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1.4.5. Охотничье хозяйство 
(Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
Иркутской области, Управление по охране, контролю и регулированию использования  
охотничьих животных Республики Бурятия) 

 
Контроль за динамикой численности охотничьих видов животных на БПТ осуще-

ствляют Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 
животных Иркутской области, Республики Бурятия, Читинской области и Усть-
Ордынского Бурятского АО. 

Охотничьи хозяйства на этой территории относятся к категориям спортивного,  
любительского и  промыслового направлений. 

 Основная часть территории к настоящему времени закреплена за охотпользова-
телями в соответствии с действующим законодательством о животном мире. Часть 
территории не закреплена за охотпользователями и является угодьями общего пользова-
ния.  

Охотугодья, являющиеся средой обитания охотничьих животных, расположенные 
в магистральной зоне, испытывают сильное антропогенное воздействие. Это наклады-
вает отпечаток как на видовой состав охотфауны, так и на состояние численности 
групп и отдельных видов животных. Железнодорожные магистрали (Транссиб, БАМ), 
автомобильные шоссейные дороги, нефте- и газопроводы являются одной из причин, пре-
пятствующих миграциям копытных. В особенности это относится к северному оленю, 
ежегодно совершающему миграции с Байкальского хребта к местам «зимовок», распо-
ложенным в долине рек Киренга и ее основных притоков (Ханда, Натай и др.). Аналогич-
ным препятствием для миграции копытных является Иркутское и Братское водохрани-
лища. Сильное воздействие на среду обитания охотничьих животных оказывают лесные 
пожары. 

Основными и наиболее значимыми объектами охоты в пределах БПТ являются ко-
пытные звери. В таблице 1.4.5.1 приведена оценка изменения численности населения 
охотничьих видов животных на территориях Иркутской области и Республики Бурятия по 
сравнению с 2002 годом. Динамика численности основных охотничьих видов животных 
приведена в таблицах 1.4.5.2 – 1.4.5.7. 

 
Иркутская область 
 
Соотношение закрепленных и не закрепленных охотугодий составляет, соответ-

ственно, 89,2% и 7,6%. Особо охраняемые природные территории составляют 3,2%.  
Полностью переданы в пользование охотугодья Ангарского, Иркутского, Усольского и 
Шелеховского районов. 

 
Копытные звери. Ло с ь .  Анализ состояния ресурсов лося показывает, что в по-

следние годы численность этого вида в пределах БПТ стабильна, хотя и не отличается 
высокими показателями. Относительно стабильное состояние популяции лося объясня-
ется, вероятно, тем, что лось в отличие от других копытных подвержен в меньшей 
степени воздействию климатических факторов (снеговой покров), хищников и браконье-
ров. Последнее связано с расположением мест его «зимовок» в отдаленных труднодос-
тупных угодьях. Охотхозяйствам устанавливалась квота на отстрел лося не свыше 140 го-
лов, при этом по официальным данным было добыто 68 голов лося (рис. 1.4.5.1). 

Изюбр ь .  Один из наиболее распространенных видов копытных. В сезон охоты 
2002-2003 годов охотпользователи получили разрешение на добычу 370 голов изюбря, 
фактически было добыто 135 голов (рис.1.4.5.2).  

Ко с ул я .  Среда обитания вида отличается высоким кормовым потенциалом. 
Однако, в связи с тем, что косуля является наиболее уязвимым видом, ее численность 
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подвержена сокращению. Неблагоприятное состояние популяции косули обусловлено 
также достаточно часто повторяющимися многоснежными и суровыми зимами (1996-
1997; 1997-1998 гг.). В 2000 году в связи с сокращением численности был введен запрет 
охоты на косулю на всей территории области, который действует до настоящего вре-
мени. В 2003 году в сравнении с 2002 годом (17700 особей) отмечен рост численности 
(данные ЗМУ) до 28800 особей (рис.1.4.5.3).   

Ка б а р г а .  Распространена преимущественно в горнотаежных угодьях. Один из 
основных объектов промысловой охоты. Из-за высокого  спроса на «струю» (мускусная 
железа самцов), этот вид испытывает сильную промысловую нагрузку. В сезон охоты 
2002-2003 годов охотхозяйствам был установлен лимит не свыше 90 голов, добыто 57 жи-
вотных. Размер браконьерской добычи вероятно в 2-3 раза выше. В целях сохранения вида 
на территории области сокращены сроки добычи кабарги и запрещен петельный отлов. 

Ди ки й  с е в е р ный  о л е н ь . Основные места обитания вида расположены на 
территории Качугского и Казачинско-Ленского районов. В других районах (Саянская зо-
на) редок. Саянская популяция северного оленя включена в Красную книгу России. В сезон 
2002-2003 годов было выдано 11 лицензий на добычу северного оленя, добыто 10 голов. 

Ка б а н .  Обитает в пределах юго-западной части БПТ. В Качугском, Ольхонском 
и Казачинско-Ленском районах не встречается. В последние годы после продолжитель-
ной депрессии численность кабана стабилизировалась. В сезон 2002-2003 годов разреше-
но было добыть 61 кабана. Официальный размер добычи составил 28 голов. 

 
Пушные виды. Со бо л ь .  Вид, имеющий наибольшее значение в пушных заготов-

ках. Основные местообитания приурочены к угодьям горнотаежного типа. Встречается 
и в трансформированных человеком ландшафтах. Наибольшая часть поголовья сосредо-
точена в Казачинско-Ленском, Качугском, а также Слюдянском и Черемховском рай-
онах. Численность достаточно стабильна. Отмечаемые колебания объясняются отчас-
ти погрешностями учетов, отчасти тем, что для соболя свойственны миграции, обу-
словленные изменениями кормового потенциала. В сезон 2002-2003 годов охотхозяйствам, 
в пределах БПТ было разрешено изъять из популяции 2000 зверьков. По официальным 
данным было заготовлено 1277 соболиных шкурок. По экспертной оценке общий размер 
добычи не превышал установленного лимита. 

Б е л к а .  В последние годы в связи с неурожаями семян кедра и других хвойных по-
род, а также вырубками леса, в популяциях белки отмечено сокращение численности. 

З а я ц - б е л я к .  Обитает по всей территории БПТ. Массовый объект охоты. В 
сезон 2002-2003 годов по не полным данным было добыто 1100 голов зайца-беляка. В дей-
ствительности, объем добычи не менее, чем в два раза выше. 

З а я ц - р ус а к .  Распространение вида ограничивается в основном полевыми и ле-
состепными угодьями западной части БПТ. Послепромысловая численность не превыша-
ет 500-600 особей. Добывается в ограниченном количестве. 

Ко л о н о к . Обычный, промысловый вид. В последние годы отмечается рост чис-
ленности. По официальным данным в сезон охоты 2002-2003 годов было добыто 311 
шкурок колонка. Данные по Казачинско-Ленскому и Качугскому району отсутствуют. Ве-
роятно, общая фактическая добыча равна 500-600 особям. Ресурсы колонка осваиваются 
не полностью, особенно в охотхозяйствах спортивного направления. 

Г о р н о с т а й .  На большой   части территории БПТ ресурсы горностая недоос-
ваиваются. В отчетах охотхозяйств сведения о добыче не полные. В сезон 2002-2003 гг.  
наиболее вероятный размер добычи равен 1000-1500 особям. Состояние численности дос-
таточно стабильное. В 2003 году послепромысловая численность оценена в 12000 особей.  

 
Хищные звери. Во л к .  Обитает по всей территории БПТ. За последние 20 лет 

отмечается постепенное увеличение численности, что объясняется ослаблением борьбы 
с этим вредным хищником. Наиболее высокая численность волка отмечается в Казачин-
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ско-Ленском, Качугском, Ольхонском и Черемховском районах.  В 2003 году было добыто 
103 волка. Этому способствовало выделение средств из областного бюджета на проведе-
ние конкурса по регулированию численности волка. Для уменьшения негативного воз-
действия волка на популяции копытных необходимо сокращение его численности в 
3-4 раза.  

Ры с ь ,  р о с о м а ха . В пределах БПТ рысь обитает по большей части в южных 
районах, в угодьях, трансформированных человеком, являющихся одновременно местами 
обитания зайца-беляка и косули. Росомаха в большей степени привержена к таежным 
биоценозам. Численность росомахи не велика, не свыше 100-150 особей. Рысь более мно-
гочисленна. В 2003 году ее поголовье оценивалось на уровне 470  особей. Добыча этих 
видов с недавнего времени лимитируется. Добываются в единичном количестве и в ос-
новном используются в личных целях или как трофей. 

Ли си ц а .  Обитает преимущественно в лесостепных районах. В 2003 году чис-
ленность вида равнялась примерно 1,0 тыс. особей. Размер официального изъятия не ве-
лик. В сезон охоты 2002-2003 годов было добыто всего 60 шкурок. Фактический размер 
добычи значительно выше, так как основная часть добытых шкурок лисиц оседает у 
охотников для личных нужд. 

Но р к а ,  вы др а .  Не подлежат учету по методике ЗМУ. Специальных учетов 
охотхозяйства за редким исключением не проводят. Оценку численности норки и 
выдры получают путем опроса охотников. По их сведениям в пределах БПТ обитает 
около 100 особей выдры и 200 особей норки. Охота на выдру в связи с ее малочисленно-
стью не производится. Добытые шкурки норки поступают в заготовки в единичном коли-
честве. 

Медв е д ь .  В период проведения ЗМУ находится в состоянии зимнего сна, поэто-
му основные сведения о состоянии численности получают от охотников, методом кар-
тирования индивидуальных участков. Из этих данных следует, что численность и 
плотность население медведя повсеместно велика и соответствует емкости охот-
ничьих угодий. В 2003 году поголовье вида оценивалась примерно в 900-1000 особей. В 
сезон 2002-2003 годов охотхозяйствам устанавливалась квота добычи медведя в 50 голов. 
Официальный размер добычи медведя составил 20 голов. 

 
Боровая дичь. Г л ух а р ь .  Обитает на всей территории БПТ. Основной объект 

любительской и спортивной охоты, ценный трофей. В товарных целях ресурсы глухаря в 
настоящее время не используются. В 2003 году послепромысловая численность по дан-
ным ЗМУ равнялась 24,48 тыс. особей, изменение численности к 2002 году (18800 особей) 
составило 30,2%. Лимит на добычу глухаря, как и на другие виды пернатой дичи не 
устанавливается, за исключением весеннего сезона охоты. В этот период, который 
длится не более 10 дней, охота разрешается только на самцов «на току», лимит добычи 
глухаря  не превышает 200-250 голов. Общий объем добычи за сезон 2002-2003 годов по 
официальным данным равнялся 260 головам. Необходимо отметить, что в отдельных 
районах (Ольхонский) и охотхозяйствах отмечено снижение численности глухаря. 
Сокращение численности обусловлено ухудшением условий обитаний вида вследст-
вие лесных пожаров.  

Р я б ч и к .  Наиболее многочисленный вид боровой дичи. В 2003 году 
послепромысловая численность оценена в 234800 особей, что на 23,3% выше, чем в 2002 
году (190300 особей). В товарные заготовки не поступают, так как сбыт этой 
продукции не налажен. Используется как объект любительской охоты. Официальные 
данные о добыче сильно занижены (сезон охоты 2002-2003 годов добыто 2660 птиц). 
Предположительный общий объем добычи находится в пределах 10 000-15 000 особей. 

Т е т е р е в .  Вид длительное время находившийся в депрессии, основная при-
чина которой – гибель птиц от химической обработки сельскохозяйственных угодий. 
Охота на тетерева была длительное время закрыта. Образование залежей, зараста-
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ние вырубок и гарей лиственными молодняками способствовало также росту чис-
ленности. В 2003 году послепромысловая численность тетерева по данным ЗМУ равня-
лась 95200 особей, в сравнении с данными за 2002 год (41800 тыс. особей) изменение чис-
ленности составляет 127,6%. 

Б е л а я  к ур о п а т к а .  Обитает преимущественно в гольцовой и подгольцовой зо-
нах Саян и Байкальского хребта. Из-за удаленности и труднодоступности мест обита-
ния, сведения о численности отсутствуют. Специальных учетных работ по данному виду 
не проводят. Вероятная численность – 15000-20000 тыс. особей. Добывается при случай-
ных встречах. 

Да ур с к а я  к ур о п а т к а . Особо охраняемый вид. Местообитания приурочены 
к полевым угодьям. Обитает в основном на территории Качугского и Ольхонского рай-
онов. Встречается также в Черемховском, Усольском и некоторых других районах. Об-
щая численность не превышает 5000 - 8000 особей. 

 
Как указывалось выше, для решения проблемы охраны, воспроизводства и исполь-

зования охотничьих животных принимались меры административного и правого харак-
тера. С 2000 года и по настоящее время на всей территории области закрыта охота на 
косулю и облавные виды охот на других копытных. В Ольхонском районе в сезон охоты 
2002-2003 годов запрещалась охота на все виды копытных зверей и медведя. Сокра-
щены сроки охоты и запрещен петельный отлов кабарги. Кроме указанных мер, для 
улучшения состояния популяций копытных увеличения численности этих и других 
видов животных, улучшения среды их обитания в пределах БПТ, необходимо: 

- охотхозяйствам организовать в пределах взятых обязательств, проведение 
всех необходимых мероприятий по охране, воспроизводству и учету охотничьих жи-
вотных; 

- усилить проведение мероприятий по регулированию численности волка. Не-
обходимо увеличить размер добычи волков не менее чем в 2-3 раза. Соответственно 
сократив поголовье хищников до максимально допустимой (200-250 голов); 

- специально уполномоченным органам исполнительной власти обеспечить 
сохранение среды обитания охотничьих животных от лесных пожаров и незаконной 
вырубки леса, сократить размер официальных рубок; 

- обеспечить действенную охрану и воспроизводство охотничьих животных на 
территории ООПТ – природных заказниках областного значения. В настоящее вре-
мя вопрос о содержании этих территорий не решен, кроме того, в ряде заказников 
намечены рубки леса. 
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Республика Бурятия  
 
Копытные звери. Каб а н .  Численность данного вида в целом по республике ос-

тается стабильной, в пределах 40000 - 46000 особей. Восстановление, воспроизводство 
популяции данного вида происходит замедленными темпами. Основные причины: высокая 
численность волка, суровые климатические условия - глубокоснежье и продолжительные 
сильные морозы. 

Ка б а р г а .  По оценке специалистов пресс охоты на данный вид по республике ос-
тается значительным. В динамике лет учетные данные показывают снижение числен-
ности данного вида. Основные причины: браконьерство из-за повышенного спроса струи 
кабарги на черном рынке. Браконьерская охота ведется практически круглогодично. Ли-
мит добычи по республике на данный вид составляет в пределах 300 особей. 

Одним из основных кормов кабарги в условиях республики является мох “бородач”, 
который прорастает на деревьях растущих в затемненных условиях. Ранние снегопады в 
зимнем сезоне (2002-2003) обеспечили в ряде районов республики не только отменные 
кормовые, но и хорошие защитные условия.  

Ко с ул я .  По данным ЗМУ – 2003 года численность находится на промысловом 
уровне и составляет в пределах 45000-46000 особей. По отдельным районам в течение 
последних лет отмечается снижение данного вида, в связи с чем, приняты меры рацио-
нального использования их запасов. 

 На состояние численности косули оказывают влияние лесные пожары в весенний 
период, результатом которых являются миграции, гибель данного вида, изменение ста-
ций обитания. Большое влияние на состояние численности данного вида оказали неблаго-
приятные климатические условия 2-х прошедших осенне-зимних охотсезонов, выпадение 
осадков в периоды образования наста. 

Ло с ь .  По учетным данным ЗМУ 2003 года численность данного вида оценивается 
в 5925 особей. На состояние численности большое влияние оказывает антропогенный 
фактор: увеличенный пресс охоты за счет браконьерства, высокой численности волка в 
республике в последние годы. 

Изюбр ь .  Динамика заготовок изюбра за 9-летний период показывает ежегодное 
не освоение выделенного лимита лицензий по видам охоты и в целом по сезонам охоты. 
Процент освоения выделяемого лимита в пределах 60 %. Анализ данных добычи изюбра за 
9-летний период по лицензиям показывает нарушение половозрастной структуры попу-
ляции, воспроизводственного стада. Усиление пресса охоты на самцов изюбра и в це-
лом на популяцию, браконьерство, высокая численность волка существенно сказы-
ваются на уровне воспроизводства изюбра в республике. В целом численность изюбря 
по данным ЗМУ-2003 года оценивается в 16000-16900 особей. Вопросы рационального 
использования ресурсов данного вида с учетом популяционного механизма планиру-
ется рассмотреть на республиканской межведомственной комиссии по вопросам 
охотничьего хозяйства. 

 
Пушные виды. Б е л к а .  Основной вид пушного промысла охотников  респуб-

лики. Учитывая большой спрос на заготовки шкурок данного вида, белка в послед-
ние 2-3 года испытывала мощный пресс охоты, что существенно сказывается на ее 
воспроизводстве. Несмотря на наличие хорошей кормовой базы по районам респуб-
лики, предпромысловая численность по ряду районов оценивалась  ниже средней.  
Анализ мониторинга по добычи данного вида за последние 2-3 года, учитывая  спрос на 
шкурки, показывает, что определенный объем легально добытой пушнины, из-за несоот-
ветствия заготовительных цен охотничьих хозяйств рыночным, не поступает в число 
официальных заготовок.  По данным ЗМУ-2003-05-29 г. численность белки по районам 
республики оценивается в 297900 особей. 
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Со бо л ь .  В пределах республики выделено 5 популяций данного вида: Витимская, 
Баргузинская, Чикойская, Хамар-Дабанская и Саянская. Каждая из популяций обладает 
своими репродуктивными свойствами. Местообитания соболя в республике - кедровики 
на каменистых россыпях, елово-кедровые леса, заросли кедрового стланика, старые гари 
с возобновлением из хвойных и лиственных пород, кедровники-зеленомошники, лиственич-
но-еловые и сосново-кедровые леса с каменистыми россыпями. Для соболя горных районов 
республики характерны  вертикальные миграции. Прекращение доступа к корму, а так-
же быстрое истощение кормовой базы в малоурожайные годы являются основными при-
чинами миграции данного вида. Численность соболя по данным ЗМУ-2003 года составляет 
15748 особей. 

Г о р н о с т а й .  Распространен в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых 
биотопах, проникая в пояс гольцов. Горностай – один из важных объектов пушного 
промысла и экспорта. До настоящего времени промысел горностая ведется попутно 
с другими видами, что не способствует полному освоению угодий и запасов вида. 

З а я ц - б е л я к .  Динамика численности данного вида носит цикличный характер с 
десятилетними сроками развития роста численности. Основными причинами, влияющи-
ми на воспроизводство данного вида, являются  климатические условия в весенне-летний 
период. По данным ЗМУ-2003 года численность зайца оценивается в 67800 особей в срав-
нении с 2002 г. – 70900 особей. 

Ли си ц а .  Данный вид распространен по всей  территории республики, но распре-
деление неравномерное. Численность стабильна, рост не отмечается в виду усиленного 
браконьерского пресса охоты, спроса шкур данного вида на «черном» рынке. 

Ко л о н о к . Численность по учетным данным стабильна и зависит от состояния 
кормовой базы: мышевидных и т.д. По данным ЗМУ-2003 года численность составила 
11100 особей. 

 
Хищные звери. Во л к .  Широко распространенный вид, обитающий во всех рай-

онах республики. В настоящее время численность данного вида по оценке специалистов-
охотоведов и на основании учетных данных  имеет тенденцию к снижению. Результат 
этому проводимая круглогодичная работа по его истреблению. Об этом свидетельству-
ют данные добычи хищника. В 1995 году по республике было добыто 308 особей,  в 1996 
году - 415, в 1997 году – 375, в 1998 году – 475, в 1999 году – 373, в 2000 г. – 401, в 2001 – 
402.  

Считается, что эти данные занижены, т.к. при работе с ядом очень много вол-
ков уходят на большие расстояния, не добираются охотниками, вследствие чего не 
попадают в официальную статистику. Также, много волчьих шкур оседает у охотни-
ков, ввиду отсутствия должного стимулирования за добычу хищника. Неучтенная 
добыча по республике составляет по данным охотоведов районных служб госохот-
надзора в пределах 100 - 150 особей. 

По учетным данным численность волка в 2003 году оценивается в 1612 особей. 
Ры с ь .  Данный вид распространен по всей  лесной зоне республики, местами в ле-

состепной зоне и в высокогорье. В динамике лет и по учетным данным 2003 года про-
изошло снижение численности вида. Основными причинами, влияющими на состояние 
численности рыси, являются  кормовая база и браконьерский пресс охоты из-за спроса  на 
шкуры. По данным ЗМУ-2003 года численность рыси по республике составила – 987 осо-
бей.  

Р о с о м а х а .  Редкий, широко распространенный в горно-лесных районах респуб-
лики, вид. Промыслового значения не имеет, добывается попутно при промысле других 
охотничьих видов. Численность по данным ЗМУ-2003 года составляет в пределах 534 осо-
бей. В динамике лет численность стабильна.  
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Боровая дичь. Б е л а я  к ур о п а т к а .  В республике встречаются белая и тунд-
рянная куропатки. При проведении учетных работ данные виды не подразделялись. Спе-
циальных охот на данные виды не практикуют. Добываются попутно, при охоте на дру-
гие виды животных. В республике добывается, с учетом нелегальной добычи, около 500 
особей. Численность, в основном, зависит от погодных условий в период гнездования.   

Б о р о д а т а я  ( д а ур с к а я )  к ур о п а т к а .  Осадный вид, совершающий  недале-
кие и нерегулярные кочевки. Численность подвержена очень сильным колебаниям, до 10-
кратного размера. Численность куропатки в республике в последние годы возрастает и 
составила в 2003 году 359482 особей. Численность, в основном, зависит от погодных ус-
ловий в период гнездования и от использования ядохимикатов при проведении сельхозра-
бот. Специальные охоты на куропатку мало практикуются.  

Г л ух а р ь .  В Бурятии встречаются обыкновенный и каменный глухарь. При про-
ведении учетных работ данные виды не разделяются. Численность глухаря в республике 
в динамике последних лет возросла и составляет по данным ЗМУ-2003 г. 201792 особей в 
сравнении с данными ЗМУ-2002 г. – 137083 особей. Специальная охота на глухаря в рес-
публике мало практикуется. В основном глухарь добывается попутно, при охоте на другие 
виды животных. 

Т е т е р е в .  В последние годы численность тетерева в республике возрастает и со-
ставила по данным ЗМУ-2003 года 78069 особи в сравнении с данными 2002 года – 70300 
тыс. особей. Это связано с благоприятными погодными условиями в период гнездования, 
и с отказом сельского хозяйства от применения ядов на полях. Специальная охота на те-
терева в республике мало практикуется. В основном тетерев добывается попутно при 
охоте на другие виды  животных. 

Таблица 1.4.5.1 
 

Оценка изменения численности населения охотничьих животных 
 

Иркутская область Республика Бурятия 
Послепром. 
Численность 

(особей) 
  

Послепром. 
Численность 

(особей) 
  

 
Основные виды 
охотничьих 
 животных 

2002 2003 

% изме-
нения к 
2002 г. 

Добыча в 
сезон охо-
ты 2002-
2003 гг. 
(голов) 
по БПТ 

2002 2003 

% из-
мене-
ния к 

2002 г. 

Добыча в 
сезон охоты 
2002-2003 
гг. (голов) 
по РБ 

Копытные 
Изюбрь 11728 11257 -4.02 135 18663 16948 -9.2 419 
Кабан 1332 1366 2.55 28 4693 4443 -5.3 173 
Кабарга 6131 6628 8.11 57 12249 10047 -16.3 228 
Косуля 17720 28835 62.73 0 41547 46496 11.9 944 
Лось 7191 7034 -2.18 68 9193 5925 -35.5 89 
Северный олень 568 686 20.77 10 1464 1852 26.5 40 
Пушные виды 
Белка 170672 119232 -30.14 13365 207500 297900 43.6 135100 
Соболь 11154 8952 -19.74 1277 16800 15748 -6.3 2700 
Заяц –беляк 15928 24375 53.03 1105 70900 67800 -4.4 5300 
Хищные звери 
Волк 444 763 71.85 103 2400 1612 -32.8 486 

 
                                             
                                               - уменьшение                                              -  увеличение 
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Таблица 1.4.5.2 
Численность населения изюбря (особей) 

 
Субъект 
Федерации 

Административный 
район 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика Северобайкальский  759 1028 2398 1370 2648 3012 1875 2687 
Бурятия Баргузинский 342 633 803 670 673 846 866 855 
 Бичурский  511 765 561 625 464 535 557 460 
 Джидинский 189 133 233 100 46 23 66 110 
 Еравнинский  315 483 489 483 411 465 499 344 
 Заиграевский 182 293 873 465 675 366 419 254 
 Закаменский 1197 2426 1930 2006 1738 2626 2006 2193 
 Иволгинский 76 38 252 154 182 88 130 154 
 Кабанский 176 715 647 294 205 462 147 97 
 Кижингинский 235 242 116 290 243 244 76 215 
 Курумканский 559 983 900 1113 1416 1245 809 708 
 Кяхтинский 44 63 105 63 58 44 42 38 
 Мухоршибирский  143 300 514 471 359 434 514 466 
 Прибайкальский 676 1641 1055 1289 1194 1147 2062 1288 
 Селенгинский 191 264 528 132 184 215 119 264 
 Тарбагатайский 8 47   31 21 16 10 
 Тункинский  800 626 730 730 730 803 808 782 
 Хоринский 1108 2702 1703 1249 1033 1748 1658 1147 
Иркутская Ангарский 34 87 80 20 19 20 23 27 
область Иркутский 1698 1596 1030 1545 1511 1746 858 1181 
 Казачинско-Ленский 380 820  512 1091 2333 2731 1451 
 Качугский 1573 2321 1495 2696 3483 2941 3860 4906 
 Ольхонский 1929 945 940 1864 1030 1483 736 1340 
 Слюдянский  692 1064 925 1417 705 1450 1297 1129 
 Усольский 148 65 50 474 279 369 616 484 
 Черемховский  173 188 140 579 621 766 628 683 
 Шелеховский 221 188 130 173 167 249 154 56 
Усть- Баяндаевский 329 182 262 291 261 313 366 444 
Ордынский Боханский  137 153 231 235 192 190 197 183 
БАО Осинский  101 141 196 202 131 144 146 152 
 Эхирит-Булагатский  123 142 225 248 217 256 298 307 
Читинская Красночикойский   3652 3880 3883 3953 2603 3828 
область Петровск–Забайкальский   570 905 910 955 784 993 
 Улетовский    303 525 520 520 906 784 
 Хилокский   1200 1990 1983 1983 682 257 
 Читинский    1560 1590 1991 2001  2181 

 
Таблица 1.4.5.3 

Численность населения Дикого Северного оленя (особей) 
 

Субъект 
Федерации 

Территориальный 
объект 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика Северобайкальский  829 962 940 1027 1610 708 686 699 
Бурятия Баргузинский 60 60 118 114 92 50 61 64 
 Закаменский 27 25       
 Кабанский  160 100 100     
 Курумканский  150 101 182  202 101 335 
 Прибайкальский    30    13 
 Хоринский   176 34  45 57  
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продолжение таблицы 1.4.5.3 
Иркутская Казачинско-Ленский 180 240 40 28 431 313 171 114 
область Качугский 138 690 480 513 261 582 360 554 
 Слюдянский       15 37 18 
 Черемховский   5   7    

 
 

Таблица 1.4.5.4 
Численность населения кабарги (особей) 

 
Субъект 
Федерации 

Территориальный 
объект 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика Баргузинский 268 411 341 649 754 575 721 908 
Бурятия Бичурский  581 357 664 459 342 255 306 306 
 Джидинский 82 30 100 20 56 13 34 30 
 Еравнинский  148 122 260 415 528 172 258 259 
 Заиграевский  80       
 Закаменский 1496 2674 2674 802 823 668 534 438 
 Иволгинский  15       
 Кабанский    73 12 7   
 Кижингинский 123 121 232 633 98  58 75 
 Курумканский 540 621 910 1010 1041 869 303 424 
 Кяхтинский  30  21 63 36 42 75 
 Мухоршибирский  50 19   4  21  
 Прибайкальский 40 200 117 164 82 94 703 117 
 Северобайкальский  1164 685 1370 1199 1712 1712 2563 2018 
 Селенгинский 5 40 132 189 132 88  44 
 Тарбагатайский  31  16     
 Тункинский  1580 1366 1460 1408 1355 1074 1147 1053 
 Хоринский 416 500 341 295 295 454 568 341 
Иркутская Ангарский     6 6   
область Иркутский 15 124 40 269 378 493 435 275 
 Казачинско-Ленский 40 75  57 85 341 797 910 
 Качугский 1140 4520 2440 1441 1523 1746 859 1414 
 Ольхонский 463 69 385 1500 1122 1298 1065 844 
 Слюдянский  580  950 1531 789 1037 1684 1870 
 Усольский 701 27 130 569 170 384 220 160 
 Черемховский  89 173 285 400 455 772 786 993 
 Шелеховский 33 76 55 191 144 272 149 162 

 
Таблица 1.4.5.5 

Численность населения кабана (особей) 
 

Субъект 
Федерации 

Территориальный 
объект 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика Баргузинский 28 114 118 66 70 78 116 26 
Бурятия Бичурский  96 133 51 127 153 81 286 205 
 Джидинский 49 200 100 53 66 100  110 
 Еравнинский  41 110 173 190 217 172 258 344 
 Заиграевский 64 234 466 291 317 320 264 175 
 Закаменский 775 1457 134 936 1069 802 1203 1092 
 Иволгинский 11 22 28 28 14 15 22 14 
 Кабанский 24 70 74 59 22 14 7 147 
 Кижингинский 150 12  157 52 64 24 24 
 Курумканский  51 40  272 50 203 101 
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 Кяхтинский  175 126 92 42 33 63 61 
 Мухоршибирский  3 128 407 642 192 256 300 139 
 Прибайкальский 173 187 235 187 187 210 411 468 
 Северобайкальский          
 Селенгинский 147 88 308 119 118 167 285 176 
 Тарбагатайский 30 47 240 60 59 34 16 3 
 Тункинский  320 163 313 459 208 229 253 282 
 Хоринский 80 450 934 386 340 749  306 
Иркутская Ангарский  14 14  5 18 25  
область Иркутский 58  25 154 83 141 179 166 
 Слюдянский    10 99 168 256 314 576 
 Усольский 75 39 30 110 120 45 114 108 
 Черемховский  52 39 65 338 352 352 600 469 
 Шелеховский 158 72 100 200 171 200 254 47 
Читинская Красночикойский   780 924 1010 1035 1276 2067 
область Петровск–Забайкальский   314 564 560 615 163 349 
 Улетовский    111 371 366 416 490 322 
 Хилокский   179 430 425 495 406 552 
 Читинский    460 659 696 710  867 

 
 

Таблица 1.4.5.6 
Численность населения косули (особей) 

 
Субъект 
Федерации 

Территориальный 
объект 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика Северобайкальский  811 411 1296 68 1204 431 983 2094 
Бурятия Баргузинский 682 994 1309 773 1071 1245 2019 2097 
 Бичурский  1401 2283 2868 2450 1692 2335 3484 1865 
 Джидинский 591 503 500 1075 599 572 367 368 
 Еравнинский  1718 2723 2187 2363 2882 3293 2933 2676 
 Заиграевский 472 790 2243 1356 1960 1298 1339 1332 
 Закаменский 2290 3451 2790 4023 4262 4900 4006 4480 
 Иволгинский 861 528 893 787 1457 1140 886 869 
 Кабанский 479 5305 5258 4523 4625 2852 3653 2867 
 Кижингинский 525 948 522 1162 870 999 697 895 
 Курумканский 1112 1779 834 1276 1785 2014 2936 2242 
 Кяхтинский 430 685 567 619 357 348 336 429 
 Мухоршибирский  849 1198 1399 1674 809 805 2022 799 
 Прибайкальский 1612 1617 2510 1860 1750 1461 2140 1949 
 Селенгинский 589 1188 880 572 528 898 715 1101 
 Тарбагатайский 546 2094 686 854 601 882 792 747 
 Тункинский  940 876 1043 1063 1116 1001 1147 1158 
 Хоринский 3733 3263 2595 2964 2611 3996 4315 3724 
Иркутская Ангарский 296 458 185 212 160 167 216 68 
область Иркутский 1946 3405 3240 4990 2534 3143 2010 2828 
 Казачинско-Ленский 113 99 15 285 285 1053 740 768 
 Качугский 5208 5196 3260 8240 4245 7605 6088 16864 
 Ольхонский 730 530 795 1506 869 1361 987 2241 
 Слюдянский  195 231 300 1472 632 1338 880 1401 
 Усольский 973 2041 580 1709 1583 914 1230 998 
 Черемховский  611 533 1345 5347 2564 5605 3134 3305 
 Шелеховский 100 51 120 218 224 169 197 362 
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Усть- Баяндаевский 738 995 1241 1342 1098 956 1114 1406 
Ордынский Боханский  1332 705 956 998 893 760 1245 1239 
БАО Осинский  1375 729 984 1082 911 790 885 1047 
 Эхирит-Булагатский  2073 1173 1322 1389 1151 1006 1400 1609 
Читинская Красночикойский   1650 2420 2405 2550 2246 2730 
область Петровск–Забайкальский   1350 2050 2000 2130 1436 1545 
 Улетовский    1080 1580 1564 1560 2380 2118 
 Хилокский   1790 2370 2340 2290 1508 1463 
 Читинский    2920 3560 3610 3675  7702 

 
 

Таблица 1.4.5.7 
Численность населения лося (особей) 

 
Субъект 
Федерации 

Территориальный 
объект 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Республика Северобайкальский  766 1028 1333 1713 1027 1863 2319 1169 
Бурятия Баргузинский 117 426 377 412 267 330 359 405 
 Бичурский  61 153 51 51 153 20 46 102 
 Джидинский 27 67 76 33 33  17 45 
 Еравнинский  93 113 133 86 112 51 44 153 
 Заиграевский 23 59 175 116 174 75 59 40 
 Закаменский 270 802 416 700 383 361 401 395 
 Иволгинский 11 18 42 42 28 8 14 18 
 Кабанский 177 439 147 294 175 112 191 147 
 Кижингинский 65 121 58 290 58 116 46 76 
 Курумканский 278 207 495 925 1284 806 577 131 
 Прибайкальский 328 937 586 586 585 726 1335 586 
 Селенгинский 18 44 88 30 44 26 66 44 
 Тункинский  100 70 104 93 73 62 63 94 
 Хоринский 351 337 341 113 113 227 205 148 
Иркутская Ангарский 20 54 30 11 5 5 5  
область Иркутский 475 520 280 475 320 512 544 434 
 Казачинско-Ленский 760 1501 1216 1849 1868 3443 3983 2731 
 Качугский 870 1440 810 2046 1055 1337 1082 2531 
 Ольхонский 78 80 70 340  311 266 346 
 Слюдянский  28 98 42 175 73 80 37 169 
 Усольский 190 23 210 394 426 344 486 331 
 Черемховский  172 160 147 462 366 414 769 476 
 Шелеховский 67 62 40 87 44 54 69 16 
Усть- Баяндаевский 184 178 115 134 119 124 138 116 
Ордынский Боханский  179 145 90 76 75 72 67 66 
БАО Осинский  61 160 97 103 85 97 75 90 
 Эхирит-Булагатский  245 189 123 127 99 88 69 78 
Читинская Красночикойский   1840 1840 1851 1685 1607 2603 
область Петровск–Забайкальский   83 83 84 77 186 248 
 Улетовский    162 162 159 131 424 428 
 Хилокский   443 443 440 320 825 388 
 Читинский    497 437 435 340  294 

 



Рис.1.4.5.1. Население лося на Байкальской природной территории
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Рис.1.4.5.2. Население изюбря на Байкальской природной территории
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Рис.1.4.5.3. Население косули на Байкальской природной территории
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