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],1.тоJы зи{яеп) _Y!ета пенныI проIIысло!!rх хпвопrьп,
]i ..е}rясrlые в Россииll за р!6е*о(j не рассч!га!!] !а !р!I1евеяиеихв rо
. В rорвы{ paiiol]a! Кiвказа oJelllll кабав!rl !oc)j!, зу{iрьт до Еела!!е.о
:,1.ни тчlrтыЕахис! прогоноrI на sьiбраняътх пробвы{ п]rощаляхс посiе
. reli экстрахоjяциеli на террtlIорцlr охотхозяrтства. заказllиltа, lIToп)

: : ]-оiазате"х, rкстрапоJятlии !с -!огi! бытъ постоверными, хоскоiъкт яе
:i.]ываrись достаточность лjощадеiт протона и перавноз!ачностъ плот
;,;l r,оIIуJяцит1, llрlftlilкоsалпсь аЕиа,ччетыl lo !ригоцgость и\ огр]rни
::ется прелорхыми и равншrfiыIlи jecaiп, Авиаучет гопытlrьг. ! K]!
:io\t захо!едвлке) заказникаr Красноларспого края, а тпкже,rосява }'ра

низltтiо rффеlтивностъ п lopý с крутыми
]lа\,!] покрыты\lи темяохвойны1,Iи хссruu, Прtr

,]]тIфпкация зверей по половыл! и !оJрас]вы\1 lрухшам, l Ц,,тменеflие
..].JeTa целе.ообраlно To]rbTo дпя llыяlrrения картины леттiеIо терриао

. l.]ьного распреде]rения копь1I!ыt и ý,елвеля в оттрытыrr вь,сокогорья\,
:,,этоlr lyxHo пvеть ввидч, что от вертолетов] сrlиriаiоrцихсл до,тровня
'],l!!!йсгих хугов, ltопытные Ti Ntедвели ! ппнике разбегаются.
r IoPaI яеэффскIвна и \тетодика Н, Ф, Фор\юзова ( l9_]2), хредяазFа

.::]]]я;lля }чета шазеIIяых Nlлеко!итак,щих. ]1ля ее примепелия в Kaкofl
' !оrификtlции необходиl,ff лалЕые по лJияе сутоqноIо !ода яе NleHee)

. ] .та особсй, протропить которых в захламленньж Еетро!алом с!лонах
] rевозIюжно, А, jl, Бородия (]9Е0) предjlоr{r фо!мlль1, оснФаЕЕые Еа

: r;,л геоNtетрическ,lх tsеролтвостеji, flо лjя проверки ладеяЕости по,lчча
]:\ rанныri со!етует полъзоваться методоNt прогояа, К то}ry жс хр!tsопи

::: I]\l форм,ч,rы сло,кЕы ц!я работвихоя оrrотЕичьеIо riозяйства. IIе со
::А,rг рекомендациЙ лriя rорнътх ретиоЕов л (Nlflолические чказаяия по
., в.rению ]МУ, Irlаtsохоты ( l 990] и Росtи!ролеса (1997)-

L aloTi простоii и !адекяой методш(ой наземн()го учета ЕиЕотныr s Io
]:: i предIорьях с ,ччетом их зим!сrо распрелеJеяия окаJалась \1оли4пrка
]i,?: \{етода, преллол,еrrrrого В, f, CTaxPoBcKlrM и ts, С..Jlобач€вы\I (]9]0).

Псрвоначальlrо оцirбатыва-тись метолы учета чиспенности кlrбаlп !
:jвеjIя в Mcclax осенЕег капIтанFика{ с густыL tiyclaPHlIo

п ы, е,ро, "l4, ,,р ,, ^гелпр и ]lе, / -,,),-, ,, е
:r]l !абана, олеЕя и 1tосулir путем лвоjiпоrо оюrала ! прогоЕа (lb,PoB,
] li iавказсiой серпы картирован еII з!1-!х]uх участtiо! обйтаЕия TP}ful

:loк] молодrяка и взросхых террfiториахьлыr саvцоts (Дуров, l977),
ГЦrедлаIаемtlя методика апробировава в КрасFодарс!ом

iil.тве, ДамхурцкомзахазЕике,Каsказско\1 и'lЪберлинскомзалоtsедниках,
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Одно!ремепнътй подсчgI олеЕя, косули, кабахп, з,чбра осноЕътвается lta
обпlности их зtaмних стаций, В зимы низтого и умсренrтоrо по высоте сне
гового поhровJ оrсни дер*,атся в llоя(Jх toяpoкolllc lвсtЕы\, ruоlПо шпро
liолиствеIrElх л€сов, Взросльlе олени-сп]!цы полнимаlотся ло верк!сй гра
тrицы лесJL. Основньте зимLlие места обитания косули лубt{яхи с поллнами
Еа склонах юххоil орfiентации, sырубки, зарастаlощие ожихой, злакаillи и
осоками. В юды уроrкая буковых орсхов и визк()го сltегового хокрова косу
ли BcI речаютс, в HиrlJleii полосе буко-llихтарвяхов с примесью еJlи.

']имljсе 
рас-ре!е е,,ис к.tбJнов в бо _ьшеи степсни. чеч ]р), и\ копыl

Fьтх! определяется вмичисм плолов и ореj(ояосов, и высотоЙ снеговоl.о по
крова, Г}?тu caмofi, м()лодlяка (!{игрпрующая часъ поll}пяции) перехо
дят! IIачаrrезимы uа сшIоны, где l одовосилr, дихие фрrттарникlr, дуб или
бут, Самцы старпIе 4 xJteT территориальць] зимуютла споих участках не
зависимо от уроr(ая яажировочных кормов и высоты спегового !окрова
(Дуров, 1987)- Места зпмнего о6trтания зуброs обцие с охеЕямп.

Все чеътре вила котБIтных образуют зпмвие lрFlпироUки в торЕых ло-
линах и упIелъях со схлонами умерспноЙ крутизныl которые хорошо вид
ны s хериодьт глубоlrосЕеlкъя. Групхировки территориалъно изолировав
вые - хрутымц хребташ, ущельяr!и! рекаrlи и называются зпмовкапlл. l]
посrепних имеrотся lrеобхолиýlые условия для зимнеrо обитаЕIrяi постуlt-
!ые корма, ý!инерализованные ис,tочнихи солохцыj Mecla у]ipытия и
групповой защиты от волковj мЕоrолетЕие пастбищllые и миrрацйонные

Злесь чётко выраrке а пространстлеlltlая cTPyKD?a лопуляцииl l] осо
бенности каýказского олеля. На тевевых ci(loяitx тор и их отрогах дерх(аr
ся взроФrые самцы, На склоlrаLх южяой ориеятации взрослые самки с се-
голЕIками и толовахьLvд самftамх, ДltуметЕllе и головалые самцы занима
ют проrlеrкуточньlе участхи или лержатся ! группах взрослых салlок и сам
цов, СоотвошеlIие пол()в в rrеразр).Iпевяых rруппировках хопьттвых ll зи
мы с vмереЕнцм или яизхим сl1еIо!ым покровом близко олия к олному. В
}1ноIооlежЕые зилrы оно измевяется по прпине оlкочевки самок с )t{олод
вяко.ч в низхоrорные леса, 'го 

^е 
происходит у кабапов, У зубров сезояные

ми.рации вьiражены ме!ьше. Они яаходят достато!lно корма в !оясе пих
тарников и букrlякоп п при l}ысоком снеговом 11окрове,

В прехгорных 1rойпrеяных u островяьDi равпшпrьrх лесах мвказские
опени не дсржатся, но tsо мнопrе охотхозяйства lI зак пихи вселе!ы олеllи
еъропейскоrо помлFаqьноl,о подвила и пя1lIистъте orrexrt, Их распрелепе
лйе по угодьямt рапяо как кабаЕа и кос}п!, - {ное. Зверr, здесъ обиlаlот
вблизп селепий, и для япх вы!:J]адывается подIiормка (в яекоторъп охотхо-
зяЙс,вах независимо от уроiiая плодов орехохосов)1 лто нркно учиты.
патъ при заклалке учеrных маршрутов. Время зилшеrо учста животных
здесъ ограничивается короткйм периодолл с устойtlивым снеговым покро
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во\,. Ilоэrому проводиl.ь ччеты допустимо в декабре фс!рале, но начи!ать
работу пооrе прекращелия гона у кабаЕов,

Псресчетные коэффпп юшений числа зверей Еа
е]и!ицу плоцали уголий (1000 га) к числу пересечеяFых счIочньтх спедов
на ] или 10-километровых отрезкltI I1аршIрута вьшвл*пись методом лвой
яого оIJада и проIо!а з ]969 1980.г, Разбивка литrейЕьтх маршрутов по
of,Hoмy хилометрI бьпа обусловлеяа высокой !лоlяостью
трчrностями l,средвижеЕия учетчикоЕ по сю,онам гор,

В КавказсюN! заповедни(е учетные пIоцад,, запожеfiы в леслти наибо
lee крIпнь,х зимовкlIl ко!ь,тЕътх, noтopb,e составили от 7 ло 10% зимliих
!rаций. Две в ]'оловилском и Даховском за!азЕиliх, Размерьт плоIцалей
(rr 0,6 до l,t тыс, ta склоноп lop, без попраtок ва .l01ал!, ре,rьефа, Ее ука
пяные в !1атериапах лесоустройства l959-t961 гг, Гравицы I1лощалей rra

tJ)!e,, реБ ,о tре6-чr, rр,ебlоч и линии в(р\нlи 1-пиUь]
]есвого пояса. N{аршр],тът проюплывLrпсь по отрогам Iop, хребтов пер!о

) ч.тът проЕолились в феврале, когла светлое tsремя сутох бохьше, и когла
;lрекращается охота Tia кабана и косулю, чплотняется сIreloBoli покров, а
Iопьпнь,е деряатсяна jюкалъlrъш учасlках зимЕихуIодий. В работе учас1
зовало от 7 ло 10 учетч ис]]у марпlрутов

ОL!ал ччастка начинi],,iи ylpo\l] хогда зsери ложатся на дхеtsвой отдыL
} подножхй хребтов уче.rчики разде]rrlисъ Еа лве трvп!ы 

' осторох{ш)
]оrнимапись вверх по ск]lону, по край!им MapTUpyTaMl зптаптыЕая спеды
лtвотньit, На верхней rраяице ,ччас]ка в усповнолI месте тр,чппы сходи
,llb, ]al.!. пlноврецс, \., r,Yлыи пO.вllе,l\ \,IJрl р) l)

.еJая попlетки на абрисе о встрсче следов и ,Ilц!от!ых, По краЙIlим марпl

.\там спусlt 20 30 миir}'l !озже и учитывалц tsыходнъiе II
з\о]ные сlелы, наllося их на cxe ly условнъпjи зЕаками, Данные под.четп
rере!осилпсь Еа (арту участка масштабом 1:50000, ДостоверЕостъ !оказа
:e]eli провер!lась путем повl орвьтх тчетоý ! местах, rде зимовало ве более
_ ] оJеней и кабдяов Fа 1000Ia, В l\,fiчер!оморских лесах, в оrлельных слу
rлr, чисllо кабанов, косуль ва участках уточняпось троплс!l1ем.

Метод вьгlисления !ересчетньrt коэффициентов дпя зимних маршрут

jrexaнa по П, Ф. Рокицкому (]96l), r]ьвислены| срелвеариф\lетический по
lJ-raтenb оrелоп fiа о,резках NIаршрутов в l LM М, коэффпциент вариации
этоIо по!азателя - Си отпибка m:

Наимеirьшая оптибI(а помзателей сред!еrо чпФа Федов на l км марш
]\]а (t 0,r2 0,22), соответствуюlцм 1-2 кабаяа\, яа l тыс, Ia,, бьiла выяп
.]ена п i970 и l972 п,, коtла бътл обилыый рожай буковьш орехов и желу-
:eli, В такпе тоды ччеты !абана 11реллагаемым методоij лают более досто
вер!ые резулыаты, В&тичиlrа ош!бки не завис



крова в период учета, поскольiу в многос!ежIrую зиму 1972 I. и малосlrеж
ную 1970 г, получехы tiлизкие показатели чисJlеiпrости. Ме!ее достовер

1969 и 1974 Iг,, liогда высота свега бьшз уiтереввой. Срел-
нее число следоп на ] особь s rоды неурожая буковых орехов и жеIудей
(1969, 1971, l974, 1979 гI.) охазапось на 0. 022 выше, чеNi в годы рожайrые
(1970, 1972, 1975, l978 Ir,) ИтоIопые цпфры приведеirьi п табIцце 2, lле пе

ресчетпые коэффициеяты: уроr(айtrых лет плодов opexolrocoв 0, 06З, не

урожайвых - 0.085.

lабхица l, Вычислепис переdtтвы, кфффпцreFФ,

1969 не бъLlо 20 50
Оli,пьяы, 1Il з0

l97l He6 Io ]F.l0
1972 обиiьнь,й 50 l20
1974 Быj ме.таfiи 20 з0
1975 обпльны'] ]0 70

Таблица 2, Итоговые вехйа!яш,

],0+0,41 1з 0,1212з,6
2,1,0

20,о

l1,1

012 lз2

5з4l0 l20 22,1

Плотпостъ насехеяи, коп ляетG по форм}теi
Р = Mtm к (0,63j0,85), при Ё50,Iде:

Р плотЕостъ их Еаселеяrя ва ] 000 га зимовм
М с!елпес копиqество слелов хивотныtва 10 км.- покаlатель Iчста]
п -проrяжевяость марпцуrа в млоI!етрахi
К юэффиц!епт, сооаве lствIющ!й одпой особи ва 1000 та зимовш пересчет
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tъй коэфФициеЕт G формуле пр!селены средЕеарифметиче.кие зяачеяйя для ка
бапа. ). Дл, этото вид! коэФф!циФп вi,]чй.хеЕ отлельпо дм хуiЗав.п!х и черяомор
.м (колх!дс!rх) ,есов. В первъ!х в голът )?ожая буковых орехов ши жOIудей, оя
равеЕ 0]6О, яеIрожая 0,89, во пторых О,5] ! О,6О. Для учета ка
банов в Ьов.ких плаuвя (! лrугих водно болот!ых уIодьд) пересчстпый !оэф
ф!цяепт равев l].'l0. Ето измеьения мог_тт быLь связаяы с глубиЕой !роIreрзаЕия
цюФ,н,товой дерв!ны] где пабаяы ко!мятся! з!мв!й периол,

ПересчетЕые коэффици ло.пчвым методом) рав
вы: для 1rо.ули в атбаIrских и колхидских лесах 0,75j олеlrя - 0,45, зубра
0,75. Величива коэффициеЕта 1969 - 1980 rг, варъироваха в пределах
l0 2090 в связи с trзмеЕеЕияiш кормового режима, СлецоsательЕо, допус-
т,tчы попраlrки коэффлциепIо! приNtенителыlо к мест!ым особетrЕостяIt
обгrrания животтrъIх,

С, I. Приклохский (]965, 197З) вычислил пересчетвые козффициеЕты
1:1я оцевки чисjеввости некоторых проI!ыспопых звереЙ, в Toil числе каба
яа, взяв за ос!ову формулу А, Н, Формозова (19З2) и ýвеlц в вее значеяие
larощади суточного обитаЕия зверл. Для кабаllов Окского заповедrша ко
фФIrциеЕт равеF 0,27, горllыхлесов itpиMop.Koro края 0,,11, БеловежсIой
mци - 0,79, Последllий близо! к ýычислеЕЕомт Еами коэффициеFту для
r..6aвoв райоIrа Кпвказското заповедника. Величипа коэффпциеЕта обрат
яо пропорцrrопалъна длине суточвого наследа животноrо- Отс}.тствие раз
нлцы зЕаче!ий хоэффицис!]тов) пол}чеплъц разЕътми методами ЕаравЕи
lеп в горЕых заповедниках, указываетла устойчпвостъ показптелей ллины
-fточного хода кабана,1{есмотря Еа различил ,чстоЕий обитаЕия,

Практ!ческоепрпмеяеяпе метоltхкл
для въiявлеЕия зимЕей намечаlотся пiаршруты

]о подсчету иl слелов в прелелах зимовок. Маршруты наяосятся Еа карту
часштабом l:50000 (приложеЕие l), )tftштелъяо, чтобы протяжеяяостъ
чаршрутов была не менее 50 км по каждой зЕачIrтельной зимоsке- Для вы

ьхо косухи допустимо ихсокращехие до 30 40 км,
\lаршруты долlош бытъ постоя!ными, со сроком обработки не менее 10
lег- Это позsоляет Iоliтролировать распределе!ие животных по уIольям и
ýоjrебавия размеровзимоtsок в различЕые по корNtовьfuй снеrовым услови
a\t годы, Ilри trолсчетах пересепются, тлапныNI образом, слелы кормёяiки
я с}"точЕые переходы зверей от лежек до пастбищ. ПастбипЕrъlЙ (rt киро
вочЕый) слел оленяи зубра в торахимеет обцее торизоЕтальное !lаправле
Bпej кабаяа как вертикалъное, Taii и rоризотrтмьЕое; косупи горпзон
Tarbнoe. Косуля в спеговой периол занимает Ееболъшпе участки, пноIда в
]-З гектара, что харахтерно и для самцов, и дц

Большая частъ олеlrей и кабанов в сЕеIовой хериол окесуточЕо перехо
]а осветцеIrIrые, пересекая уrцелья, реки и рччьи]что
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связаЕо с валпчием лоступЕьLх {ормов, месr уryытия, крутизЕоЙ сlcrloнoв]

высотоЙ снетового хокрова, да!лением х!lщ!икоý, охоты. Oneнtr самки
сюIо!ов северЕой орrентации ходят rra дневку в пихrовые и епозь,е песа,

мя !асrьбь] перехолят ва проrиýоположЕые склояы - ! дубЕлки, бушяки
или на вырубки. Например, с горы Пшекиш х Б. Бамбак ха цебты Луду
rуш и Сосlrяки; с xPeliTa ЛугаЕь ва отроти Млrишо, Ахlrарда, пересекм

реки Кишу, ШиIrту, М, Лабу, Умпъryку. Сrrеловательхо, ),четвые !,.lршруты
лолжны llepeceEaтb следьi этц l1ереходов, Наибольшее количестзо живоl,
Еътх лерж!тся в ниrпних и срецllц ilолосllт стлояов. По верхней rравице
лесного пояса, tsстречаются одиноч!ые оленfi саI!пlы или ихIруппы, реже-
самки с молодяяком, выrrодяtцие на участки высокоrорныt лугоп, rде снеr
сяо.ится ветром (выдувы), Здесъ подсчет во.rможсн по встречам.

Б охотничъиI хозяйствах, р,tсllолоrrеннъп в прелIорЕых и равпи,lных
лесах, Iде топытным вьп{ладывается !олl(ормка и поварснная солъ, звери
идут к кормупткам и обратно к MecTaN! Iкрыr{Ii налrболее ryатким п}т.м,

формируя тролът, Учетвые маршр]тът злесь прокr,адываются с расчетом пе
, , \ . t оч,lьц пере"о ов ,с( р, 'l,

В горах!инии марптрутоз асеlда извилистьт) пl)это!lу инотда проюйлы

ваются по вь к] чхыil тропам. Лля прохоцсЕия уаобны хребты или отроги
Iор. По ним проклалываются tертикапьные маршр}тыi rоризоllтальIrые
пересекают эти хребты, По протЕкеIrности горизонтiJrьные 11аршруты

доrr,fuы составлягъ 70%, вертикаJIыlые ]0%, Вве заповеднитов маршру
тът могут быT ь приурочены к старым лесовозlrым доротам, тракторЕым во

лотам- В предrоряьL,r и раввиянь,х лесаl маршруты вамечаются по !вар
тальЕым просекам и]lц по заброптеяяым дороtам, Оя(иплев!ые автомашс
lpi /, хелеlные ]op.Il, llепреодоличыеt<аоьеры ля лиь"r чоttыtttыч,,"

редким и.Llхочеlr]rем1 что яеобхолимо йметъ в вfiлу, нпмечая }петвые ли-

Расчеты по!азывают, что при о6rjtей протяжеlхIости маршруrоý не 1е

нее 50 км в пределах одной зиýlовки площалъю не более 10 тыс, га и i]-,loт

ности насеIеIlия кабаЕа ло 30 40 особей Еа 1000 та уголttй, косули 20-З0
п олеяя 40-50, достиrается достоверilостъ показателей rде ошибка ве пре

вышает l0 ]2%, При указаrfirой плотности хопуляции средrее число спе

дов хiивотrrых Fа l км маршр},та (показатель учета) для Iабан.t 2,0-2,4, ко

сули 2 З, опеЕя 2,0 2,], Стпт!стический аямиз тех же даrrных по мето-

ду К, Л. Зыкова и Я, В, Сапетина (l965) показьiвает,что лля обеспеченията
кой достоверности на к,lхдые 1000 га зимовок коllьIтных долrк!о flрихо

диться ne менее 10 км iтаршруlа,
Опрелелевие общей чи редеrtаI зимовки произ

подится умножепием п п,чляпии !а похазателъ пло,

щади зиI!lовхи. В небольшиI по территории запопелниках,
охотхозяЙствах, расположеххьLI п предrорьях, пхощади зимоаок копыт
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{ых яе подвержеЕьт зЕачительtlыýt !оrrебаниям. Зимнимх стацияNtи слуr(а I

широколистsеяные леса (для мбаяа с доминироýаЕием дуба, 6}1{а, каш,
lJяо, диl,h\ фрБl,ониьов оLlо)6.и,и рlра., lсll1
Еых трудвостеЙ Ее позника€т, В горах размер!]

сlreloEoro покрова, особен
яФей еlо зшегаЕпя по сIсr1опаI! и распределеirия урояiая плолов, В rодь1
l?о-дая плодов п орехоносоts, при Fизком и умере!хом сяегозом покро!е
в.е насаждевия с участием дуба, каштана и бука и могут служить зиIlозка
lot мбаЕа Tr олеЕя, олtrако, в целж ниjсхирования зяачителънъш ошибок,
пр! вычиспеЕl.tи абсолютяото и кивоl!ых) реко
\lендуется выя!итъ размеры зимоtsок зилlь,; умеретлrой

irые, путем обследования угодйй, Плоцади зимо
вок, одяаrкды вьUlвIепшые в какдую из l1аззанных зиN1, слелует считаlь по
!тоfirlrыми. Так, в Кавказском зацоведвике площадJJ зIIмово( копытных1

зимы) котла олеlrъ и Iiабан встречак)тся до
верушей IраЕицы леса, косуIя в букоъо пихтовых лесах, сокрацаются в
rл\1ы с умеренЕъпj по зысоте сяетоЕым покровом ва 30О/о, мноIоснеJфiпые -
на 70',. ( оо lBe l. в)lошrс п 1.1llаJи / 6<р l,, в о,,\,е лlоопреlрlt'ния

, По:тiчаемые таким образом даЕЕые !есколько чс
?еfяены, по притолFБl для слсr(€яия за дшrаIшкой числе!ности яипотrrых
n величипой мпrрирующеli части поп_чляции,

При яеобходимосrи жив(,lньв ло окончаllия
:Ioleвbтx работ, сумiQ cvтocяblI схелов, пересечёlrlrых n территориальlrой
тrппяропке ,{изотЕых, умнопiается ва l0 и делится на чисjо пройлеlrЕьLх
ýLroмeтpo!. Частное от делевия показателъ количестъа следов на 10 км -
lа{ноrtается Еа пересчетвый коэффициент лля llолуче!ия показателя !хот

l lы.,li, -,,
ч\ п],Iощади rруппировки, Например, п]rощадь зимоЕкп оIеня равfiа 15
:]rс.Iа, по яей пройдено 75 км и пересечено 120 слелоts оленя, Число следов
на t0 км булет равно: (120 х l0) : 75 = 1З,З; !лотность населения flа 1 тыс.
:э.j при пересчетtlом кl,э4rфициенте 0,45 l3,3 х 0,45 = 6,0] числех!ость
:i х 6,0 = 90 олевсй. Но это }.прощёtrхый вариант расчёта. Более лостовер
чые показатеш учёта в ическоii обработБи перЕич

учвт други]{ животных
Кроме копытных необtодим учет других !ромьтсповыI

лBoTIrbL{, ! особенности пушхых видов| лисицы, дfiкоЙ кошки, хуЕицыl
.вота полоскIв4 еяотопидной собакп, барсукаl !ор{х, выдрът] хорькq rop-
:lо{:тая, ласкиl зайца русака, бФки, а такrке волка и шак:tла,

Метолы}чета этиххивотвых различяы и зЕакоNiьт не всем работникаNl
пютЕичьих хозяйств, за{азЕиков и заповелЕIrков, Нпrке приводятся крат
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кие сведеЕия по систематитескому положению) экологии !еречислеgtrьш
зЕерей, и рекомендацfiлi по метолам Trx учета.

BoJK
Кавказскuй волк один из посъми подпидов нашей cTpaнbi (в границах

до 1991 года), По размерпм и весу о! усту!ает cpelllepyccкoмy волку.llол
кй живут я охотmся семъями, состолщими чаще из йайеръ'х волка и вол
чицы, z З 11ереяркоВ |пвr{rrетков) и 3 б волчат- Последвих с 8-месяч1lоrо
возраста ЕазъЕают 

'1Pr6lrrы,M!r. 
Семъя з rимает участох о!отхичью тер

риториiо, которую метяг и охраняют матерые волхи. Осяовяые жертвы
оl!ыс, в]tлIочая домашпих, СледопатФьЕо, на мар

шDтах по полс!ету сrrедоg копыаных веизбеriЕо !ересекаются и следы
!олкоu, Учету подлежат все слелът этих хипIЕиIов, яе толью суточвые, что
Еужно для выявлен!lя числа зверей в стае и в пределах терриаориальной

ry}ппировкп копъ,тЕьтх. Суточные и tiолее старые следы моryт прияа4пе
,l(a lb реным волкJч, к
и выводковых логовов, 'lЪррпторйи семей, месталоговоз !аносятся Еа кар
ту. Вычислеlrие пересчетного коэффициеЕта яе обязательло, по и пе со-
стпвляет болъшоl,о труда при заведомо известном числе волчьих семей на
определеЕвой территории; в 200r r. ов бюl равев 0,12. Детмьqо метолика

у!ёта Еолка в торах Кавказа описава А. Н. Кудактияым (1982),

шакал
Кааказскчй чlакал яесколько меЕътптrх размеров, тем туркестав.кий, и

может иметь более яркую окраску меха (ГептIrер fi лр., ]967). Синаgт?оп
llый \шllиi-обир",lель лер)l{уlся Ебли,и Lелечий и о\оlи,\q нi диьи\ и

домапвйх птпц] поедает остатки жертв uолкоз, в.евозможIrьте плоды, па
далъ. Стаи семьи шахатоп по чисrу зверей близки к волчьrм. Шакалы на
селяlот прелIорflые, ЕизкоrорЕые и раtЕинные леса, плавЕевые и поймен
Еъте зарослп, Их раз!оrолосый вой в sечсрtlие часы и на рассвете пере

семьи, Подобно птицам падалъцикам
способны узFавать Еаличие падмп с болъшого расстоялия. Верояrirо, они
ориентир,,ются по повелеяию трифов, воропов, и следуют в наfiравлснии
и\ ,о lеld. И,lоlдJ ша(алы бродят в пои.чах пU
ко за пределами своих территорий, В охотпичъих хозяilстваr( пrакал подле
жпт отсrрелу, поскольку уЕячтожает хосулtrг, зайчат, кладки l1ромысловых

Учет шакмов возможеIt пересечепием следоj lla маршр}тах, хак й вол
ков] яо Еадежвее картироваqием участков обитапш семей, Число тгаIа
лов в семье нетруляо вътявитъ по rолосам. Пересчетный коэффициеЕт ра
вел 0,25,

ВЕотовидЕпя собака (еЕот)
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На Кавказе актлиматизирована в ]9]0 х голпх, Ееролияа Уссурийский
r?ай и Приам},рБе, Имеет и другпе названш: ( Уссурчйскчй еноп1, ман?уп".
Бо;tее собпрателъ, чем хицяик, Лриносит до ]0 15 детенышей, СеверЕее
Предкавказья впалает в зимвfiй соЕ (Банникоп, l967), JLeIкo 11риручается и
размЕоrкаеIся в яеволе. 3верь пололнил экологичсск}1о хишу лисицы, шп,
хrrпа и tiapcyKa абориIех!ых яорников Каtsliаза,

Епотовидrая собам образует колоЕии в благоприятЕътх для нее урочи
rца-х, Поэтому возмохен ччет путем картироваFия жилъш Еор, вблизи ко
)оры\,имойlсрлJ\я(.vки lо(lиl,Uии]олоьiolUPolpa
.fа, Вместе с ]ем, ве смотря Еа медлеяяое передви}кеЕие енотов в rорах fi
предгорьях, у вих зЕачитель!ая длиЕа с}"точноIо !ода от 3 х до 8 км, если

снеrа. Эта ocoбelrlroc.rb эколоrип енотовидrой собаки
Dозволяет ччитыватъ её пересече[иеN! суточвътх слелов. Д,lаршруты долж
Еы промадътваться через места обитания зверей, которые обь!чяо извест
Еы работникам охраjrы, еiерям й оIотlrипм, При оllрелеIении плопrости
попчляции следуеr иметь ввилу rrеполвоту под.четl этим методом, по,
.хольа-у частъ ззерей в дни проведеIrия учета может оставатъся в нораа, Пе
гесчетнъй коэффициент близоI( к r,0,

Лпспцб

Ilo В. Г, ГептЕеру (1967), ва Кавказе обитае1 1ри формы лисиц: .?6сро-
lаВказская, Восmочно каВказскбй закаВказская аорная, Первая из них {руп
яJя.ра\ ро.гDJнеоJвб,l(,еинек\6ани ve\KpJLllo(epnn
шеrа. Вторая описаlIа s бассейве Куры и Аракса, ее мех грубый и редкий.
Третья занимает Армянское наIорьс, крупЕая, с густым п пышхым мехом
бtrепяо желтоrо или светло сероIо цвета,

Лисица распростраЕена !а обшпрных просlраllства! равяияът, в mрах
Е предгоръл., ts Iopax чаце встречае.Iся на лугах субмъпийскоrc хояса,
.-вtбодно псрелвигается по rлубокому уплотвевЕому сЕеrу, Учет лисиц мо
хgг успешЕо проволптъся одповременFо с копъiтlrъшrr Еа ]ех же марпrру
ra\. Пересчетвътй коэффициеят, выявлеЕIrый в Каýказском заповедЕике,
ulмемется в пределах оl 0,30 до 0,75 (0,З0), Зимвя ллотность популяции
в горах и предгорьях - ],5 3,4 (2,5) особи ва 1000 га.

AIlхлиматизиропаЕЕый lцелставптелъ из Северо Америкаяской фауны.
Впадает в зимFfiй соЕ, На Кавказе, в периол с 194l хо 1953 гr., выпущехо
]о] особи elroTa холоскува (Юртевсол, 1967). 3ова расселения епота огра
Еlчепа шrrроколиственЕътми лесами, РаспростраЕевпе спорадцческое, что
!тязано с сохраЕяостью кр}'IIномерлых, д}плистьтх леревъев, в особеняос
тп поймеЕных форм топоrrя серебрпстоrо и дуба. tsместе с тем, прп нми
члх кормов, яабор которых достиrает 50 ъидов, еЕоrь] поселяются э ЕораI,
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расселиIrах прибрежвътх скал, под корнями деревьев и другйх убежиuiах.
УспешЕо акlспиматизироЕаЕът в Азербайлжане, Дле.та!е, в СтаЕрополь
.ком и Крас!одарско}t краа{, С 1970 х Iг, Еа Каэказе еяот !олоску! стал
обычным зверем, местами - мilоIочислеЕным (tиlrееп, 1979), Встречает.я s
горЕых долиIrах до высотът 800 м над у, м.

Учет чIrслешrости вида не разработан. 3верьков можЕо r-читыtать в из
вестны{ местах о6lrтаЕIrя путем обнаружеIrия колоний с собакоЙ и после

луюпIпм картированием. Семья енота чаще состоит fiз 5 б особей (лjоих
взросльтх п 3 4 молодых), Подсче1 возмоr{ен в марте, поспе выхода зверей
из зимних убежйпI. Вьтчисление юэффициеятов следовой активяости gе

Дикая кош(q рысь
На KaBKaJe хивет отлеJlьЕая форма вида каВказсклП 1есной коlп,ко,lо

рый достиIает сравяйтельно крупных размеров и песа (5 6,2 {r,), Обций
цвет меха - серый. На черЕоморском смове Б, Кавпза зимвий мех имеет
палевый отrеяок, Популяции кавказского котаяе подверrлисъ влияЕию ги
бридизации с домашней кошхой (ГептЕер, 1972), В rора-{ lr предгорьях за
нимает обширвую flолосу широколистэенных лесоц до вьlсоты 1000 м над

у. м. Чаirlе встречается по доли{ам реi(, среди кустарнихов изпрослей лиан.
Выводковые IЕезда устраrтвает в дуплах деревъев, расселиIrах скап. Населя
ет равuихtrые, островные и поймеriвъiе леса, плавневую зону, Селится
вблизи человека, s заброшенных постройках, на чердаRах и т. д,

ВторахЗападЕоrо Кавказа, в период от 1940 хдо 1980 х, гг,, чисJlеЕЕость
ъ с 17 ло 1-2-х особей на 1000 rа, уrодий (Теплов,

19З8; ГиIrеев, 1979), Токе Еаблюдается ва востоке ареала в Азербайджаяе
(Гаджхев, Нпсибоs, 1979). Увеличеяия чйслеЕЕости ве произошло до коЕца
ХХ neкa. Причину этоrо следует искать в разрушеIтпи мест обитаIrIrя, по
сколъку для бракоЕьеров кот малопри!лекателъЕьiЙ трофей,

Учет числешrости проводится с лайками) которые леrко обяаруяивают
, облаивают лесяьLt кошек без спецпалъной ватаски. Учет fiроводится в яс
Еую потоду. В ве!астные дни кошхп не аттйвны. ВозможеЕ подсчет по пе

ресечевию суточвых следов, ПересчетЕый коэффициевт, вычисленнъiй
для гор и предгорий, 6]rизок к r,2. В равяиllitых уIодьях требует уточвевия,

Для учета рыси коэффициент близоI к 0,30,

КуЕпца

КаВказская лесная куluца (хее поауlчка) Еа]'бопее круппая из пяти рас,
описаЕньiт п России- По размерам тела и хвоста к Irей 6]rизка лишь Jdnad
ноеВропейская лесная {r,l ч., с Кольскоrо полуострова (яаиболее цевная
форма), Каd,.dJ.rая кdменная кунllца (6епЦшкф, как и ле.Еая наиболее
крупвая из четырех форм, обитаюDlих в пределах Ро.сли.



,lесная liу!иrIа в торах 11релпочитает тс vпохвойяъте лесаl liолни\rаясь до
:]! верхнс]"1 rраЕпцы, нассIяет п широItоjиствеЕFые neca, БсIод}.пlка, в oi-
:i]!лrr от нее, избеIасl теIlнохЕоЙtlых лесов] ;киве1. в ш!роколliстве!ш!Iх
::ровпых jlecar.j fltt окрапнах cenclrli п rородов На ccleРHoll Кавхазе лоj]:!ак)тся 

Еа!6олее пенные и кртпные по разIlерам пIкrркrr ]1их к}.яиц.
\'чет tiупиц с naiilioii J ап}rеjlе и оliмбре l987 г, по черногроп]r, полiазаI

-]rлч!с 2(] ]2 зверьitо! !а l000Ia, шихтарнлков и бушякоts Кав(азского la
.зеr!пка. :]верьltи обнару,кIrвашlсI в чтрешrие rt sечср!ле часы, В сшеrо

::,1 лериод учсr !ун пы перессчением следов !а ltаршрутаt ослоrпlяется
горнБIt JIесоз ветровалоIr, В пендстнук), сырую погопу

. ,qлпы IфrIт яе оставJlять слепов в течспии 5 б суто!, ,чкрыsаясь пол па
рассе,!1!]х скал и дуrriаr леревьеЕ. По сведслию опыпrъ]\

lIнпговl про!ыll]rлвтljиri купиц в годы,чроrliая пполоs рябины (п!оло
iJiT ол!! раз в трir Iола], куницы в пер!ч!) поiовинl.зимы лсржатся в

: ,].r,lьп!,1сгих где рас!ростраяеяа рябина, Срел!я, л]rпна
: ,оч!ого lодir к!!иц ва Кавказе составллет 2 гм, (Рябов, 196]). Это в Tprr
: : l lорочеj чеI! з равнинньш rr8оilных лесах европсисliоЙ частп Poccr ,

tsо второи !оховине зиIIы с,lслы на снепl осlа!хяет олна к,чница и] трех.
:]е.чеl1rъDr коэффицие l лля зultllего _vарлIрl.тного учета раsен 0)90.

:з:ьков, учтеlrных с iaiiKoii, Показатели плотпости шо!}jяцпи, поjучея
ы] слецует ,твеличиватъ ts трп раза.

Норка

КаВказская норко отлехьlrая форNlа p).сcliori (свропсiiс!ой) норriи, Это
,.,.lь б D,l, qJи ,,el, Н,,,,,,е,о\прlч ,,ll, l !J.

Во U.! Ul, ,o,Jol
:::.р!оItтподвиду, В г()ра\ распростраяеFа до высоты 1500 м Еал T.lI. rluc
:::чостьl ра.!ределеFие по уrодьяN, с тр}цом (K]pIeHcoE)
--- , По берегаNl горных рек в последнее лесятпiетие ХХ Еека л€рхалосъ

] \ ]1о З х зверьков ша 1 Kýl 4rrны, }iчtlсток обптаЕия заЕи,чает от 250 до
] ' ]1 береrовоij поjосы, ширина еlо обьгтво составляет ло 100 м, 11ислеll_
: j:ь !ор!п повсlодl сокрапIается,

}iIeT чисlенности норIiи }o.]!l)xeв по спелаýl жlтзяедеятепьносги в сЕе
]!rli периол яа Ifаршру|lх по береrcrlойi!нии рек] населеllлlrх зверьхоIl,
Коэффициехr сjедовоii акти]l!остп ве прил,lс!яе1 ся,

с oi,j L,и ] р l

, l(b о ) l, .,tрUпеи.l,о;j
,.,Koii, !ачияая с 19:]] L В Росспи изtsес]вь! l70 мест ее вып),скп, включая
,,г, Ur,ъио " L,, |, \ l.e!!]lU ,l , рр,п е ! joi нор

,,tчтохает ее, ПIотяостъ поп},jяции влоль береговоii лияии рех, тil( хе,
]:i J, _т евро!ейской Еорки, с!!хается до 1 осо6! на 1 км. Becнoji и осеньк)
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зверъкп моrут уходитъ Еа расстояние до 7-10 км и даяе до 20 З0 км. ГЕез

да устрапвает в лу!лах }павlхих леревъев1 комjевьD. дуплахl в комлепыI

i(очках ольrflr, реке s зем,'lяlrьLir Еорах европейскоЙ порки. Учет чи.леl{но
. , llроволиlся fiропеи.ьU, норtл, в, lры,

Выдра

КаВказскм форма ВыОрьl зая{ена в Кр.сную кIrfiгу России. l lресновол
хый зверъ, населяет боJlее крупЕъте реки, вежели норка, в бacceIilrax Куба
ни, Кумы, Терека и др. Обиrает не более одяого зверька Еа t0 км. русла ре
.и, с,l\рi||{е|.я в .oDHb \ ld Ubc Lника\, }6е_ишз осlолнrьс норь, ча

ще устраивает ts (р}rrых берегах с выхолом под водой, питается рътбоri (ло

95оlо rодовото состава I(ормов), Легко приручается. наблюдается сохраще

Еие ареала и числеввости tsыдрьi по причияам заrрязЕеIтЕости рек, оскуде

нfiя запасов рыбы (n rорнъп peKnx- форели), Уч
по схедам жпзведеяте]ъности в снеговой l1ериод, как и норкй. У,тетчики

(лы ьыдры ol . lед.,в lloPoK lаlIеDиь,lllской и европей

ской), Реlистрируются все следы зверыов, не тоrъко суточtlые.

Хорск
При проведеЕии зимних маршруп{ьп учетов lIаиболее tsероятirо пере

сечение следов сlпепноzо k|aп1lo?o) хоря, обитающего п островных, пой,
меввътх и лредIорпых песах, JTecHai (черныП) хорь здесь встречался спо

радически в прошлоil й вряд ли сохран!пся ло поо'Iеднего десятилетия ХХ
века. Это очеЕъ близкие виды, У{ет их числеtшости JтеобrФдим в связи с
высокой цеlrrrостъю меха и kan редко пстречпюцихсs вrтдо3, ао, fiесмотря
Fа этq утiичтожаюпlих массу мышевrrднъiх трызуяов, Лля опрелелеIrш
числеllЕости достаточЕа регйстрация IIa маршр}тах всех слелов.

Барс},к

На Се}ерном KaBKa:re обll,lаеа среанерусскuй барсl,. зверь переходяой

расы к закапказской. Одпн из восъми подвпдоз, охисанных ! России. Зfiмо
спящий з!ерь, но без поЕиji(еIrlrя температуры тела. На Кавк.зе зимЕюю
спячку барсука можно назвать trеполной, поскольку при повышеg!а{ тем
пературъi воздуха пыше 0 'С оЕ становится активIтым, во ire ухоллт дмеко
от зимней норът, Оптимальные места обитаrtия барсука расположены в

предгорьях поясе широколисIвеЕных лесов, где встречается до двух коло

шiй на 1000 rа, В ropax барсуIп изредка всгречаются до !ысотът субетъпий
ских лугов, iro зпмвие lrоры отмечеЕъi до высоты 1400 м влд у. м, (6ассейЕ

Учет численности сводится к обЕаруяеяию и учету жйльв нор (поселе

Еий) и самйх зверей в }тренние и вечерние часы. Исполъзук]т.я ]lайки, об

лаивающие барсукоа, но без приказа хозяина не вападающие яа них и не

проЕtrкающие в жилые поры, Учет проводится в Еоябре, марте и в зимние
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отте,ели по снеry и чернотропу, Ко,оIlии Еаносятся Еа карту с указаяпем
хоjlичества жилъlх !ор.

Само pycclioe лазвание Iорносlая указьтвает на места обитаЕтя зверъка
- горы, Но rорЕостай пстречается в степных и лесостепнътх райоЕах, Каб
\азскuli ,орносlпай одих из восьNIи подsилов Еашей страны. На Кавказе
яаселяет горът Приэлъбрусья, район Тсберды) подЕимаясь до ]lысоты 3200
\t над у. rr, В Теберлияском заповслхиfiе плотЕостъ популялии доститает
6.9-8,4 особи па 1 !м марптрута (Добролюбов, 1987). I]ероят!о его присчт
!-твие и в друrих массивах lop Большого Кавказа. Имеет tiрасивый и проч
ный зим!ий мех белоrо цýсlа, идуций Еа отдслку (царский мех). Нq/томи
чый истребитель мышевилвътх rрьiзу!ов, вмкrчая крIпFых (пасlоь водя
ва полевка, хомяк и лр.). Забаll!о любопъттеIr стаЕовясь бепым столби
Iorl рас.матривает человека, Дхина суточногохода в сред!ем ] км, Участо]i
обIггания олноrо горFостая в колце зимът Ее более ]00 ra 1 км]. Исхоля из
rтIoi показателе,i, пересчетЕый коэффпциеЕт для зfiмIlеrо марптрутного
1зета горностая в горах 611изо( к 0,60,

Ласка

\LlUl,, lи( leHHb i ,!|,olo го.гро рJненнtslи ри l, ) це о ll lч, л ьо
::хя горностм. Живст Еетолъко в лесу, Ео ,, в поселках, Iородах, дачlrых са
:а\ пт, л. Севср!ый Кавказ нассляет феанееdропейская nacKa зверекоlrlо
q-!телъно t(pу!вых размеров. Это переходная форма li еще более кру!!ым

Jаски, живущие n l.opax, зимой имеют красивътй белый мех, вс отлича
Ili,ц!йся по цве1,Y от !1еха горностая. как пстребителъ мышевил!ых .ръiзr
яоц вlспючая и домовътх мышсй, ласка подлея(ит учету и лостояFноЙ оIра
rе. Один зверек за год у!ичтожает до ]000 rрызунов, Отсгстпие ласtiи Iде
Itбо в охотничьlL! уrодьях долЕJrо вызывать тревоту, Ласк)., как ц дрттих
r!sьях, облаиваtот собаки лайки бсз специальной Еатаски, СIеловатетьтiо,
tзватъ, естъ ли з угодъп ласкаl и определптъ ее ч

ý.обоrо трулА. В то хе время, хойматъ зверька, прячущеIося пол корнями
:еревьсв, в ворах полевок и мьппей, ходltt кротов) собакам Ее удае]ся,

Заяц русак
зая{ р],саr остается объектоIl I1ассовой любительсiой охоты. EIo чис

,р\ liл Еилоз lPU пнпс подвер KеHJ -ериоли,rе.r,лч /or ,о
ra к году) и сезоннъш колебпяиям, Вьiсокие ада!тивхые способЕости рIса
ý позво]rяют elly ,кить вблизи человека: в лесополосах, дачrrъш поселках,
п-гровныI и прIrгоролных парковых Iесах, в прлбрежных кi/старяиках,
Населяет прелIорвые и горЕые песа, за исключением теNfirохвойных, въiсо
ýогорЕьiе лу.а, Предпочитае1 лержатся около послелеспых полянl поймен-
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Еъп лугов и пллжей зЕачительпых рек, на ýырубках,
Подсчитываются зайцы одllовремен но с другим и rlромысловыми :rверя

ми, предпочтительяо в ясIrук, поrоду. IIересчетньй ко]ффициеIrт д2T я о!-
релслеrlп, шотности полуляции зайца яа l000 La. эыяыtялся наýrи в широ
колистлеЕIlых лесах волоразлельяоrо хребта Белой и К)?дr(ипса. Его сред
ляя iеличиilа - 0,1J0, Ввиду колебатiий числеlrности зайца яеобходи\rо уIоч
пение коэффицпента s ка,клом зrlачительЕоt{ по площади охотхозяйсле,
заказниriе ýrетолом лвой!ого оклада, а в бе..нехGъlй пе?иол - 1lрогона.

Белка

На Каuказе распроФранеЕ| ааlпаасliая белка, акuиматизrроЕаяная в
Теберлихском заllовещике в 19]7 г. В r е,{енпп 2З лет поФс выпусха ot{a за
селила леса Краснодарского, Ставропольс(ого rrpaeв и Абхазии. Учеты с
лайкой в l954-1956 rг, в лесах кавкпзскоrо заllовепника покдзывirли ндrи
чие от 200 до 800 белок яа 1000 га леса (котов, Рябоп, 196з). с i970 х гг. на-
блюлается сЕижение чяслехяост, белкя Е торных лесах, включая tl запо
ведЕьте, Большая убыль наблiодалась в 1rоспелвее десятttлетйе хх столе
т!lя, особеп!о в темqохвоriньж rорвътх лесах, ts октябре 2000 гола при учё
те с лайкой обпарухево тольriо lI белок на 70 км маршрута. В шfiрокo.lи
cтBeurrbD( лесаi хредгорий зверек .охраяяется u, слелователъно, подле)хят

МаршрутIrые Iче,гы без собак не лают достовервых резулътатов, 11о-

сколъку следы ва снеrу оставляют це все зверьки, ft, цром€ того, }Lx актив
вость зависит от состояхия погоды, обилпя кормов, времсвп rода. Для }че
та исllользук)тся лаiiIи сIrецIl;чlъно хатасхаЕвше по белке, Лучшее время

учета - октябрь, ноябрь] коlла низIий с!еговой поi(ров не з!трудняе,r про
хождевие по марпlруl,у. Полсчет возмоrкен и по qервотропу, fiо в этом слу
чае хеобхопимо хоропtее знанIте ширины полосы попсtа собаки, При нfurи
чии cнela иногда !озмок€н контролъ работы лаЙки по числу следов белок.
Протяжеtrпостъ учеlных маршр}"тов определяется рухо!одитете\1 работ.
чащ€ лосаточно обследован!е 25 км на l0 тыс. га. Белка активва в утрея
вис и вечерхие часы. Время е€ .уточной аю!вностп то хе, чю и у лесных
лтицi синиц, лятлоп) клес,Iов, соек! чечеток, перекличка l(оторых окиялле1
зимний лес. НадежIrые резупьтаты учета возможпы в ясную, безветренlrую
погоду. Пересчетfiый коэффиццснт для зпмхеIо учета liлизок R ],l.
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ЖУРНАЛ ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО УЧЕТА
цЕнных животных в гордх ипрБдtорьях

- \l \_Н.{ПРr\tsЛЕНИЕ МДРШР}iТД:

т т.j=;_

..1

ПОЛВВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

(приIJtадывается к r(ур!апу)

}'!ет зверсli на зимопках (зи\tний Nlаршруlпый учст) по чист]rихсIточ
!ы\ слелов в горныI лесах проводится ! февраrrе, после прекраtцения Еа

.,:Uь,ВпоелlорнLl\ lц говрь\ D|B l.., говеlе
yvll я екJбг. ql в, рF но по. е ||ре| р шl Hll9 он ) (Joi_

niв, В периол гояа хабаны хаиболее fiодвихпшj и !олсчет их fiо слела!1 не
_ает належныI рез,чпьтатов, При подгоlовке ччетFы\работ па!lечак)тся по
,,оянные (Еа несколько -тет) лиIlейнь]е N!аршр},тыi n lopal горпзоЕталь
ло.о (Едоль склоЕов) и верrикалъвого (пверr по cK]IoHaM) ЕапраlrJений_
.]п trToM rоризонтальнllе пlаршруты прокrIцываются

:ro]b русла рек и лопжньт составJlять 70 75% протя)хеЕlrос l и всех маршру
: rB, Последнис рдзделяют на 1 или ]() киrометровые отрезки и обозначаrот
..I!ми меlкаIlи на лереэьj{-t,

Ilерел началом работы Irеобхолтrмо полIотовить картьт зиlllовок живот
:ыri !асштаба l:50000,I]a калъ!е, испоБзуя материды лесо}ттройства или
: \отоустройства, На картах обо]!ачаR)тся границьi



ущелья) хребты реки и ручъи, автодороrи fi другие естествев!ые барьеры,
Ila каждый маршру1 llpoTФKelrlrocTbю в 25 30 км Еазяачается группа

учегчпьов q l ' ] le l,,Bcb, о реJе,ения ви ,овой прина4
лежлости и давЕости спелов животных, Учетчики обязаЕы знатъ тропы,

удоliные месrа llочлеп, отличать суточЕые печернле и утрешltrе с!елы or
более лавнихi раз,пичать хо сJlедам взрослых, годовалых олеяей, кабанов,
косуль зубров] самцов и самок, Взрослые самцы этInt животньп лержатся
отдельно от самок с лrолодыми и имеют более (рупвые копъiта.

Захиси делаются мяким графитЕътм караялашом во время прохожде
ния маршрутаl отдельiiо о каждом пересечеrтйя следов, Группировка по
следrп нелопустима, В сху qi-L{ отсутствия маркпро!ки отрезки маршруга
определяются fiо {арте или по времени преодолепия расстоян ия, учитызпя,
чlо.релнr'й \ол )чеlчича в lopJ\ ( \ lelUv в,,\ллеllllы\ оlh, онениЙ ol
линии марпрута и оставо!ок для заfiисей 2 км в час, при условии пере

лвижения Еа льiжах, Вяосимые ! ,(yp!aJt сведеIшя о спелах 
'(ивor!bl{ раз

деляlотся соотъетствевво отрезкам маршрута s r ши 10 км. При прохожле-
нии Vip Up} rов доп)сlи lя д я 116\ll li ol,J( ны\ ve. bpt l \

склонов,.ка!, осыпей, О га отмечаются на карте,

ГIолсчсг следов желlтеJlъно проводитъ Еа следуюпрй ленъ после вь]па

деIrIrя сЕега по пороше, что повышает лосlоверЕость результатов, 0два
ко, допустимо и по снеrу, лежащему более суток, особенIrо в местахнизкой

ивотяъп, tl слгтап Ео-lяого снеIоllада во время ра
боты учитыsаlотся толъко yTpelrlrиe следьi, оставлевЕые зsерями Еа сýеже
выпавшем cвery, Если же сlrеr выпм в первой половине д!я, подсчитыва
ются вечеряие следы. В том 1друIом случаjL! при обработке жур!алоs чис-
ло следов удваивается. Места пастьбы груlllы иJllr стадакопытных, зимние
стойбиц.l олеllей самцов fiа rорЕых террасах вужно обоilти KpyIoM обло
житъ и опрелелпть число жхsотных по вrrодrым и вьтхоляым следам. Вол
ков, прошедших (в плту,) слел ! сIел, !охаIается протропить ло места,lце
звери расходились по однопry. Так же и кабавов, llpошедших по глубокому1
:rаледевелому clre.y. При запися свелеЕий о встречеIньD. жпвотных ука
(U BJe|.d p,rc. rоqние попуск.r ими,телоiеЁа.

В спучаях затрулЕехий отличатъ суточЕые следы зверей от более даэ
исполяителей их! лругим причинам) проводится

двойной их лодсчет, При первом прохожлеяии маршрута учтеIrIrые слелы
заметаются йли затаптываlотся, привтором (на следуюпIие сутки)- прово
дится повторЕыЙ полсчет. Результаты посJlедпеIо принимаюlся как более

достоверяые. При зfiмних маршрутных учетах приtrяты сокращенные обо
значеяия: зубр -З6, олень Ол, кабаЕ К6, косу,rя Кс, волк Вк, ryяица

КЕ, При плотвости ЕаселеЕия зверей Nteнee ]0 особей!а 1000m}тодийва
карте указъпается направIеtrие их хода стрелкамfi. Например| К6+1 и З се

гоrlетп 
^, 

з6>1<, ол 5+ и l сеголетоФ, к! 1ч,
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При Ееобходимости вы ивоlЕых ло оdончания
]о-rевых работ сумма суточньп стедов, пересеченliьLl. в территорвапьной
т,ппировке ,'(ивотньц] умЕожается ira 10 и ле]lится ха чиоо проЙденных
пLroMeTpoB, ЧастЕое от ле]теrrlrя поriазптель холичества спедоп fiа t0 км.
rхножается Еа пересчетЕъй козффпциент, ttосrrедний умЕо,l{ается ва ве
l!чпFу площади зимо!ки, НапртJмер, площпль зимопки олеяя равна 15
:!с. га, по ней хройдеЕо 75 км. и пересечс!о r20 слелов оленя, Число сле
]ов на 10 км будет равяо: l20 х l0:75 = 1],3i пrrотЕост, населения на 1 гыс,
:а,, при пересчетвом хоэффицис!те 0,45 I3,3 х 0,45 = 6,0; численЕосrь
:5 х 6,0 = 90 олеЕей, но это упрощенвый расчет. Более лостоверяыс итоги

татистической обработки первичныt записей,
После о(о!ча!ия полевой работы яiурнаIы и карты передак)тся рчflово

" i ,t,Uь Lл, в""
х и их численности. Задержха ,курllалов учетчика
ть исправлеlrия ошибок путем повтор!ого учета,
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