

принятых мер охраны поголовье лося восстановилось. Он вновь заселил все лесные 

районы. Численность этих животных за 25 лет возросла в 3 раза, и на него вновь была 

разрешена охота. Причем открытие в 1950 г. лицензионной охоты, предусматривающей 



научно обоснованные сроки добычи лося, не приостановило, а ускорило рост его 

численности: за последующие 10 лет поголовье возросло еще в 2 раза.  

Большое значение имели принятые в нашей стране меры охраны пушных зверей. 

Соболь в результате перепромысла уже в начале XX в. исчез из большинства районов 

тайги, ему грозило полное истребление: численность его к моменту запрета охоты 

составляла около 25 тыс. Наряду с запрещением промысла провели широкую 

реакклиматизацию соболя - завезли в более чем 100 районов, где он ранее обитал, но был 

истреблен. В результате численность этого ценного вида уже в 1940 г. достигла 300 тыс. 

Был открыт его ограниченный промысел. Как и в случае с лосем, это не привело к новому 

падению численности, наоборот, поголовье соболей продолжало расти, превысило 

первоначальное в 12 раз и в настоящее время достигло примерно 800 тыс. Это позволяет 

ежегодно добывать значительное количество животных. 

Охрана диких животных осуществляется в охотугодьях, как правило, с 

использованием табельного либо разрешенного для членов рейдовой группы 

огнестрельного оружия, которое относится к предметам повышенной опасности. На 

ООПТ регионального значения огнестрельное оружие при охране режима ОООП не 

применяется из-за коллизии в законодательстве Российской Федерации в области особо 

охраняемых природных территорий. 

Важной задачей сотрудников ООПТ является организация регулярных учетов 

численности животных и птиц, определение размеров добычи, что позволит оперативно 

контролировать состояние ресурсов и возможности их использования на каждый год, т.е. 

нормирование промысла. Поддающиеся государственному контролю показатели 

заготовок продукции снижаются для большинства охотничьих животных, как из-за 

фактического уменьшения продуктивности, так и из-за увеличения ее оседания и 

перепродажи через частные каналы, активизировавшие с начала интенсивного освоения 

нефтегазовых месторождений. Поэтому статистика заготовок не отражает в настоящий 

момент реальные движения численности животных и не может служить основой для 

реалистического контроля ситуации. Необходимо наладить действенную систему учетов 

(например, путем комбинации зимних маршрутных учетов с анализом результатов 

массового анкетирования). Для водоплавающих птиц, кроме того, следует организовать 

массовое кольцевание. 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Учреждения ХМАО-Югры 

«Природный парк «Самаровский чугас» 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (ПП "Самаровский чугас") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Северный олень ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 18 0 5 2 

5 Горностай ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 40 40 

9 Росомаха ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Выдра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 0 0 0 0 0 0 0 90 0 965 0 108 384 

13 Заяц беляк ед. 0 0 0 0 0 0 0 200 0 67 0 38 85 

14 Лиса красная ед. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 15 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 

19 Барсук ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 18 25 46 537 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 129 

2 Глухарь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Тетерев ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Белая куропатка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Гуси всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 129 

ИТОГО ед. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 18 25 75 666 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (ПП "Самаровский чугас") 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Орлан белохвост ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 12 

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Лебедь кликун ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Луток ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 12 

ИТОГО ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 12 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 0 0 0 0 0 0 0 20 12 18 37 87 678 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



 

Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Природный парк «Нумто» 

№ 

п/п 
вид/год 

Ед. 

изм. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (ПП "Нумто") 

  Млекопитающие                               

1 Лось ед. 0 0 0 0 0 0 0 40 63 101 41 44 10 0 

2 Северный олень ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 300 350 320 290 285 300 500 300 90 371 425 314 357 189 

5 Горностай ед. 500 0 0 0 0 200 170 500 83 482 264 325 341 185 

6 Колонок ед. 30 0 0 0 0 0 0 30 30 30 16 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 12 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Росомаха ед. 4 0 0 0 0 0 20 5 10 12 9 2 2 1 

10 Выдра ед. 40 0 0 0 0 150 250 40 50 40 40 40 80 53 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 14 33 

12 Белка ед. 6000 7100 6200 5800 6000 8000 7000 6000 1479 4498 1863 1203 1636 1688 

13 Заяц беляк ед. 2500 2000 1850 190 1600 1500 1000 2500 125 804 503 263 482 444 

14 Лиса красная ед. 80 75 81 90 120 200 180 80 41 457 300 360 497 223 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100 150 100 50 38 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

18 Бурый медведь ед. 15 17 25 27 25 25 21 15 40 30 17 14 35   

19 Барсук ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31644 18078 37352   

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 9469 9542 8476 6397 8030 10375 9141 9510 2161 6925 35272 20793 40866 2866 

  Птицы                               

1 Рябчик ед. 800 700 850 800 600 500 400 800 1006 0 0 4578 626 0 

2 Глухарь ед. 1600 1600 1660 1700 1580 1500 2000 1600 2180 2764 2050 6938 3204 4617 

3 Тетерев ед. 2150 2600 2500 2000 1990 2000 2200 2250 2138 1346 1982 9835 4937 3269 

4 Белая куропатка ед. 10000 12000 11200 11000 10200 10000 8000 11000 6242 20653 7694 11982 41655 11607 

5 Гуси всех видов ед. 350 480 490 500 520 488 320 350 691 530 871 10655 5572   

6 в т.ч. Лебедь ед. 350 480 490 500 520 488 320 350 691 530 871 10655 5572   

7 Утки всех видов ед. 26500 29000 30000 35000 25000 18874 28065 26500 21874 23487 7735 5623 16483   

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 41750 46380 46700 51000 39890 33362 40985 42500 34131 48780 12597 49611 78049 19493 

ИТОГО ед. 50869 55922 55176 57397 47920 43737 50126 52010 36292 55705 47869 70404 118915 22359 



№ 

п/п 
вид/год 

Ед. 

изм. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (ПП "Нумто") 

  Млекопитающие                               

1 
Североазиатский речной 

бобр 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Птицы                               

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 7 20 20 62 14 0 37 4   

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 552 165 173 130 164 143 85 0   

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 320 0 0 14 1259 612 275 0   

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 665 181 892 359 461 409 671 46   

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 8 16 123 279 2063 148 499 0   

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 5 0 0 25 225 83 104 107   

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 86 6   

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 45 28 51 72 19 26 77 37   

9 Орлан белохвост ед.   1 1 1 0 66 6 15 33 0 2 86 95   

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24   

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1   

12 Кобчик ед. 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 11 10   

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0   0 1 6 0 0 4 12   

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4   

15 Скопа ед. 0 2 1 1 0 0 4 19 20 0 0 27 21   

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 9 66 54 25 0 8 44 22   

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 6 41 10 10 0 9 33 15   

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4   

19 Лебедь кликун ед. 0 5 6 45 0 488 0 264 739 629 871 462 359   

20 Луток ед. 0 5 0 0 0 84 90 76 375 38 82 35 0   

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10   

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4   

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1   

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2   

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 0 14 8 47 0 2258 617 1698 2158 4872 2602 2579 784   

ИТОГО ед. 0 14 8 47 0 2258 617 1698 2158 4872 2602 2579 784   

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 50869 55936 55184 57444 47920 45995 50743 53708 38450 60577 50471 72983 119699   

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



 

Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Природный парк «Кондинские озера» 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (ПП "Кондинские озера") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 40 4 30 25 20 28 18 12 9 10 2 11 67 

2 Северный олень ед. 123 17 15 59 30 30 17 17 42 33 29 4 9 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 26 15 40 30 25 24 24 4 34 20 8 174 240 

5 Горностай ед. 13 3 13 13 15 16 15 1 3 5 5 14 131 

6 Колонок ед. 2 3 15 15 12 12 2 2 2 2 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 26 25 26 25 25 17 20 2 2 18 0 37 0 

9 Росомаха ед. 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 2 3 0 

10 Выдра ед. 2 3 3 3 2 5 2 1 4 10 0 10 2 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 329 53 300 300 230 287 255 225 228 189 75 139 852 

13 Заяц беляк ед. 228 50 230 180 155 168 41 41 157 157 24 166 957 

14 Лиса красная ед. 11 30 20 30 30 27 30 25 38 41 12 92 155 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 3 6 3 3 3 5 2 2 5 7 3 3 5 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

18 Бурый медведь ед. 6 7 7 7 8 8 4 8 8 7 10 7 8 

19 Барсук ед. 0 0 0 0 0 0 0 8 12 12 10 4 4 

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 813 219 706 694 559 631 434 349 548 513 180 665 2478 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 35 36 35 30 35 30 30 30 20 20 80 30 15 

2 Глухарь ед. 615 80 150 150 140 40 60 100 90 90 45 38 28 

3 Тетерев ед. 834 532 600 650 600 656 49 400 320 320 300 292 191 

4 Белая куропатка ед. 1756 400 1100 1100 1000 1000 1000 700 700 700 600 200 305 

5 Гуси всех видов ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 6 7 4 63 2 

6 в т.ч. Лебедь ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 6 7 4 5 2 

7 Утки всех видов ед. 203 203 203 203 300 300 310 300 280 280 220 278 221 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 3447 1255 2092 2137 2079 2030 1453 1534 1422 1424 1253 901 762 

ИТОГО ед. 4260 1474 2798 2831 2638 2661 1887 1883 1970 1937 1433 1566 3242 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (ПП "Кондинские озера") 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 4 4 4 5 6 6 7 12 17 18 1 2 8 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 4 4 4 5 6 6 7 12 17 18 1 2 8 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 25 0 50 0 0 0 0 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 15 21 25 0 0 0 0 20 

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 7 

9 Орлан белохвост ед. 4 4 8 8 6 5 4 6 0 0 0 0 6 

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 4 0 14 0 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 4 4 3 3 3 4 5 4 0 0 0 0 0 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 10 10 2 0 0 0 0 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 30 4 2 0 0 0 0 0 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Лебедь кликун ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Луток ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 8 8 11 11 11 55 25 28 0 0 0 0 33 

ИТОГО ед. 12 12 15 16 17 61 32 40 17 18 1 2 41 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 4272 1486 2813 2847 2655 2722 1919 1923 1987 1955 1434 1568 3283 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Природный парк «Сибирские Увалы» 

 
№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (ПП "Сибирские Увалы") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 0 153 414 92 96 50 10 118 117 100 120 99 107 

2 Северный олень ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 60 70 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 0 188 690 600 320 320 546 432 483 463 446 442 632 

5 Горностай ед. 0 109 132 27 81 33 104 32 32 50 58 52 106 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 275   40 9 13 54 51 49 116 127 98 102 

9 Росомаха ед. 0 13 4 0 3 0 0 6 6 8 13 14 16 

10 Выдра ед. 0 17 0 0 0 17 0 0 17 30 50 50 50 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 0 4025 3018 2550 2485 446 1290 1107 1720 1552 1512 1591 4634 

13 Заяц беляк ед. 0 709 192 232 194 47 137 219 363 270 316 297 426 

14 Лиса красная ед. 0 75 44 51 22 16 15 4 20 33 45 38 65 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 0 0 66 0 0 0 0 0 37 38 0 0 40 

19 Барсук ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2103 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 755 1306 759 509 433 714 639 704 817 814 2741 6248 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 624 13613 4920 812 3042 0 0 2025 4990 6328 7700 5670 6510 

2 Глухарь ед. 588 2618 8040 5004 15824 6119 7461 3545 13272 3187 2310 3570 2940 

3 Тетерев ед. 240 6981 5610 4956 7518 11816 278 26458 4019 7851 3780 2940 2310 

4 Белая куропатка ед. 1520 7242 5100 7556 8287 211 0 754 8116 1264 3570 1691 1602 

5 Гуси всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5904 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 2972 30454 23670 18328 34671 18146 7739 32782 30397 18630 17360 13871 19266 

ИТОГО ед. 2972 31209 24976 19087 35180 18579 8453 33421 31101 19447 18174 16612 25514 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (ПП "Сибирские Увалы") 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Орлан белохвост ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Лебедь кликун ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Луток ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

ИТОГО ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 2972 31209 24976 19087 35180 18579 8453 33421 31101 19447 18174 16612 25576 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Государственного комплексного 

заказника регионального значения «Унторский» 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (г/з "Унторский") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 0 0 50 52 31 8 11 12 20 13 28 29 16 

2 Северный олень ед. 0 0 13 61 63 86 85 18 1 48 35 23 23 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 0 0 75 88 73 60 102 196 64 100 82 139 127 

5 Горностай ед. 0 0 20 25 13 106 67 95 14 12 32 90 0 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 

9 Росомаха ед. 0 0 0 0 5 10 5 5 1 1 0 2 6 

10 Выдра ед. 0 0 0 4 4 5 5 9 1 2 0 5 5 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 0 0 0 674 674 272 284 409 194 316 316 201 601 

13 Заяц беляк ед. 0 0 18 88 136 44 125 169 95 202 97 134 191 

14 Лиса красная ед. 0 0 28 71 45 63 118 121 95 146 81 23 111 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 5 3 0 1 8 3 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 0 0 0 20 45 28 25 22 18 18 0 0 12 

19 Барсук ед. 0 0 16 24 23 19 43 53 85 0 6 16 16 

20 Ондатра ед. 0 0 45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 158 230 189 275 275 348 103 183 177 646 1108 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 0 0 0 0 3146 680 828 773 118 71 107 625 759 

2 Глухарь ед. 0 0 0 1699 1703 648 2345 443 101 49 39 449 186 

3 Тетерев ед. 0 0 0 6675 7860 11085 8150 3082 6034 2260 387 3322 2309 

4 Белая куропатка ед. 0 0 0 1840 650 4585 221 1312 92 83 725 1517 2792 

5 Гуси всех видов ед. 0 0 0 240 960   832 711 2156 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 48 276 420 747 856 655 449 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 0 0 0 0 0 14906 29833 8336 6183 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 0 0 48 10730 14739 32651 43065 15312 15133 2463 1258 5913 6046 

ИТОГО ед. 0 0 206 10960 14928 32926 43340 15660 15236 2646 1435 6559 7154 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (г/з "Унторский") 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 100 0 0 12 0 0 44 5 0 

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 251 2 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 1425 1040 1266 881 463 1119 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 281 264 614 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 109 585 211 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 

9 Орлан белохвост ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 22 

10 Беркут ед. 0 0 0 48 50 36 15 18 12 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 4 6 23 2 12 0 0 1 12 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 12 100   19 76 0 1 1 0 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 6 205 57 17 14 0 24 64 123 

19 Лебедь кликун ед. 0 0 0 0 54 305 82 127 106 0 24 315 189 

20 Луток ед. 35 67 66 96 201 288 206 178 158 160 189 90 7 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0   14 112 103 34 60 0 0 0 1 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 21 0 21 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 21 0 48 7 28 0 0 1 5 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 35 67 66 1573 1508 2335 1503 1482 1784 160 1279 1038 1058 

ИТОГО ед. 35 67 66 1573 1508 2335 1503 1482 1784 160 1279 1038 1058 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 35 67 272 12533 16436 35261 44843 17142 17020 2806 2714 7597 7154 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Государственного биологического 

заказника регионального значения «Сорумский» 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (г/з "Сорумский") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 244 223 230 199 147 121 81 144 142 128 80 63 99 

2 Северный олень ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 95 102 95 74 58 58 74 140 126 75 32 102 134 

5 Горностай ед. 164 17 84 40 308 8 19 55 9 22 6 38 22 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Росомаха ед. 7 4 7 1 5 3 4 3 1 2 2 2 0 

10 Выдра ед. 9 11 6 8 29 11 7 8 1 2 2 0 1 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 423 398 404 453 308 388 538 886 727 304 49 206 565 

13 Заяц беляк ед. 0 0 0 95 68 87 100 154 74 71 76 98 163 

14 Лиса красная ед. 12 74 41 12 7 0 24 0 13 39 5 17 29 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 12 4 18 29 40 12 18 20 16 16 0 0 34 

19 Барсук ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 519 357 422 322 547 201 185 350 279 229 122 526 1047 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 958 1057 749   1870 740 935   147 381 25 572 2060 

2 Глухарь ед. 1419 1456 940 35 173 237 469 42 14 271 94 379 207 

3 Тетерев ед. 2838 2113 1135 182 839 355 870 427 774 1845 1845 1449 11970 

4 Белая куропатка ед. 4317 3700 2130 423 3263 1770 1672 331 147 847 146 10364 9795 

5 Гуси всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 9532 8326 4954 640 6145 3102 3946 800 1082 3344 2110 12764 24032 

ИТОГО ед. 10051 8683 5376 962 6692 3303 4131 1150 1361 3573 2232 13290 25079 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (г/з "Сорумский") 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Орлан белохвост ед. 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 5 6 

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 1     0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

19 Лебедь кликун ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Луток ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 10 70 6 

ИТОГО ед. 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 10 70 6 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 10051 8683 5376 962 6692 3303 4131 1156 1368 3573 2242 13360 25085 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Государственного комплексного 

заказника регионального значения «Вогулка» 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (г/з "Вогулка") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 126 40 35 166 230 105 63 103 16 80 69 19 32 

2 Северный олень ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 16 27 24 45 26 15 26 37 61 42 20 56 68 

5 Горностай ед. 48 18   18 40 12 10 0 3 6 0 0 0 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Росомаха ед. 0 2 4 0 9 3 5 9 1 5 0 2 2 

10 Выдра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 379 371 3709 235 273 189 111 57 209 310 157 0 41 

13 Заяц беляк ед. 50 34 163 51 19 6 24 6 5 3 4 0 5 

14 Лиса красная ед. 17 0 0 4 6 16 13 4 3 3 2 0 5 

15 Песец ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 10 25 20 25 30 18 20 22 16 0 0 0 10 

19 Барсук ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 190 87 63 229 305 135 104 149 81 133 89 183 165 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 80 215 144 143 70 605 369 0 17 12 26 147 208 

2 Глухарь ед. 257 317 127 148 758 611 2146 147 13 40 6 780 220 

3 Тетерев ед. 2014 3001 872 1892 395   2656 0 1085 29 62 343 0 

4 Белая куропатка ед. 1411 2200 860 1022 796 261 1236 0 10 1171 0 0 1887 

5 Гуси всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 3762 5733 2003 3205 2019 1477 6407 147 1125 1252 94 1270 2315 

ИТОГО ед. 3952 5820 2066 3434 2324 1612 6511 296 1206 1385 183 1453 2480 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (г/з "Вогулка") 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Гусь гуменик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

9 Орлан белохвост ед. 12 10 12 12 12 12 12 12 14 0 24 0 24 

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 15 

19 Лебедь кликун ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Луток ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 12 10 12 12 12 12 12 12 14 0 41 32 41 

ИТОГО ед. 12 10 12 12 12 12 12 12 14 0 41 32 41 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 3964 5830 2078 3446 2336 1624 6523 308 1220 1385 224 1485 2521 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на териитории Государственного природного 

биологического заказника регионального значения «Березовский» 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (г/з "Березовский") 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 31 41 29 32 35 57 56 47 54 56 0 0 0 

2 Северный олень ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

5 Горностай ед. 91 117 126 113 104 96 214 45 51 30 201 434 149 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Росомаха ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Выдра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Заяц беляк ед. 6 34 13 16 7 13 17 27 3 10 114 77 142 

14 Лиса красная ед. 22 65 78 34 61 160 49 10 8 91 38 57 40 

15 Песец ед. 0 0 0 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Барсук ед. 60 52 63 62 79 147 70 80 85 85 93 0 93 

20 Ондатра ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 122 158 155 145 139 153 270 92 105 86 201 582 424 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Глухарь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Тетерев ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Белая куропатка ед. 1836 1932 931 2511 1806 2078 1586 459 0 25 38 0 0 

5 Гуси всех видов ед. 186 113 423 407 1097 22 2079 755 1036 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 10543 7659 12497 4888 5455 5055 4075 8336 13467 10700 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 12565 9704 13851 7806 8358 7155 7740 9550 14503 10725 38 0 0 

ИТОГО ед. 12687 9862 14006 7951 8497 7308 8010 9642 14608 10811 239 582 424 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (г/з "Березовский") 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1338 227 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 

4 Гусь гуменик ед. 271 225 312 112 345 452 2079 341 368 0 0 1944 0 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Орлан белохвост ед. 28 30 30 30 30 30 0 23 27 0 22 63 22 

10 Беркут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 2 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 236 450 

19 Лебедь кликун ед. 35 67 66 96 201 288 206 178 158 160 32 0 421 

20 Луток ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 4723 63 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 300 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 63 97 96 126 231 318 206 201 185 160 569 7349 1262 

ИТОГО ед. 63 97 96 126 231 318 206 201 185 160 569 7350 1262 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 12750 9959 14102 8077 8728 7626 8216 9843 14793 10971 808 7932 1686 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на особо охраняемых природных территориях 

(регионального значения) Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Объединенная дирекция особо охраняемых 

природных территорий" 

 

№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (ООПТ регионального значения) 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 401 304 344 449 443 291 211 306 232 277 177 111 147 

2 Северный олень ед. 0 0 13 61 63 86 85 18 1 48 35 129 23 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 111 129 194 207 157 133 202 373 251 217 134 311 329 

5 Горностай ед. 303 152 230 196 465 222 310 195 77 70 239 562 171 

6 Колонок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Норка ед. 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 

9 Росомаха ед. 7 6 11 1 19 16 14 17 3 8 2 6 8 

10 Выдра ед. 9 11 6 12 33 16 12 17 2 4 2 5 8 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Белка ед. 802 769 4113 1362 1255 849 933 1352 1130 930 522 407 1207 

13 Заяц беляк ед. 56 68 194 250 230 150 266 356 177 286 291 309 501 

14 Лиса красная ед. 51 139 147 121 119 239 204 135 119 279 126 97 185 

15 Песец ед. 0 0 0 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 

16 Волк ед. 0 0 0 0 0 5 3 0 1 8 3 0 0 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Бурый медведь ед. 22 29 38 74 115 58 63 64 50 34 0 0 56 

19 Барсук ед. 60 52 79 86 102 166 113 133 170 85 99 16 109 

20 Ондатра ед. 0 0 45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 1740 1578 5252 2664 2784 2005 2240 2784 1994 2126 1528 1953 2744 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 1038 1272 893 143 5086 2025 2132 773 282 464 158 1344 3027 

2 Глухарь ед. 1676 1773 1067 1882 2634 1496 4960 632 128 360 139 1608 613 

3 Тетерев ед. 4852 5114 2007 8749 9094 11440 11676 3509 7893 4134 2294 5114 14279 

4 Белая куропатка ед. 7564 7832 3921 5796 6515 8694 4715 2102 249 2126 909 11881 14474 

5 Гуси всех видов ед. 186 113 423 647 2057 22 2911 1466 3192 0 0 0 0 

6 в т.ч. Лебедь ед. 0 0 48 276 420 747 856 655 449 0 0 0 0 

7 Утки всех видов ед. 10543 7659 12497 4888 5455 19961 33908 16672 19650 10700 0 0 0 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 25859 23763 20856 22381 31261 44385 61158 25809 31843 17784 3500 19947 32393 

ИТОГО ед. 27599 25341 26108 25045 34045 46390 63398 28593 33837 19910 5028 21900 35137 



№ п/п вид/год Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (ООПТ регионального значения) 

  Млекопитающие                             

1 Североазиатский речной бобр ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1338 227 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 100 0 0 12 0 0 44 35 0 

4 Гусь гуменик ед. 271 225 312 112 345 452 2079 341 368 0 614 2195 2 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 1425 1040 1266 881 463 1119 0 0 0 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 281 272 614 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 109 585 211 0 0 0 0 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 

9 Орлан белохвост ед. 40 40 42 42 42 42 12 37 45 0 81 98 74 

10 Беркут ед. 0 0 0 48 50 36 15 18 12 0 0 0 0 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

12 Кобчик ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Скопа ед. 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 4 4 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 4 6 23 2 12 0 0 1 12 0 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 12 100 0 19 76 0 3 27 2 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 6 205 57 17 14 0 493 316 588 

19 Лебедь кликун ед. 35 67 66 96 255 593 288 305 264 160 56 315 610 

20 Луток ед. 35 67 66 96 201 288 206 178 158 160 189 90 7 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 14 112 103 34 60 0 0 0 1 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 84 4723 84 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 359 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 21 0 48 7 28 0 0 1 5 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 110 174 174 286 611 1399 731 633 660 320 916 8489 2367 

ИТОГО ед. 110 174 174 286 611 1399 731 633 660 320 916 8490 2367 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 27709 25515 26282 25331 34656 47789 64129 29226 34497 20230 5944 30390 37504 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 



Сводная информация о численности животных и птиц по данным учетных работ проведенных на особо охраняемых природных территориях 

(регионального значения) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

№ 

п/п 
вид/год 

Ед. 

изм. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Численность видов животного мира отнесенных к объектам охоты (ООПТ регионального значения) 

  Млекопитающие                             

1 Лось ед. 441 461 788 566 559 369 239 476 421 488 340 265 332 

2 Северный олень ед. 123 17 28 120 93 116 102 35 43 131 64 193 102 

3 Кабан ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Соболь ед. 437 682 1244 1127 787 777 1272 1129 858 1089 1013 1246 1560 

5 Горностай ед. 816 264 375 236 561 471 599 728 195 607 566 953 749 

6 Колонок ед. 32 3 15 15 12 12 2 32 34 39 16 0 0 

7 Ласка ед. 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

8 Норка ед. 26 300 26 65 34 30 74 66 51 134 152 175 142 

9 Росомаха ед. 15 22 19 5 26 20 38 29 23 30 26 25 26 

10 Выдра ед. 51 31 9 15 35 188 264 58 73 84 92 106 141 

11 Куница ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 14 

12 Белка ед. 7131 11947 13631 10012 9970 9582 9478 8774 4557 8134 3972 3448 8713 

13 Заяц беляк ед. 2784 2827 2466 852 2179 1865 1444 3316 822 1584 1134 1073 2451 

14 Лиса красная ед. 142 319 292 292 291 482 429 264 218 810 483 597 917 

15 Песец ед. 0 0 0 5 0 3 3 2 150 120 150 100 50 

16 Волк ед. 3 6 3 3 3 10 5 2 6 15 6 3 5 

17 Рысь ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 

18 Бурый медведь ед. 43 53 136 108 148 91 88 87 135 109 27 28 148 

19 Барсук ед. 60 52 79 86 102 166 113 141 182 97 109 20 113 

20 Ондатра ед. 0 0 45 52 0 0 0 0 0 2103 31644 18078 37400 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 12104 16984 19222 13559 14800 14182 14150 15139 7768 15574 39794 26361 52873 

  Птицы                             

1 Рябчик ед. 2497 15621 6698 1785 8763 2555 2562 3628 6298 6812 7938 11651 10307 

2 Глухарь ед. 4479 6071 10917 8736 20178 9155 14481 5877 15670 6401 4544 12154 6785 

3 Тетерев ед. 8076 15227 10717 16355 19202 25912 14203 32617 14370 13651 8356 18181 21717 

4 Белая куропатка ед. 20840 27474 21321 25452 26002 19905 13715 14556 15307 24743 12773 25754 58036 

7 Гуси всех видов ед. 538 595 915 1149 2579 512 3233 1818 3889 537 875 10718 5574 

5 в т.ч. Лебедь ед. 352 482 540 778 942 1237 1178 1007 1146 537 875 10660 5574 

6 Утки всех видов ед. 37246 36862 42700 40091 30755 39135 62283 43472 41804 34467 7955 5901 22608 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 74028 102332 93808 94346 108421 98411 111655 102975 98484 87148 43316 84359 125027 

ИТОГО ед. 86132 119316 113030 107905 123221 112593 125805 118114 106252 102722 83110 110720 177900 



№ 

п/п 
вид/год 

Ед. 

изм. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2. Численность видов животного мира занесенных в Красную книгу ХМАО - Югры (ООПТ регионального значения) 

  Млекопитающие                             

1 
Североазиатский речной 

бобр 
ед. 4 4 4 5 6 6 7 12 17 18 1 3 8 

ɺʩʝʛʦ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ед. 4 4 4 5 6 6 7 12 17 18 1 3 8 

  Птицы                             

1 Краснозобая гагара ед. 0 0 0 0 0 7 20 20 62 14 44 38 4 

2 Краснозобая казарка ед. 0 0 0 0 0 577 165 223 130 164 1481 312 0 

3 Серый гусь ед. 0 0 0 0 100 335 21 37 14 1259 656 310 20 

4 Гусь гуменик ед. 271 225 312 112 345 1117 2260 1233 727 461 1023 2866 73 

5 Гусь пискулька ед. 0 0 0 1425 1040 1274 897 586 1398 2063 148 499 0 

6 Лебедь малый ед. 0 0 0 0 0 5 0 8 25 225 364 376 721 

7 Турпан обыкновенный  ед. 0 0 0 0 0 0 109 625 211 0 203 86 6 

8 Серый журавль ед. 0 0 0 0 0 47 33 54 72 19 26 83 58 

9 Орлан белохвост ед. 44 45 51 51 48 113 22 58 88 0 93 194 198 

10 Беркут ед. 0 0 0 48 50 36 15 18 12 0 0 17 24 

11 Филин ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 4 

12 Кобчик ед. 0 1 0 0 0 4 0 15 10 0 0 11 10 

13 Кречет ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 4 12 

14 Осоед обыкновенный ед. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 

15 Скопа ед. 4 6 4 4 3 4 9 26 22 0 2 31 39 

16 Кроншнеп большой ед. 0 0 0 4 6 42 78 68 25 0 9 56 22 

17 Кроншнеп средний ед. 0 0 0 0 12 136 45 31 86 0 12 60 17 

18 Кулик сорока ед. 0 0 0 0 6 205 57 17 14 0 493 318 592 

19 Лебедь кликун ед. 35 72 72 141 255 1081 288 569 1003 789 927 777 969 

20 Луток ед. 35 72 66 96 201 372 296 254 533 198 271 125 7 

21 Серый сорокопут ед. 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 7 1 10 

22 Сапсан ед. 0 0 0 0 14 112 103 34 60 0 6 3 5 

23 Длиннопалый песочник ед. 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 84 4726 85 

24 Малый веретенник ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 361 

25 Крохаль большой ед. 0 0 0 0 21 0 48 7 28 0 0 9 17 

ɺʩʝʛʦ ʧʪʠʮ ед. 118 196 193 344 622 2110 963 1100 1889 987 1906 11080 3258 

ИТОГО ед. 122 200 197 349 628 2116 970 1112 1906 1005 1907 11083 3266 

ʀʊʆɻʆ ʧʦ ʆʆʇʊ ʝʜ. 86254 119516 113227 108254 123849 114709 126775 119226 108158 103727 85017 121803 181166 

 

Исп: гл спец. отдела ООПТ Грацианов Л. А. 8 (3467) 35-30-94 


