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Аннотация.
Сырье животных охотничьего промысла является не только ценным трофеем, но и источником биологически активных 
веществ. Важной составляющей при производстве биологически активных добавок из данного сырья является оценка 
ресурсов и выявление видового разнообразия продукции. Целью работы являлись анализ рынка экспорта и импорта 
дериватов (на примере бурого медведя, оленя и кабарги), оценка спроса и предложения, а также анализ изменения 
ресурсов в течение трех лет. 
Объектами анализа являлись данные, представленные в российских и зарубежных научных статьях по вопросу проведения 
учета особей животных охотничьего промысла в период 2016–2020 гг., а также таможенные сведения об импорте и 
экспорте данного вида сырья. Проводили систематизацию, анализ и описание.
Анализ данных показал, что на территории Российской Федерации численность особей бурого медведя постоянно 
растет. В 2018 г. произошло увеличение на 4 % в сравнении с 2017 г. Данный вид сырья нашел широкое применение 
в таких странах, как Китай, Италия, Франция и т. д. Общее число импортеров в 2019 г. составило более 25. В 2017 г.  
большая часть экспорта из России в 35 стран мира составили трофеи оленя. Лидирующая позиция среди стран 
импортеров данного сырья принадлежит Китаю. В 2018 г. объем экспорта трофеев оленя и кабарги оставался неизменным  
в стоимостном выражении, менялись только страны импортеры, общее количество которых оставалось высоким.  
В 2019 г. объем экспорта этих трофеев вырос в 1,4 раза, а количество стран импортеров достигло 50. Россия является 
лидером среди стран по экспорту и импорту сырьевой базы из трофеев и дериватов бурого медведя, оленя, кабарги 
и других охотничьих животных. 
Рынок дериватов промысловых животных (бурый медведь, олень, кабарга и др.) активно развивается. Увеличение 
численности хищных промысловых животных, особенно бурого медведя, может негативно сказаться на других популяциях 
из-за нарушения баланса экосистем, в которых участвует этот хищник. Поэтому целесообразно проводить регулирование 
численности отдельных видов и производить трофеи. Учитывая содержание биологически активных веществ, сырье из 
промысловых животных следует использовать для производства новых видов продукции с функциональными свойствами.

Ключевые слова. Животные охотничьего промысла, животное сырье, бурый медведь, олень, кабарга, биологически 
активные добавки
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Abstract.
Game animals are a source of biologically active substances that requires a strict resource and biodiversity control. The research 
objective was to analyze three years of supply, demand, export, and import for brown bear, deer, and musk deer by-products.
The review featured Russian and foreign articles on game animals published in 2016–2020, as well as customs information 
on imports and exports for this raw material. The research methods included systematization, analysis, and description.
The population of brown bears in the Russian Federation is constantly growing. In 2018, it increased by 4% compared to 
2017. Bear derivatives are in high demand in China, Italy, France, etc. The total number of importers in 2019 exceeded 25. 
In 2017, deer products were the most popular game derivatives exported from Russia to 35 countries. The biggest importer is 
China. In 2018, the volume of exports of deer and musk deer derivatives maintained the same value, but the list of importers 
changed. In 2019, the export volume increased by 1.4 times, and the number of importing countries reached 50. Russia is the 
leading exporter and importer of raw materials and derivatives from brown bears, deer, and musk deer.
The market for game derivatives is actively developing. An increase in the number of predatory game animals, e.g., the brown 
bear, may adversely affect the local ecosystems, which can be prevented by licensed hunting. The high content of biologically 
active substances makes it possible to use game raw materials for new functional products.
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Введение
Животное сырье содержит в своем составе боль- 

шое количество разнообразных веществ. Основная их 
часть представлена такими микронутриентами, как 
витамины и биологически активные вещества, кото- 
рые необходимы для нормализации и поддержания 
работы организма человека. Дефицит микронутриен- 
тов может возникнуть при однообразном рационе, в  
результате чего могут нарушаться биохимические 
процессы, происходящие в организме. Возникают 
проблемы, связанные с кожей, опорно-двигатель- 
ной, пищеварительной, кровеносной и нервной сис- 
темами, нарушается сон и увеличивается количество 
свободных радикалов в организме.

Для поддержания качественной работы организ- 
ма используют продукты функционального назначе- 

ния. Основой таких продуктов является сырье, содер- 
жащее большое количество биологически активных 
веществ. Для увеличения степени воздействия на 
организм можно использовать чистые биологичес- 
ки активные вещества, которые были подвергнуты 
обработке. Наиболее часто биологически активные 
вещества применяются в качестве порошка или в 
капсулированном виде. 

Актуален вопрос поиска новых источников био- 
логически активных веществ. В связи с этим ученые 
изучили растительное сырье, описали его химичес- 
кий состав и определили компоненты, имеющие 
биологическую активность [1–12]. В народной меди- 
цине также используется сырье животного проис- 
хождения, полученное в результате охотничьего 
промысла. Ценен жир и желчь зимоспящих живот- 
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ных, таких как сурок, барсук и медведь. Благодаря 
большой численности и разнообразию животного 
мира удавалось получать препараты различного 
характера действия, что обусловлено рационом пи- 
тания животных. Однако эффективность использо- 
вания такого сырья в качестве источника биологи- 
чески активных компонентов не имеет научного 
обоснования. Большая часть препаратов, которые 
применяются в народной медицине, не получила 
признания.

Получение дериватов из сырья охотничьего про- 
мысла имеет ряд ограничений: запрет и/или лими- 
тированная добыча животных, сезонность получе- 
ния дериватов, сложности хранения и первичной 
переработки на месте добычи [13–18].

Отсутствие надежной информации о состоянии 
видов заставляет менеджеров полагаться на эмпири- 
ческие знания, мнения или представления, обычно 
полученные от персонала, связанного с агентствами 
по управлению природными ресурсами. Тем не ме- 
нее точность этих источников информации остается 
непроверенной.

Информация о состоянии популяций диких жи- 
вотных необходима для информирования, приня- 
тия решений и оценки степени соответствия запла- 
нированным целям сохранения, управления или 
предотвращения нежелательных результатов от 
вмешательств. Отсутствие точных оценок парамет- 
ров популяции (численность) или использование 
предвзятой информации при принятии решений 
может ввести в заблуждение при определении прио- 
ритетов действий по ее сохранению и управлению. 
Недостаточные финансовые ресурсы и логистичес- 
кие ограничения из-за сурового климата или трудно- 
доступности препятствуют проведению надежных 
оценок численности, особенно в развивающихся 
странах. В некоторых исследованиях указана по- 
лезность привлечения обученных местных жителей к 
мониторингу и оценке природоохранных программ.

Охотничье давление с целью получения час- 
тей тела медведя и преследование, связанное с кон- 
фликтом, в сочетании с антропогенной потерей 
среды обитания привели к резкому сокращению 
популяции медведей. Многие популяции медве- 
дей были уничтожены задолго до появления инфор- 
мации об их статусе. Надежные данные о состоянии 
медведей ограничены.

Целью данной работы являлось проведение ана- 
лиза сырьевой базы животных охотничьего про- 
мысла на примере медведя и трофеев, полученных  
от данного животного, для определения возможнос- 
ти получения БАД на основе дериватов медведя.  
Еще одна цель – оценка стран, которые наиболее 
часто являются потребителями данного вида сырья 
или которые занимаются его поставками. 

Организм человека подвержен различным опас- 
ностям со стороны вирусов. Но благодаря препара- 

там полезного действия на основе желчи медведя 
можно укрепить иммунитет человека.

В начале 1980-х гг. в Северной Корее появились 
первые фермы по выращиванию медведей, кото- 
рые затем распространились на другие регионы. 
Главной особенностью этих ферм является то, что 
уничтожение животного не требуется. Через кате- 
тер из желчного пузыря извлекается необходимое 
количество желчи, а медведь после небольшого от- 
дыха восстанавливается и снова продолжает свою 
жизнедеятельность (Распоряжение Правительст- 
ва РФ от 03.07.2014 № 1216-р «Стратегия развития 
охотничьего хозяйства в Российской Федерации  
до 2030 года») [19].

Цель исследования – оценка экспорта и импор- 
та сырьевых ресурсов, полученных от животных 
охотничьего промысла на примере бурого медведя, 
оленя и кабарги как основных источников для соз- 
дания биологически активных добавок из сырья 
животного происхождения.

Объекты и методы исследования
Для определения сырьевой базы при производст- 

ве биологически активных добавок использовались 
данные экспорта и импорта с 2017 по 2019 гг., прохо- 
дящие через таможенную границу, а также данные 
научных статей об учете особей промысловых жи- 
вотных в разных округах Российской Федерации.  
В качестве объекта анализа использовались трофеи 
медведя, оленя и кабарги. Оценку провели при по- 
мощи графических диаграмм. В качестве сравнения 
численности и способов подсчета особей были ис- 
пользованы зарубежные источники литературы.

Результаты и их обсуждение
Численность медведей в Российской Федерации 

продолжает увеличиваться. В 2018 г. количество 
особей составило 137,5 тыс., что больше на 4 % в 
сравнении с 2017 г. 

В таблице 1 представлена численность бурого 
медведя в зависимости от федерального округа РФ.

Подсчет особей может проводиться такими спо- 
собами, как подсчет на «овсах», во время спячки 
животного, подсчет кормящихся на горных склонах 
медведей и авиаучеты.

Подсчет особей бурого медведя вести трудно 
из-за высокой численности и большой территории 
обитания. В различных регионах и местах обитания 
популяций поведение особей отличается, поэтому 
выбор метод подсчета происходит в зависимости 
от географического расположения зоны обитания 
зверя. Учитывая сложность сбора информации по  
распространению и численности медведя и невоз- 
можность применения зимнего маршрутного уче- 
та как основного метода учета, подсчет в регио- 
нах ведут комплексными методами. Одним из при- 
меняемых методов является подсчет «на овсах», но 
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этот метод не является точным, т. к. не все медведи хо- 
дят на овсяные поля. В некоторых регионах подсчет 
производят во время спячки животного, но данный 
способ является опасным для человека. В горных 
регионах производят визуальный подсчет кормя- 
щихся на горных склонах медведей. Также широ- 
кое распространение получили авиаучеты, благода- 
ря которым во многих регионах удалось получить 
результаты численности вида. В соответствии со  
Стратегией развития охотничьего хозяйства в Рос- 
сийской Федерации до 2030 г. состояние большин- 
ства видов охотничьих животных, в том числе буро- 
го медведя, в стране характеризуется устойчивой 
численностью.

Существенного изменения численности потом- 
ства не зафиксировано. В регионах с высокой чис- 
ленностью особей необходимо увеличить охоту.  
В ближайшие годы будет происходить рост чис- 
ленности медведей [20].

Среди трофеев бурого медведя особый интерес  
на рынке представляют шкура и череп этого жи- 
вотного. В течение трех лет (2017–2019 гг.) спрос на  
данный вид продукции увеличился практически в 
1,3 раза (рис. 1). 

Провели анализ использования дериватов и тро- 
феев оленя и кабарги в разных странах в 2017– 
2019 гг. (рис. 2). Сравнение стран, использующих 
данный вид сырья, проводилось по статической 
стоимости сырья (млн долл.). 

По данным 2017 г. импортом данного вида сырья 
занимались 35 стран. 80 % сырья закупается Кита- 
ем и отдельным его районом Гонконгом. Большая 
часть импорта из данного вида сырья приходится на 
трофеи оленя. Сумма закупаемого сырья составила 
$546 712,11. По данным 2018 г. количество стран 
потребителей, по сравнению с 2017 г., осталось неиз- 
менным, но появились новые страны-импортеры: 
Бразилия, Нидерланды, Объединенные Арабские 
Эмираты, Узбекистан и Чехия.

Основным импортером по данным 2018 г. явля- 
ется остров Тайвань, прилежащий к границам Ки- 
тайской республики. Основным видом сырья, ко- 

торый закупает остров, является олень, в меньшем 
количестве – панты оленя. Трофеи из кабарги Тай- 
вань не закупает. 

К 2019 г. количество стран, занимающихся им- 
портом трофеев оленя и кабарги, увеличилось в  
1,4 раза и составило 50. Данные виды сырья стали 
закупать такие страны, как Абхазия, Аргентина, Бах- 
рейн, Греция, Грузия, Израиль, Турция, Япония  
и др. (рис. 3).

По данным 2019 г. Китай снизил закупку трофеев 
оленя и кабарги. Относительно 2017 г. доля импор- 
та данного вида сырья Китаем снизилась в 2 раза, а 
в 2018 г. импорт Китая составил 75 % реализуемой 
продукции. Это связано с недостатком сырья, а также 
появлением на рынке конкурентов, таких как Россия  
и Республика Корея. По данным рисунков 2 и 3 
видно, что увеличивается импорт трофеев оленя и 
кабарги, а также количество стран, занимающих- 
ся импортом данного сырья. 

Спрос на продукцию растет, что говорит о 
целесообразности экспорта данного вида сырья. 

Таблица 1. Численность бурого медведя по федеральным округам РФ, тыс. особей

Table 1. Population of brown bears by federal districts of the Russian Federation, thousand animals

Федеральный округ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Северо-Западный 25,77 27,15 25,99 25,82 23,29
Центральный 4,27 3,87 3,38 2,90 3,48
Приволжский 15,96 15,49 15,60 15,21 14,30
Южный 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
Северо-Кавказский 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
Уральский 6,78 7,27 7,16 7,60 6,96
Сибирский 33,59 33,88 34,12 34,58 38,24
Дальневосточный 45,42 44,29 45,80 43,97 49,47
Россия 133,82 133,98 134,08 132,11 137,77

Рисунок 1. Динамика реализации сырья, полученного 
от бурого медведя

Figure 1. Sales dynamics of brown bear raw materials
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Рисунок 2. Анализ стран потребителей трофеев, полученных от оленя и кабарги, млн долл.: a – 2017 г.; b – 2018 г.

Figure 2. Importers of deer and musk deer by-products, million US dollars: a – 2017; b – 2018
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Рисунок 3. Страны импортеры трофеев оленя и кабарги по данным 2019 г., млн долл.

Figure 3. Importers of deer and musk deer by-products in 2019 data, million US dollars
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Однако стран, занимающихся экспортом трофеев 
оленя и кабарги, значительно меньше. По данным 
2017 г. лидером в данной отрасли является Россия, 
реализовавшая продукцию на $26 млн (рис. 4).

Доля поставок сырья Россией составляет около 
85 %, что обусловлено большим количеством дан- 
ного вида сырья на территории страны. Россия яв- 
ляется страной, которая поставляет все виды сырья, 
представленного в данной работе, а также единст- 
венной страной, занимающейся поставкой трофеев 
кабарги. 

К 2018 г. начался рост стран экспортеров (рис. 4b), 
но лидирующую позицию продолжает занимать 
Россия. На 2018 г. количество ресурсов увеличи- 
вается, о чем можно судить по стоимости реализуе- 
мой продукции. К 2018 г. стоимость экспортируе- 
мой продукции увеличилась в 1,5 раза и составила  
$40 млн. 

По данным 2019 г. количество стран экспортеров 
увеличилось в 2 раза и составило 25. Доля поста- 
вок, приходящаяся на Россию, снижается, но страна 

остается лидером в данной сфере. Основная доля 
поставок России приходится на кабаргу. Данные 
анализа за 2019 г. представлены на рисунке 5. 

В качестве объектов сравнения рассмотрели 
численность и способы подсчета особей в других 
странах на примере Греческой Республики, Исламс- 
кой Республики Иран и Исламской Республики Па- 
кистан. Оценку обеспеченности сырьем провели на 
основании зарубежной литературы. 

Греческая Республика. Надежные оценки чис- 
ленности и плотности являются основой эффек- 
тивного планирования, сохранения и управления 
популяцией, поскольку приоритеты сохранения 
возникают из-за ее численности. Существует огра- 
ниченная информация о численности и плотнос- 
ти бурого медведя (Ursus arctos Linnaeus, 1758) в 
Греческой Республике, несмотря на повышенный 
общественный интерес и дорогостоящие програм- 
мы по сохранению популяции данного животного. 
Учеными был проведен систематический неинва- 
зивный генетический отбор проб с использованием 
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Рисунок 4. Данные по экспорту трофеев оленя и кабарги, млн долл.: a – 2017 г.; b – 2018 г.

Figure 4. Exporters of deer and musk deer by-products, million US dollars: a – 2017; b – 2018
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волосяных ловушек на столбах электропередач в 
рамках проекта исследования «поимка – поимка –  
повторная поимка» для оценки численности и 
плотности популяции американских медведей в 
Греческой Республике. С 2007–2010 гг. было вы- 
явлено 211 особей медведя и оценено среднее зна- 
чение в 182,3 особи в четырех районах отбора 
проб; плотность медведей варьировалась от 10,0 
до 54 медведей на 1000 км2. Эти результаты указы- 
вают на восстановление популяции этого крупно- 
го хищника в Греции в последние годы. Консерва- 
тивная оценка численности населения установила 
бы численность популяции по стране > 450 особей. 
Учитывая результаты исследования и участившие- 
ся негативные взаимодействия между людьми и 
медведями, зафиксированные в данные периоды в 
Греческой Республике, было предложено продол- 
жить систематический генетический мониторинг 
с использованием столбов электропередач, чтобы 
собрать необходимую информацию, которая поз- 
волит определить эффективный план действий по 
долгосрочному сохранению этого вида [20–26].

Исламская Республика Иран. Мы провели неин- 
вазивное генетическое исследование с отловом и 
повторным отловом (SCR) медведей для оценки 
плотности животных на основной охраняемой тер- 
ритории, а затем выполнили сравнительный ана- 
лиз полученной оценки численности медведей с 
предположениями местных рейнджеров, собран- 
ными в ходе опросов и интервью.

Модели SCR предоставляют пространственно 
привязанные оценки плотности и численности, свя- 
зывая данные истории встреч с пространством, и  
предсказывают скрытую переменную, представля- 
ющую местоположение и количество центров ак- 
тивности особей. Сбор центров активности можно 

рассматривать как реализацию статистического 
точечного процесса, описывающего биологичес- 
кую закономерность. Стандартная модель – это по- 
лунормальная модель столкновения, где вероят- 
ность столкновения зависит от расстояния между 
местоположением детектора и центрами активнос- 
ти индивидуумов. Кроме того, структура SCR мо- 
жет поддерживать гибкие схемы выборки (т. е. ло- 
вушки) и включать как индивидуальные, так и 
стационарные ковариаты. Поэтому неинвазивный 
генетический SCR-подход был бы идеальным для по- 
лучения надежных оценок плотности и численности 
небольших популяций медведей. Результаты были 
использованы для расширения знаний о популяциях 
азиатских бурых медведей и оценки того, как ис- 
пользование непроверенных данных может повлиять 
на интерпретацию приоритетов по сохранению и 
управлению видами, находящимися под угрозой.

Объектом исследования являлся биосферный 
заповедник Арасбаран (ABR), который простирается 
примерно на 807 км2 Кавказского экорегиона на 
северо-западе Ирана (от 38°40’ до 39°08’ северной 
широты, от 46°39’ до 47°02’ восточной долготы). 
В АBR преобладают горные и полузасушливые 
степные места обитания с высотами от 256 до  
2896 м. Субальпийские луга, пастбища и сельско- 
хозяйственные угодья чередуются с большими 
участками смешанных широколиственных лесов 
умеренного климата.

В результате исследования было собрано 109 мед- 
вежьих экскрементов вдоль 206 км исследовательс- 
ких маршрутов в пределах ABR. Два образца фека- 
лий были отброшены из-за высокой распростра- 
ненности плесени. ДНК медведя из оставшихся 
образцов была извлечена по крайней мере один раз.  
Из 107 образцов фекалий 64,5 % (n = 69) были успешно 

Рисунок 5. Данные экспорта трофеев оленя и кабарги за 2019 г., млн долл.

Figure 5. Exporters of deer and musk deer by-products in 2019, million US dollars
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амплифицированы для фрагмента cyt b и использо- 
ваны при микросателлитном генотипировании. Было 
проведено генотипирование 45 образцов (65,2 % скри- 
нинговых образцов с использованием фрагмента  
cyt b или 42,1 % от общего количества извлеченных 
образцов ДНК). 

Используя подход SCR-моделирования, сущест- 
вует возможность оценки плотности и численности 
небольшой популяции бурых медведей на Иранском 
Кавказе. Использование пилотного исследования 
дает первую надежную оценку популяции бурого 
медведя в Иране, а также является одним из немно- 
гих методов, в которых применялись модели SCR 
для азиатских бурых медведей [27–31].

Исламская Республика Пакистан. Азиатские мед- 
веди сталкиваются с серьезными угрозами из-за 
воздействия человеческой деятельности, а также 
нехватки знаний об их статусе, распределении и 
потребностях для выживания. 

Гималайский бурый медведь (Ursus arctos isa- 
bellinus) – подвид, находящийся под угрозой 
исчезновения, который распространен небольши- 
ми изолированными популяциями по Гималаям, 
Каракоруму, Гиндукушу, Памиру, западному Кунь-
Луньшаню и Тянь-Шаню в южной Азии. Этот мед- 
ведь был истреблен на большей части своего преж- 
него ареала распространения в Пакистане и встре- 
чается очень редко в небольших популяциях с 
ограниченной связью в северных горных районах. 
В настоящее время он встречается редко в неболь- 
ших популяциях в национальном парке Деосай, 
где содержится в строгой изоляции. Это снижение 
может означать сокращение генетического разнооб- 
разия, ставя под угрозу выживание популяции. 
Численность медведей, когда-то обитавших в на- 
циональном парке Деосай, резко сократилась до 19 
в 1993 г., что было зафиксировано при  проведении 
Гималайского проекта дикой природы в 1994 г. 

Национальный парк Деосай расположен в се- 
верном районе Пакистана в альпийской экологи- 
кой зоне, которая охватывает около 20 000 км2, в  
30 км к югу от Скарду и в 80 км к востоку от пика 
Нанга Парбат. Высота над уровнем моря колеб- 
лется от 3500 до 5200 м, около 60 % территории 
находится между 4000 и 4500 м. Зарегистрирован- 
ные среднесуточные температуры варьируются  
от –20 до 12 °C. 

Хотя популяция национально парка Деосай 
постепенно восстанавливается с 1993 г. из-за стро- 
гих мер по охране и сохранению, сокращение мог- 
ло снизить генетическую изменчивость. Как след- 
ствие, популяция медведей может пострадать от ин- 
бридинга, а ее выживание может быть поставлено 
под угрозу. Небольшой размер популяции вызы- 
вает озабоченность в биологии сохранения, т. к. 
небольшие популяции более уязвимы к генетичес- 
ким факторам, демографической и экологической 

случайности, генетическому дрейфу и инбридингу, 
а также имеют повышенную вероятность исчез- 
новения. Эволюционные процессы, такие как му- 
тации, миграция, отбор и случайность, отличаются  
от процессов в больших популяциях. В небольших 
популяциях роль случайности возрастает, а вли- 
яние отбора ограничено. Потеря генетического 
разнообразия в результате узкого места или со- 
хранения небольших популяций была задокумен- 
тирована у многих исчезающих видов, таких как 
северный морской слон (Mirounga angustirostris), 
маврикийская пустельга (Falco punctatus), индийский 
носорог (Rhinoceros unicornis) и сибирский тигр 
(Panthera tigris). Фрагментированные популяции 
подвержены многим скрытым угрозам, таким как 
ограниченное расселение и колонизация, а также 
ограниченный доступ к пище и товарищам.

Для оценки численности популяции исполь- 
зовались полевые методы, основанные на наблюде- 
ниях за узнаваемыми отдельными медведями, но 
эти методы не сравнивались с переписями с ис- 
пользованием независимых методов для оценки их 
согласованности.

Чтобы оценить генетический статус и числен- 
ность популяции медведей национального парка 
Деосай и дать рекомендации по ее сохранению и 
управлению, исследователями был использован не- 
инвазивный генетический метод в сочетании с 
полевыми данными. 

Используя ДНК-анализ образцов фекалий, уче- 
ные стремились ответить на следующие вопросы: 

1. Соответствует ли численность популяции, оце- 
ненная на основе полевых данных, генетическим 
переписям? 

2. Страдала ли популяция от узкого места на  
генетическом уровне и как давно она начала сок- 
ращаться?

3. Подвержены ли медведи национального пар- 
ка Деосай риску инбридинговой депрессии? 

4. Является ли популяция генетически изо- 
лированной?

Всего было собрано 136 образцов, 63 (≈ 46 %) 
из которых были успешно амплифицированы по 4– 
7 локусам. Данные были признаны надежными из- 
за высокого глобального индекса качества среди 
успешно амплифицированных образцов. Девять об- 
разцов были отброшены для дальнейшего анализа 
из-за их низкого индекса качества (ниже 0,5).

Используя генетический анализ фекалий, была 
проведена оценка популяции. Она была оценена 
в 40–50 медведей, что сопоставимо с полевой пе- 
реписью – 38 медведей. Популяция бурого медведя 
в северном Пакистане за последнюю тысячу лет 
сократилась примерно в 200–300 раз из-за оледе- 
нения и роста числеднности населения. Несмотря 
на наличие узкого места генетической сигнатуры, 
популяция медведей национального парка Деосай 
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имеет умеренный уровень генетического разнооб- 
разия и не подвергается непосредственному риску. 
Поток генов может существовать с соседними по- 
пуляциями. Было рекомендовано осуществлять тща- 
тельный мониторинг этой популяции в будущем как 
с помощью полевых наблюдений, так и генетичес- 
ких анализов, включая отбор проб соседних популя- 
ций для оценки поступающего потока генов. Связь 
с соседними популяциями в Пакистане и Индии 
будет иметь первостепенное значение для долгосроч- 
ного выживания медведей национального парка  
Деосай [28–37].

Выводы
В данном исследовании был проведен анализ 

рынка экспорта и импорта сырья животного про- 
исхождения на примере трофеев оленя, кабарги и 
других охотничьих животных. На рынке существует 
большой спрос на данный вид продукции. Россия 
является лидирующей страной по поставкам данно- 
го сырья, что говорит о целесообразности введения 
новых форм продукции из сырья животного проис- 
хождения. Рынок данной продукции активно раз- 
вивается. 

Численность особей промысловых животных с 
каждым годом увеличивается, что может негативно 
сказаться на популяции. Количество особей необ- 
ходимо сокращать, для чего нужно проводить ре- 
гулирование и реализовать продукцию на рынке, 
т. к. имеется спрос на нее. В качестве сравнения 
с численностью медведя и способами ее подсчета 
были использованы такие страны, как Греческая 
Республика, Исламская Республика Иран и Исламская 
Республика Пакистан. По данным этих стран можно 
сделать вывод о том, что численность медведей на 
представленных территориях не высокая. Популя- 
ции увеличиваются, но незначительно. Множество 
видов диких животных по всей Азии находится в 
упадке из-за комбинированных и синергетических 
последствий потери среды обитания и браконьерства. 

Бурый медведь Ursus arctos встречается в Европе 
и Северной Америке и не подвергается глобаль- 
ной угрозе. Однако большое количество популяций 
азиатских бурых медведей, простирающихся от 
Ближнего Востока до Китая, занесены в список уяз- 
вимых и находящихся под угрозой исчезновения.

Поиск литературы дал 107 статей, опубликован- 
ных в период с 1999 по 2021 гг., представляющих  
102 отдельных исследования, которые соответство- 
вали нашим критериям, связанным с мониторингом 
азиатских медведей. Количество работ, связанных 
с оценками численности азиатских медведей, росло 
в течение последних 2 десятилетий: < 1,0, 3,2, 6,8 и 
8,8 статей в год в 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015 
и 2016–2020 гг. соответственно. 

Российская Федерация лидирует по количеству 
особей и реализации трофеев данной области. В ка- 
честве реализации данного вида сырья и получаемой 
из него продукции Российская Федерация способна 
обеспечивать страны Азии сырьем. 
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