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Выводы 
Семена астрагала нутового с двадцати-

летним сроком хранения сохранили высо-
кую всхожесть (54-70%). Для преодоления 
твердосемянности необходимо применять 
скарификацию. 

Продолжительность прегенеративного 
периода составила 1-2 года. Цветение ос-
новной массы наступает на третий год жиз-
ни, у отдельных растений — на второй год в 
условиях Республики Алтай. 

Продуктивность надземной части A. cicer 
при интродукции в условиях Республики Ал-
тай обеспечивается мощностью наземных 
побегов (76-86 см) и облиственностью  
(26-35 шт. на 1 побеге). 

На третий год жизни продуктивность зе-
леной массы A. cicer при интродукции в ус-
ловиях Республики Алтай составила  
3,2-3,4 т/га. Качество зеленой массы  
A. cicer удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым для сеяных бобовых трав. 
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Введение 

Алтайский горный баран находится под 
угрозой исчезновения; в России охота на 
него запрещена с 1934 г. На уровне вида 
включен в Красный список МСОП (1996). В 
Красной книге Бурятии и Красноярского 
края значится в категории 0 как исчезнув-
ший вид; в Красной книге Республики Алтай 
и Тыва — в категории I как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Занесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации в катего-
рии I [1]. Алтайский горный баран достаточ-
но изученное животное; много работ по-
священо проблемам его охраны, но состоя-
ние популяций вида и подвидов вызывает 
серьезное беспокойство.  

В настоящее время область его распро-
странения ограничена горными системами 

Монгольского и Гобийского Алтая и отдель-
ными хребтами в Восточном Казахстане, 
Юго-Восточном Алтае, Юго-Западной Туве 
и Западной Монголии. Еще 200-250 лет на-
зад ареал алтайского горного барана про-
стирался от юго-западных предгорий Алтая 
до горных массивов Забайкалья и Хэнтэя  
(в северо-восточной части Монголии) и ох-
ватывал широкий диапазон местообитаний в 
горностепном поясе [2]. Сокращение ареа-
ла и численности животных вызвано как ин-
тенсивным охотничьим промыслом, так и 
использованием исконных мест обитания 
под выпас домашнего скота [3]. 

Цель — определить численность и лока-
лизацию алтайского горного барана. Задача 
— проанализировать состояние численности 
и современное распространение аргали на 
территории Российской Федерации.  

 
Объекты и методы 

Алтайский горный баран, или аргали (ар-
хар), Ovis ammon ammon (L.1758), является 
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самым восточным подвидом вида и самым 
крупным из всех форм вида и рода вооб-
ще, семейства полорогие (Bovidae), отряда 
парнокопытные (Artiodactyla) [4].  

Аргали более высокое и стройное жи-
вотное, по сравнению с другим высокогор-
ным обитателем — горным козлом. Самцы 
в полтора раза больше самок, их рога 
мощнее и закручены сильнее, темней ок-
рашены [5]. 

Высота в холке самца 65-125 см, самки — 
56-85 см. Вес животных 40-200 кг (у сам-
цов) и 30-120 кг (у самок). Вес рогов с че-
репом без нижней челюсти достигает 30 кг. 
Взрослые самцы в зимний период имеют 
бурый окрас с большим белым пятном на 
спиной части. Грудь светло-серого цвета; 
ноги, брюхо, огузок и большая часть мор-
ды — белые. Часто встречаются самцы с 
очень светлым туловищем [4]. 

Большой проблемой в сохранении чис-
ленности животных является сравнительно 
низкая их плодовитость. Самки достигают 
половой зрелости лишь на третьем году 
жизни, самцы — не раньше, чем с 3-3,5 лет, 
но обычно в природе участвуют в гоне с 5 
лет. Самки рождают только 1 ягненка. На 
100 самок бывает около 50-70 ягнят, из ко-
торых до 1 года в среднем доживает 45-
50% [4].  

Учет численности аргали проведен нами в 
ноябре 2009 г. на территории Республика 
Тыва (Тува), Республика Алтай. Исследова-
тельские работы осуществлялись группой, 
состоящей из 5 человек (аспирант ф-та охо-
товедения ИрГСХА А.О. Кужлеков; сотруд-
ники ФГУ «Алтайского Государственного 
Природного Заповедника» — С.В. Спицын 
(руководитель рабочей группы), С. Дени-
сов; сотрудники заповедника «Убсунурская 
котловина» — Б.Д Донгак, С.Ф. Бегзи, при 
финансовой поддержке проекта ПРО-
ОН/ГЭФ по мониторингу редких видов 
«Сохранение биоразнообразия Алтае-
Саянского Экорегиона»[6]. 

Охвачены все места локализации живот-
ных, известные на настоящий момент в Туве 
и на Алтае.  

Основные учеты проводились по методу 
оклада, визуальный учет, когда вся иссле-
дуемая территория делится между участни-
ками учета. Каждый из них получает свой 
абрис (план маршрута). Полученные от-
дельными учетчиками данные сводятся в 
таблицу расчета и записываются в дневник. 
Для каждой территории указывается коли-
чество следов и животных. 

В процессе написания статьи были учтены 
ряды других исследований для того, чтобы 
провести анализ численности и распростра-
нение алтайского горного барана на терри-
тории Российской Федерации. 

 
Экспериментальная часть 

Республика Тыва.  
В юго-западной Туве находятся основные 

очаги, где достаточно постоянно встречают-
ся аргали: северный макросклон массива 
Монгун-Тайга, южная часть Цаган-Шибету, 
восточный склон хр. Чихачева, северная 
часть хр. Чихачева и горный массив Санги-
лен. 

Монгун-Тайга — северный макросклон 
массива Монгун-Тайга в верховьях р. Му-
гур, где в 1985-1989 гг. по материалам 
авиаучетов и опросным данным обитало до 
50 особей аргали [7]. 

Позднее на массиве (в верховьях рр. 
Шара-Харгай, Тоолайты и Орта-Шетыдей) 
постоянно обитало не более 25 архаров. В 
отдельные годы еще 15-20 горных баранов 
прикочевывали на южный макросклон мас-
сива из Монголии в зимнее время. В пред-
горьях массива Монгун-Тайга на территории 
Монголии, по последним оценкам монголь-
ских исследователей, обитают 200-220 арга-
ли [5]. 

В ноябре 2009 г. на Монгун-Тайге и 
хребте Ак-Адыр нами учтено 29 баранов в 
11 группах. Большая часть животных встре-
чена в непосредственной близости от госу-
дарственной границы [6] (рис. 1). 

Таким образом, численность аргали на 
территории массива Монгун-Тайга с 1980 по 
2009 гг. уменьшилась.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности аргали на территории массива Монгун-Тайга 
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Цаган-Шибету — южная часть Цаган-
Шибету. В конце 80-х годов аргали обитали 
в южной части хребта Цаган-Шибету в вер-
ховьях рр. Барлык и Саглы, где их поголо-
вье оценивалось в 40-50 особей [7]. 

В 2005-2007 гг. аргали встречались толь-
ко в верховьях р. Барлык на границе с Мон-
голией, где отмечались постоянно. Число 
архаров в этой части не превышало  
15-20 особей. Мало аргали и на сопредель-
ной территории Монголии, в Цагаан-
Шувуут. Общая численность этой трансгра-
ничной группировки, видимо, не более  
50 гол. [5]. 

В 2009 г. нами всего учтено на хр. Цаган-
Шибету 18 аргали в 2 группах. Архары от-
мечены в верховьях р. Барлыка. Здесь на 
склонах южной экспозиции и внизу в доли-
не, где снеговой покров был минимален, 
обитали горные бараны. В верховьях р. 
Хемчигейлик-Хема архаров и их следов не 
обнаружено. Снеговой покров на данной 
территории большой, на склонах видны схо-
ды лавин, и архары стараются избегать та-
кие опасные участки [6] (рис. 2). 

Таким образом, на территории массива 
Цаган-Шибету численность аргали с конца 
80-х по 2009 год сократилась. 

Хр. Чихачева — восточный макросклон  
хр. Чихачева (в бассейне р. Моген-Бурен), 
где в 80-е годы постоянно встречались  
8-15 аргали [4]. Всего в летнее время на 
юго-западе Тувы насчитывалось от 40 до  
70 голов аргали. К зиме их численность 
возрастала за счет животных, подкачевы-
вающих из Монголии и Республики Алтай. 
Таким образом, численность аргали в юго-
западной Туве увеличивалась к зиме до  
100-150 особей [4]. 

Зимой 1997-1998 гг. на восточных (тувин-
ских) склонах хр. Чихачева в верховьях  
рек Телигоюк, Джетыдей, Шынгылдырак 
отмечено не менее 40-45 особей. По сло-
вам местных жителей, чабанов совхоза 

«Моген-Буренский», архары встречаются 
также в верховьях р. Устю-Ыйматы и по 
склонам г. Малая Монгун-Тайга. Во время 
полевых работ в марте — апреле 1999 г. в 
северной части хр. Чихачева при обследо-
вании верховьев рек Берт-Адыр, Мугулдур 
и Устю-Ыйматы не отмечено зимнего пре-
бывания аргали в этом районе, однако был 
обнаружен летний помет животных. Вполне 
вероятно, что аргали обитают и южнее 
вдоль восточного макросклона хребта [5].  

Нами обследована северная часть хр. Чи-
хачева по линии Бурул-Тайга — Бугузун. Все-
го за время нашего учета отмечено 95 жи-
вотных в 9 группах. Также очаг концентра-
ции был замечен нами в районе г. Таскыл 
(склон южной экспозиции) в бассейне  
р. Телиг-Оюк, в районе г. Джетыдей и  
г. Черной (склоны южной экспозиции). Сне-
говой покров на данном участке — неболь-
шой, открытые участки обнажены полно-
стью. На северном макросклоне хр. Таскыл 
— Телиг-Оюк (бассейн р. Богояша) архары 
из-за глубокого и рыхлого снега не дер-
жатся. Здесь аргали бывают только на про-
ходе. На массиве Архарий в Богояше (Ал-
тайский заповедник) нами отмечена не-
большая группа горных баранов, около  
8-9 голов. В хр. Правом Богояше также 
много рыхлого снега и архары здесь не от-
мечены [6] (рис. 3). 

Таким образом, численность аргали на 
территории хр. Чихачева увеличилась с 1980 
по 2009 гг. за счет животных, подкачевы-
вающих из Монголии и Республики Алтай. 

Сангилен. Еще один очаг аргали нахо-
дился дальше в юго-восточной Туве — в гор-
ном массиве Сангилен (верховья рр. Эрзин, 
Балыктыг-Хем, оз. Дахы-Нур). Численность 
животных в этом очаге в конце 80-х годов 
оценивалась около 50 гол. [7], однако уви-
деть животных не удалось, лишь часто об-
наруживались черепа сравнительно недавно 
убитых архаров [7]. 

 
Рис. 2. Динамика численности аргали на территории массива Цаган-Шибету 
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Рис. 3. Динамика численности аргали на территории хр. Чихачева 

 
Таким образом, животные были распре-

делены на южной части хребта Цаган-
Шибету, южный макросклон массива Мон-
гун-Тайга, северная часть хр. Чихачева гор-
ный массив Сангилен, численность их соста-
вила 95 особи [6]. По учетным данным в 
Юго-Западной Туве обитало около 250 гол. 
[8]. 

Республика Алтай. 
Хр. Сайлюгем. В юго-восточном Алтае в 

середине 70-х годов насчитывали около 600-
700 аргали [8], в 1977 г. — 200, в 1980 г. — 
100 гол. Имеющиеся сведения позволяют 
говорить о заметном снижении численности 
аргали в регионе к концу 80-х годов. В 
дальнейшем численность аргали на Алтае 
стала повышаться. В 1984-1988 гг. только в 
верховьях р. Чаган-Бургазы в Сайлюгеме в 
летний период обитало 110-125 особей. 
Возросло число аргали в зимний период [4]. 
По устному сообщению А.А. Никитина, в 
июле 1995 г в верховьях р. Саржематы от-
мечено 150-160 аргали. Небольшие группы 
архаров общей численностью 15-20 особей 
регистрировались и в верховьях рек Тархата 
и Уландрык [9]. 

По сообщению пограничников Барнауль-
ской заставы (пос. Ташанта) в верховьях р. 
Уландрык на границе с Монголией регуляр-
но отмечались стада аргали до 30-40 гол. 
(сведения собраны в марте 1989 г.). Все 
вышеупомянутые авторы указывают на се-
зонные перекочевки аргали на южные скло-
ны хр. Сайлюгем в Монголию в зимнее 
время [4]. 

В летний период в российской части хр. 
Сайлюгем обитает до 300-400 особей арга-
ли. Зимой численность аргали сокращается 
до 80-100 гол., так как основная часть груп-
пировки откочевывает на южный макро-
склон в Монголию. В начале лета животные 
возвращаются на территорию России. Со-
гласно данным российских и монгольских 

исследователей, полученных в 2003- 
2007 гг., общая численность аргали на  
хр. Сайлюгем составляет не менее  
520-550 особей [5]. 

Визуальный учет аргали проведен в но-
ябре 2010 г. Было зарегистрировано  
382 гол. животных на территории Республи-
ки Алтай. В летний период 2010 г. по дан-
ным учета численность алтайского горного 
барана составила около 579 гол. [10] 
(табл.). 

Таблица  
Динамика численности аргали  
на территории хр. Сайлюгем  

Республики Алтай 
 

Республика Алтай хр. Сайлюгем 

годы 
летний 
период 

зимний 
период 

середина 70-х 600-700  
1977 200  
1980 100  

1984-1988 110-115  
1995 150-160  

2003-2007 300-400 80-100 
2010 579 382 

 
Таким образом, численность аргали на 

территории хр. Сайлюгем с середины 70-х 
по 1980 гг. уменьшилась, так как выпасы 
были заняты домашними животными. С се-
редины 80-х по 2010 гг. поголовье архаров 
стало увеличиваться за счет перекочевки 
животных с Монголии и понижения числен-
ности домашних животных. 

Хр. Чихачева и Чулышманское нагорье. 
Кроме Сайлюгемской группировки восточ-
нее, на хр. Чихачева, и севернее, в южной 
части Алтайского заповедника (в бассейне 
р. Богояш), также имелись группировки с 
численностью (в конце 80-х — начале 90-х 
годов) в 80-100 гол. [3]. В северной и сред-
ней части хребта обитало около 150 особей 
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аргали. Местообитание этой группировки 
частично находится в пределах Алтайского 
заповедника. С учетом южной части хреб-
та, которая заходит на территорию Монго-
лии, и горного массива Талдуаир числен-
ность архаров в этом очаге достигало око-
ло 300 гол. [4]. 

Южная часть Чулышманского нагорья, 
хр. Чихачева и массив Талдуаир. В сере-
дине 70-х. годов общая численность аргали 
в этом очаге на территории республики Ал-
тай и Тува оценивалась в 300 гол. [8]. В пе-
риод с 1993 по 1998 гг. регистрировали 
группы горных баранов в бассейне р. Бого-
яш, в верховьях рр. Буйлюкем, Бугузун, 
Аккаялу-Озек, отмечая на западном (алтай-
ском) макросклоне хр. Чихачева до 40-50 
особей аргали ежегодно. В марте-апреле 
1999 г. во время исследовательских работ в 
северной части хр. Чихачева в бассейнах 
рр. Богояш и Бугузун до массива Талдуаир 
учтено порядка 80-85 архаров. Принимая во 
внимание высокую вероятность обитания 
аргали в отдельных, не посещенных иссле-
дователями во время учетных работ урочи-
щах (верховья р. Буйлюкем, долина р. Коч-
корлу), общее количество архаров на об-
следованной территории можно оценить в 
100-110 особей. В сентябре 1999 г. в юж-
ной части хр. Чихачева также учтено поряд-
ка 140-150 гол. Аргали отмечены на южных 
склонах массива Талдуаир и на алтайском 
макросклоне хр. Чихачева в верховьях рр. 
Бар-Бургазы, Курумту, Караоюк и Богуты 
по границе с Монголией [5]. 

Теперь в летнее время в пределах этого 
очага на территории Алтая и Тувы (Россия) 
держится около 200-250 аргали. Причем 
большая часть группировки (180-200 осо-
бей) сосредоточена на западном макро-
склоне хр. Чихачева (Республики Алтай). В 
суровые многоснежные зимы на хр. Чиха-
чева и Чулышманском нагорье остается не 
более 80-100 животных, остальные откоче-
вывают в южную часть хребта на террито-
рию Монголии. В такие зимы монгольские 
исследователи насчитывают здесь около 200 
аргали. С учетом территории Монголии на 
хр. Чихачева, Чулышманском нагорье и 
Талдуаире обитают около 269-280 особей 
горных баранов [5]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В настоящее время продолжается не-
большое сокращение численности алтайско-
го горного барана. Распространение на 
территории Республики Алтай и Тыва не 
сплошная, т.к. основные места аргали заня-
ты выпасом домашнего скота, в результате 
чего животные распространены «локально» 
на данной территории [6]. В Республике Ал-
тай проработана только часть местообита-

ния аргали на хр. Чихачева, т.к. снеговой 
покров был максимально большой для этих 
мест [6].  

Выводы 
Основная концентрация животных на 

территории республики Тыва была распре-
делена на следующих участках: южная 
часть хребта Цаган-Шибету, южный макро-
склон массива Монгун-Тайга и северная 
часть хр. Чихачева, численность их состави-
ла 95 особи [6]. По учетным данным в Туве 
обитало около 250 гол. [8]. 

На территории Республики Алтай было 
зарегистрировано в 2010 г. около 579 арга-
ли [6]. В середине 70-х годов в Юго-
Восточном Алтае насчитывали около 600-
700 аргали [8]. 

Таким образом, численность аргали на 
территории России в настоящее время на-
считывает 600-675 особей. 
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Предметом исследования является ар-

терры как пространственные хорологиче-
ские характеристики ареала синантропного 
вида Canis familiaris L., 1758.  

Целью исследований явилась типизация 
зон высокоурбанизированных ландшафтов. 

 
Результаты исследований 

В связи с тем, что на сегодняшний день 
до сих пор нет четкой, компактной и про-
стой в применении типизации зонирования 
вторичных ландшафтов высокоурбанизиро-
ванных территорий, которая позволяла бы 
дифференцировать тот или иной компонент 
артерры, представляется актуальным раз-
работать теоретическое обоснование, не-
обходимое для изучения социальной и био-
логической структуры интегрированного по-
головья домашних и синантропных собак. 

Городской высокоурбанизированный 
ландшафт (артерра) — многоплановая мо-
дельная территория для изучения простран-
ственной структуры популяций собак, диа-
пазона изменчивости их популяций, толе-
рантности, адаптивных возможностей [1, 2].  

Территория артерры неоднородна и со-
стоит из генетически различных участков 
(участки артерры зоны селитебной застрой-
ки в виде домов усадебного типа (частный 
сектор) и расположенного рядом с ними 
микрорайона зоны многоэтажной жилой 
застройки с различными комбинациями 
природных и технических элементов. Ввиду 
этого полагается возможным иерархиче-
ское структурирование внутренних подраз-
делений артерры для определения ареала 
обитания популяций собак как фиксирован-
ного поголовья, так и субпопуляции бродя-
чих и бездомных собак [1]. 

Особенности городских территорий как 
географического феномена в отличие от 
внеселитебных территорий подчеркивались 
многими исследователями. Интегрируя их, в 
качестве важнейших среди них следует вы-
делить:  

1) сложность и искусственный характер 
среды, определяющая роль в развитии и 
функционировании которой принадлежит 
деятельности человека и технологическим 
процессам;  

2) высокая плотность населения на еди-
ницу площади;  

3) сосредоточение материальных, ве-
щественно-энергетических, духовных, ин-
формационных компонентов;  

4) преимущественно многофункцио-
нальный характер, обеспечивающий более 
полное удовлетворение потребностей лю-
дей в отличие от таковых мелких поселений;  

5) высокое разнообразие, динамизм и 
изменчивость среды;  

6) многочисленность противоречий в 
организации [3]. 

По мнению Н.Б. Барбаш (1986), город-
ская среда обитания в большей мере, чем 
другие разновидности среды, составлена из 
разнородных взаимодействующих структур и 
механизмов (природных, технических, соци-
альных). И если природные ландшафты вне 
городских территорий можно структуриро-
вать по уже давно разработанным в биоло-
гии и ландшафтоведении принципам и кри-
териям, выделяя известные таксономические 
подразделения (фации, урочища и др.), то в 
отношении к городу как географическому 
объекту такой общепринятой таксономиче-
ской классификации городских ландшафтов 
еще не разработано, хотя некоторые опыты 
имеются (Залесская Л.С., 1964;  
Мильков Ф.Н., 1973; Тарасов Ф.В., 1977; 
Тютюнник Ю.Г., 1990; Куница М.Н., 1997; 
Какарека С.В. и др., 1997; и др.) [2, 3]. 




