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ОТ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Снежный барс, или ирбис (Uncia uncia) -  один из самых скрыт
ных и трудных для изучения видов кошачьих. Обитая в труднодос- 
тупных горных районах и суровых природных условиях, ирбис до 
сих пор во многом остается загадкой для исследователей. Мало 
и(му удается увидеть ирбиса в дикой природе, гораздо чаще о его 
in' 1|)имом присутствии в горах говорят следы жизнедеятельности 
ною  осторожного хищника. Снежный барс внесен в Красную книгу 

МСОП и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 
| i ринах своего современного ареала. Традиционно ирбис фигури- 
i /I I как флаговый вид различных программ по сохранению био- 
i | шообразия гор Центральной Азии. Не исключением в этом пла- 
н( пиляются проекты ПРООН/ГЭФ и WWF в российской части Ал-
i .и ■ Саянского экорегиона, одной из целей которых является со- 
Iмнение снежного барса и его местообитаний. При этом основ- 

i и.и» усилия этих проектов направлены на охрану 4-5 ключевых груп
пировок вида, являющихся основными очагами его размножения. 
| ним относятся: Аргутская (горная система Катунского, Северо- и 
и > кип Чуйского хребтов), Западносаянская (территория Саяно- 
ll lynioHCKoro заповедника и сопредельные отроги хр. Западный 
Спин), Чихачевская (Чулышманское нагорье, хр. Чихачева и массив 
i кщуаир), Шапшальская (хр. Шапшал и Цаган-Шибету) и Сенгеленс- 
шн (хр. Сенгелен). Для оценки эффективности мероприятий по ох- 
piiiui ирбиса в данных очагах регулярно проводятся учеты численно- 
(ии аIого вида и копытных животных -  основных объектов его пита
нии 3 основе оценки численности ключевых группировок ирбиса в 
I '(м;сии лежит метод учета вида по следам на снегу в зимний период.
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Именно этот способ применялся нами в большинстве полевых ис
следований по ирбису в 1998-2008 гг. и лег в основу «Программы 
мониторинга снежного барса в Российской Федерации», опублико
ванной при поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биораз
нообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона».

В последнее десятилетие все большее распространение для 
изучения и оценки численности скрытных хищников, включая и снеж
ного барса, приобретают высокотехнологичные методики, позво
ляющие точную идентификацию отдельных особей вида. Одна из 
таких методик основана на применении автоматических фотока
мер (фотоловушек) для фотографирования особей вида и после
дующей их идентификации по снимкам по уникальному располо
жению пятен на шкуре. Именно использованию фотоловушек для 
изучения группировок снежного барса посвящено настоящее ру
ководство, представляющее собой перевод замечательной публи
кации одного из крупнейших в мире специалистов по этому виду 
Родни Джексона с соавторами: Jerry D. Roe, Rinchen Wangchuk 
and Don O. Hunter. Surveying Snow Leopard Populations with 
Emphasis on Camera Trapping: A Handbook. The Snow Leopard 
Conservancy. Sonoma, California, 2005.

Данное методическое руководство содержит краткий обзор 
различных методов популяционных исследований снежного барса 
и предлагает детальное описание методики использования авто
матических фотокамер для изучения этого вида. Метод фотолову
шек требует значительных затрат финансов и времени, высокого 
уровня подготовки специалистов, но позволяет «в лицо» узнавать 
отдельных ирбисов, четко определять их количество на определен
ной территории, выявлять пространственную и половозрастную 
структуру группировки. Фотоловушки могут с успехом применяться 
сотрудниками ООПТ Алтае-Саянского экорегиона для уточнения чис
ленности ключевых группировок ирбиса и их мониторинга наряду с 
традиционными методиками учета. Кроме того, использование ав
томатических камер в проектах по развитию экологического туриз
ма в местообитаниях ирбиса на базе ООПТ или местных сообществ 
позволит вывести их на качественно новый уровень, когда посетите
ли экологического маршрута могут не только познакомиться со сле
дами жизнедеятельности этого замечательного хищника, но и уви
деть самого хозяина горных вершин на снимках фотоловушек.

М. Пальцын,
Руководитель рабочей группы экспертов 

по сохранению редких видов Проекта ПРООН/ГЭФ 
«Сохранение биоразнообразия в российской части 

Алтае-Саянского экорегиона»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как известно, оценить численность таких скрытных видов се
мейства кошачьих, как тигр (Panthera tigris) и снежный барс (Uncia 
uncia), очень сложно. Косвенные методы учета снежного барса (ир
биса), основанные на подсчете следов или других признаков жиз
недеятельности, часто дают искаженную информацию, не отража
ющую напрямую численность вида в силу того, что множество раз
личных факторов влияет на характер передвижения и маркировоч
ное поведение этого хищника. Снежный барс обитает в отдаленных 
и труднодоступных горных районах, поэтому совсем не удивитель
но, что наши знания о численности и распространении этого исче
зающего вида очень ограниченны.

Для учета снежного барса в высокогорном национальном парке 
«Хемис» (Hemis High Altitude National Park), расположенном в про
винции Ладах, в Индии, мы адаптировали метод фотоловушек, раз
работанный доктором Улласом Карантом и его партнерами для 
оценки численности бенгальского тигра. Национальный парк «Хе
мис» был избран в качестве полигона для отработки этого метода 
по нескольким причинам. Здесь относительно часто отмечались 
следы присутствия барса; случаи браконьерства достаточно ред
ки; высокая и стабильная численность диких копытных создает хо
рошую кормовую базу для ирбиса. Кроме того, основные маршру
ты снежного барса на территории парка были достаточно хорошо 
изучены. Это позволило эффективно разместить фотоловушки в 
местах обитания вида и обеспечить высокую частоту фотографи
рования особей ирбиса.

Наше руководство включает в себя обзор методов популяцион
ных исследований снежного барса и содержит детальное описание 
техники использования фотоловушек. В течение зимних полевых 
сезонов 2002-2004 годов сотрудники Агентства по сохранению 
снежного барса (Snow Leopard Conservancy) провели эксперимент 
по использованию фотокамер с инфракрасными сенсорами для 
учетов ирбиса с целью адаптации этого метода к условиям высоко
горий. В 2001 и 2002 гг. мы познакомились с различными конст
рукциями фотоловушек на основе камер с инфракрасными сенсо
рами, с особенностями их работы и установки, сравнили эффек
тивность различных моделей и типов сенсоров. В 2003 и 2004 гг. в 
период с января по март устанавливали фотоловушки вдоль наи
более посещаемых снежными барсами троп, около скал с пахучи
ми мочевыми метками хищников, а также в местах с наибольшей 
частотой поскребов зверя. Всего в 2003 и в 2004 гг. было отснято 
66 и 49 кадров со снежными барсами, а частота фотоотлова соста-
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пила 8,91 и 5,63 особи на 100 ловушко-ночей в 2003 и 2004 гг. 
соответственно. Вероятность фотоотлова ирбиса варьировала от 
0,33 до 0,46. Плотность населения снежного барса в пределах про
ектной территории варьировала от 8,49 ± 0,22 особей на 100 км2 в 
2003 г. до 4,45 ± 0,16 в 2004 г. Подобное различие данных по плот
ности населения вида на одной и той же территории в разные годы 
связано, в первую очередь, с различной частотой установки фото
ловушек. Общая численность снежного барса на территории, охва
ченной проектом, была рассчитана при помощи специальной ком
пьютерной программы CAPTURE.

Отдельные особи снежного барса идентифицировались по уни
кальному расположению пятен на шкуре. Наиболее подходящими 
для идентификации особей были композиции пятен на лапах, бо
ках и дорсальной поверхности хвоста. В ходе работ мы пробовали 
различные варианты положения камер по отношению к направле
нию движения хищника. Самым удачным оказалось одновремен
ное размещение двух фотокамер под острым углом (например, 45°) 
к тропе в местах ее естественных сужений. Это положение камер да
вало возможность фотографировать одновременно оба бока зверя 
с уникальной композицией пятен. Метод идентификации особей по 
расположению пятен на шкуре оказался эффективным и позволил 
определить, что на исследуемой территории в 2003-2004 гг. обита
ло как минимум шесть ирбисов. Однако надежность идентифика
ции особей по композициям пятен на шкуре в значительной степе
ни зависит от положения животного в момент съемки. Наши иссле
дования показали, что учет ирбиса с помощью фотоловушек с пос
ледующим анализом полученных фотографий для идентификации 
особей -  полезный инструмент для мониторинга демографичес
ких показателей группировок вида. Однако необходимо помнить, 
что для получения статистически достоверных оценок численности 
и плотности населения снежного барса с помощью фотоловушек 
выборка должна быть достаточно большой. Учет с помощью фото
ловушек на большой территории может быть крайне сложен в усло
виях сильной пересеченности местности. Кроме того, перемеще
ние фотоловушек с одного участка на другой может отнимать до
вольно много времени. Суммарные кривые фотоотлова показыва
ют, что длительность использования фотоловушек на одном учет
ном участке должна составлять не менее 35 дней для формирова
ния достаточной выборки (то есть для фотоотлова большинства 
особей, обитающих на данном участке). Длительность учета может 
быть увеличена до 45-50 и более дней: это поможет получить необ
ходимое количество повторных фотоотловов хищников, обитающих 
на территории обследования. Рекомендуемая нами минимальная
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плотность размещения фотоловушек -  две системы на 16-30 км2. 
Учеты ирбиса с фотоловушками желательно дополнять стандарт
ным подсчетом признаков жизнедеятельности вида на трансектах 
и оценкой численности диких копытных.

Получить точные данные о численности ирбиса на отдельных 
участках обитания довольно сложно, однако метод учета с помо
щью фотоловушек помогает определить минимальное количество 
снежных барсов, обитающих на обследованной территории. При 
этом фотоловушки должны покрывать достаточно большую пло
щадь, а длительность учетных работ должна составлять, по край
ней мере, 2-3 месяца. Лучшим периодом для таких учетных работ 
является зима и ранняя весна. Получение статистически достовер
ной оценки численности снежного барса -  дорогостоящий и вре- 
мяемкий процесс, в некоторых случаях практически невыполнимый. 
Однако недорогие фотоловушки с пассивным инфракрасным сен

сором , установленные 
около мест регулярной 
маркировочной активнос
ти снежных барсов на дос
таточно долгий срок, мо
гут успешно применяться 
для мониторинга числен
ности отдельных группи
ровок и получения инфор
мации об их половозрас
тной структуре. Такие ра
боты могут успешно вы
полняться тренированным 
персоналом или даже ме
стными жителями. Опре
деление «в лицо» особей, 
обитающих на конкретной 
территории, могло бы 
способствовать ор гани 
зации мероприятий по ох
ране «своих» барсов со 
стороны отдельных семей 
в местных сообществах.

Проверка фотоловушки 
после сильного снегопада

10



ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СНЕЖНОГО БАРСА

Как мы уже говорили выше, оценить численность таких скрьп- 
мых видов семейства кошачьих, как тигр (Panthera tigris) и снежный 
<>арс (Uncia uncia), очень сложно. Большинство косвенных методом 
учета (включая широко используемый метод учета по следам) дли 
определения численности скрытных хищников часто не подходя i 
Такие методы либо не учитывают пространственное размещении 
особей, либо не были опробованы на территориях с хорошо изве 
стной плотностью населения вида и известной конфигурацией ин 
дивидуальных участков отдельных особей (Karanth et a l., 2003; 
Jennelle et al., 2002). Учет крупных хищников значительно осложни 
ется их малочисленностью, большими размерами индивидуальных 
участков, а также скрытностью животных, что было отмечено Ка 
рантом и Николсом при изучении группировок тигра в Индии. В<;и 
это справедливо и в отношении снежного барса, исчезающего хищ 
ника, который, кроме всего прочего, обитает в самых высокогор 
ных уголках мира, труднодоступных даже для предприимчивых и 
настойчивых исследователей (Jackson, Fox, 1997). К тому же оцон 
ка численности редких или скрытных хищников, особенно снежною 
барса, затрудняется и небольшой выборкой (Mills et al., 2000).

Снежный барс населяет высокогорные районы Центральной 
Азии. Площадь ареала этого вида составляет ориентировочно oi 
1,2-1,6 до трех миллионов квадратных километров при очень низ 
кой плотности населения (Fox, 1994; Hunter, Jackson, 1997; Nowoll, 
Jackson, 1996; Sunquist and Sunquist, 2002). На рис. 1 предстаило 
на карта-схема распространения снежного барса. Общая числом 
ность ирбиса оценивается весьма приблизительно в 4500 7500 
особей, обитающих в 12 странах: Китае, Бутане, Непале, Индии. 
Пакистане, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызсш 
не, Казахстане, России и Монголии (таблица 1). Однако фактичмс 
кий статус вида до настоящего времени не определен. Ограничим 
ное финансирование, нехватка обученных специалистов, недоста 
ток материально-технического обеспечения существенно уменьши 
ют возможности изучения этого вида, обитающего в суровых мы 
сокогорных районах, и препятствуют созданию точной карты со 
временного ареала снежного барса.

Наибольшую угрозу для снежного барса представляют с к о т  
воды, истребляющие этого хищника в отместку за убитый им c k o i  
(особенно после случаев проникновения ирбиса в плохо укреплен 
ные загоны и кошары для скота, где зверь убивает многих живот 
ных); браконьеры, добывающие барса из-за изысканного меха, а 
также костей и других дериватов зверя (последние используются и
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традиционной китайской медицине); разрушение и деградация 
мест обитания, а также сокращение численности диких копытных.

Снежный барс в основном населяет диапазон высот от 3000 до 
4500 м над уровнем моря, но может встречаться и на отметках в 
5500 м в Гималаях или всего на высоте 600 м в северной части 
ареала, например, в России и Монголии. Плотность населения вида 
в различных очагах обитания варьирует от менее чем 0,1 до более 
чем 10 особей на 100 км2 (Jackson, Ahlborn, 1989; Nowell, Jackson, 
1996). Снежный барс предпочитает горные ландшафты, изобилую
щие крутыми склонами, скалами, гребнями хребтов, ущельями и 
скальными останцами, хотя в Монголии и на Тибетском плато мо
жет обитать на относительно ровной или холмистой местности, где 
есть возможность найти укрытие. Гребни хребтов, подножья скаль
ных массивов, а также речные долины и ущелья являются излюб
ленными местами, где пролегают основные маршруты передвиже
ния ирбиса и осуществляется интенсивное мечение территории 
(Ahlborn, Jackson, 1988). Распространение снежного барса в зна
чительной степени совпадает с распространением видов живот-
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Таблица 1
Площадь мест обитания и приблизительная оценка численности 
снежного барса в пределах 12 стран, где этот вид встречается

Страна Площадь местообитаний 
(квадратные километры1)

Приблизительная 
численность вида

Афганистан 80 000 100-200
Бутан 10 000 1002
Китай 400 000 2 000-2 500
Индия 95 000 200-600
Монголия 130 000 1 000
Непал 30 000 350-500
Пакистан 80 000 250-420
Россия 55 000 150-2003
Казахстан 71 000 180-200
Кыргызстан 126 000 800-1 4004
Узбекистан 14 000 10-50
Таджикистан 78 000 120-300
ВСЕГО: 1 171 ООО5 + 4 500-7 500
'Fox, 1992.
^Jackson, неопу бл и кован н ые дан ны е.
'Стратегия сохранения снежного барса в России (2002)
"Последние исследования свидетельствуют о двукратном снижении численно
сти вида приблизительно до 650 особей.
' Jackson, Hunter (1996) оценили общую площадь потенциальных местообита
ний вида в 3 024728 км2, используя технологию ГИС-моделирования.

ных, являющихся основными объектами питания хищника, -  голу
бого барана (Pseudois пауаиг) и сибирского горного козла (Capra 
sibirica). Хотя известно, что помимо этих животных ирбис добыва
ет и других копытных, а также сурков (Marmota spp), пищух (Ochotona 
■рр), зайцев (Lepus oistolus) и разнообразных мелких грызунов и 

шиц. До сих пор мало известно о поведении снежного барса, его 
передвижении, индивидуальных участках обитания, социальной 
организации и размножении в естественных условиях (Nowell, 
Jackson, 1996; Sunquist and Sunquist, 2002).

До настоящего времени для определения присутствия/отсут
ствия и вычисления индекса относительного обилия этого скрыт
ного вида исследователи полагались прежде всего на наличие и 
количество следов жизнедеятельности зверя. В начале 90-х годов 
XX века Международный фонд снежного барса (International Snow 
I oopard Trust, или ISLT) заявил о необходимости разработки еди
ною  стандартизированного метода исследования вида, который 
могли бы использовать в полевых условиях различныеспециалис-
I i.i. В результате была разработана так называемая система управле-
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мин данными о снежном барсе (Snow Leopard In form ation 
Management System, или SLIMS) которая представляет собой слож
ную компьютерную базу данных о популяциях снежного барса, ох- 
ранномых территориях и особенностях ключевых местообитаний 
миди по всему ареалу. Методика SLIMS базируется на подсчете 
(шпдов жизнедеятельности снежного барса (поскребов, отпечат
а й  лап, мочевых меток, мест дефекации и т.д.), найденных на 
фансектах длиной от 0,3 км до нескольких километров, проло-
♦ инных в местообитаниях вида (Jackson, Hunter, 1996). Методика 
(il IMS используется в различных частях ареала снежного барса, 
но не лишена недостатков. Основными из них являются споради- 
чиское и непоследовательное применение (из-за весьма ограни
ченной вовлеченности исследовательских организаций и биоло-
11 in в странах обитания снежного барса в процесс изучения этого 
пида), недостаточное финансирование и довольно сложная фор
ма регистрационных бланков для людей с ограниченными биоло- 
шческими знаниями (Jackson et al., 1997). Упрощенная методика 
HI IMS была разработана ISLT и представлена на веб-сайте 
www.snowleopardnetwork.org. Формы бланков и описание спосо- 
Оов проведения исследования по этой методике можно найти и на 
меб-сайте Snow Leopard Conservancy.

Невозможно судить об эффективности вложений в сохранение 
какого-либо вида без мониторинга его популяций и оценки каче- 
(лва мест его обитания. Однако до настоящего времени недоста- 
ючно внимания было уделено разработке методов исследования и 
программ мониторинга, способных обеспечивать менеджеров осо
бо охраняемых природных территорий, иных ответственных лиц 
надежной информацией, позволяющей принимать правильные 
решения. Карант и его коллеги (2003) проанализировали эффек- 
1ивность метода учета численности тигра по отпечаткам лап, кото
рый повсеместно использовался в Индии в течение последних 30 
лет. Они пришли к выводу, что этот метод имеет значительные не
достатки в своих основных положениях и что ему явно не хватает 
статистической точности. Стоит отметить, что новый набор дис
танционных методов исследований, включая использование фото
ловушек и генетический анализ ДНК вида, содержащейся в его шер
сти или экскрементах, дает возможность оценки численности по
пуляции вида с высокой точностью, но требует больших финансо
вых затрат. Генетический материал, извлеченный из экскрементов 
и шерсти животных, может использоваться для получения инфор
мации как о виде в целом, так и об отдельных особях, включая выяв
ление генетических вариаций, генетически эффективного размера 
популяции, определение размеров и расположения индивидуаль
ных участков обитания особей. Доступной становится информа-
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Следы самца снежного 
барса на высоте 5 ООО м 

в Западном Непале

ция о состоянии популяции, об ис
пользовании видом различных ме
стообитаний, о родственных связях 
особей -  даже для редких и скрыт
ных видов (Piggott, Taylor, 2003).

Если защитники дикой природы 
хотят гарантированно сохранить по
пуляции крупных хищников, таких как 
тигр или снежный барс, то они дол
жны знать достаточно о распрост
ранении этих видов и их популяци
онных трендах в конкретный период 
времени (Стратегия сохранения 
снежного барса, 2003). Только осу
ществляя регулярный мониторинг 
каждой популяции вида мы можем 
судить о расширении или сокраще
нии его ареала. Мониторинг являет
ся важным инструментом для изуче
ния динамики метапопуляций (груп
пировок) вида. Кроме того, мони
торинг позволяет оценить эффек
тивность мероприятий, осуществля
емых для сохранения того или ино
го вида животных.

В 1995 г. Карант продемонстри
ровал возможность использования 
метода фотографического отлова- 
идентиф икации-переотлова для 
оценки размера популяции тигра в 
Индии. Несколько позже он усовер
шенствовал процедуру сбора данных 
по этому методу для оценки числен
ности тигров в местообитаниях, рас
положенных в пределах охраняемых 
территорий (Karanth, Nichols, 1998). 
В 2002 году мы взяли на вооружение 
методику, разработанную Карантом 
и его партнерами (Karanth, 1995; 
Karanth, Nichols, 2002), и начали про
водить исследования снежного бар
са с использованием фотоловушек в 
высокогорном национальном парке 
«Хемис» (HNP) расположенном в
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Снежный барс (Uncia uncia). Фото Р. Кимбол

Одного из самых удивительных представителей семейства коша- 
•II.их -  снежного барса увидеть невероятно трудно. Этот красавец от- 
пччается дымчато-серым окрасом с темными розетками и пятнами,
I и I шоляющими превосходно маскироваться на фоне скал и снега.

Уникальные особенности организма позволяют снежному барсу 
читать в исключительно суровых ландшафтно-климатических ус- 

ппвиях. Замечательный хвост зверя помогает ему ловко балансиро- 
п.пь, передвигаясь по узким горным хребтам, и сохранять тепло во 
премя отдыха в морозы. Снежный барс имеет длинный и густой под
шерсток, хорошо развитую грудную клетку, короткие передние ко
нечности с большими лапами и относительно длинные задние ко
нечности, обеспечивающие уникальную прыгучесть зверя.

провинции Ладах в Северо-Западной Индии. Задачи этого иссле
дования были следующие:

1) разработать стандартизированный полевой метод приме
нения модели отлова-идентификации-переотлова при изучении 
снежного барса с использованием фотоловушек;

2) оценить плотность населения снежного барса на исследуемой 
территории в течение двух последовательных (зимних) сезонов;
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3) разработать основные правила использования метода фо
толовушек, применимые и на других территориях обитания снеж
ного барса, как с низкой, так и с высокой плотностью населения 
вида, для более точной оценки размера его группировок;

4) разработать методику идентификации отдельных особей 
снежного барса на основе уникальной композиции пятен на шкуре 
зверя.

Это руководство разработано по результатам наших исследо
ваний в национальном парке «Хемис» в 2002-2004 гг., а также с 
использованием материалов более ранних работ по изучению снеж
ного барса (Jackson, Hunter, 1996).
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I maiiA О НАСТОЯЩ ЕМ МЕТОДИЧЕСКОМ
ГУКОИОДСТВЕ

.......иные цели настоящего руководства
► I ни кий обзор методов, используемых для определения при-

1 , ...... пи шсутствия, относительной и абсолютной численности
I миф п т  о бирса;

■ описание деталей использования метода фотоловушек для 
и |учвнин ирбиса с учетом особенностей его местообитаний;

■ популяризация метода обследования с помощью фотолову-
...........  | родства уточнения индексов относительного обилия снеж-
...... парса, полученных методом учета следов его жизнедеятель
на hi па (аандартных трансектах в различных областях и типах ме- 
......... .. в пределах огромного ареала вида.

Н основу этого руководства положен опыт использования фо- 
и ни тушек, полученный во время исследования, проведенного орга
ны шцией Snow Leopard Conservancy в течение 2002-2004 гг. в вы
сокогорном национальном парке «Хемис» в Индии. Руководство 
предназначено в первую очередь для исследователей и специали
с т а  ООПТ, имеющих как минимум степень бакалавра в биологии и 
базовые знания о популяционной теории и практике популяцион
ных исследований, а также обладающих навыком поиска и иденти
фикации следов жизнедеятельности снежного барса. Для других 
ниц, вовлеченных в сохранение и мониторинг снежного барса, на
пример, инспекторов природных парков или сотрудников непра- 
пиюльственных организаций (НПО) в настоящее время разрабаты- 
иаогся сокращенная версия данного пособия, описывающая ис- 
мользование простых недорогих фотокамер с пассивным инфра
красным сенсором для оценки численности этого вида. Сокращен
ная версия пособия будет включать опыт использования фотоло- 
аушек для мониторинга группировок ирбиса, осуществляемого 
местными жителями и сотрудниками местных НПО в Пакистане, 
Индии и Непале. Данное упрощенное пособие можно будет найти 
на веб-сайте Snow Leopard Conservancy.

Основные темы, затрагиваемые в данном руководстве
Во-первых, мы кратко опишем основные методы исследования 

снежного барса, включая установление присутствия/отсутствия 
вида; картографирование его современного ареала; оценку отно
сительной численности вида по следам жизнедеятельности, най
денным на основных маршрутах перемещения особей; оценку аб
солютной численности вида в пределах определенной территории 
с использованием методов идентификации отдельных особей ир
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биса. Кроме того, в этом разделе мы кратко коснемся преимуществ 
и ограничений в использовании различных методов идентифика
ции отдельных особей ирбиса (по отпечаткам лап, ДНК из помета и 
шерсти, а также фотографиям особей).

В дальнейшем мы рассмотрим понятие мониторинга и важность 
систематических работ по оценке состояния популяций вида. И, 
наконец, мы подробнейшим образом опишем методику исследо
вания снежного барса с помощью фотоловушек как инструмента 
учета численности и мониторинга вида в наиболее важных для его 
сохранения местах. В связи с тем, что биологи, изучающие снежно
го барса в различных странах его ареала, нередко испытывают труд
ности в доступе к соответствующей научной литературе, мы в этом 
разделе дадим детальную информацию по всем аспектам исполь
зования фотоловушек для исследования вида, включая теоретичес
кие допущения и предположения, лежащие в основе оценки разме
ра популяции методом отлова-переотлова, а также детали различ
ных статистических моделей для оценки численности группировок, 
предлагаемых компьютерной программой CAPTURE.
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I IIA IIA  Л МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИЙ 
I ш ЖНОГО БАРСА

Кй|)Ш11 (но коллеги (2003) выделяют три основных уровня слож- 
.......... мониторинга популяций тигра в Индии. Исследования раз
личны* уровней сложности отличаются по своим задачам и охвату 
M<I<PMI<II>ии от широкомасштабных работ для картирования рас- 
М|н /м мпния хищников и их видов-жертв в пределах региона до мо-
....... . пни а отдельных группировок вида в пределах ограниченных
м>| >| >м м |рий с целью выявления ежегодных изменений их численно- 
I .......... мределения трендов. Эти три уровня исследований приме
нимы и к мониторингу снежного барса:

• исследование на предмет присутствия/отсутствия вида на 
определенной территории с целью картирования распределения 
|||!м*мого барса и/или определения занятых им местообитаний;

• определение относительной численности ирбиса по следам 
жизнедеятельности на трансектах в его местообитаниях и ее изме
нении на конкретной территории за определенный временной про- 
можуток;

• использование фотоловушек, а также других инструментов и 
мнюдов, позволяющих проводить идентификацию отдельных осо- 
Оий и оценку абсолютной численности популяции.

3.1 . Исследование территории на предмет присутствия/ 
<м<:утствия ирбиса

Определение присутствия какого-либо вида в пределах некото
рой территории (обычно площадью не более 200-500 км2) основы- 
инотся на поиске следов его жизнедеятельности (отпечатков лап, 
экскрементов и т.д.) и информации, полученной путем опроса мес- 
Iных жителей, охотников и иных осведомленных лиц. Исследование 
первого порядка методики SLIMS как раз нацелено на решение 
именно этой задачи (Jackson, Hunter, 1996).

Исследователь должен понимать фундаментальное различие 
между определением присутствия вида (относительно несложно) 
и установлением факта его отсутствия на конкретной территории 
(что гораздо сложнее). Факт отсутствия вида где-либо часто очень 
I рудно или практически невозможно установить с достаточной сте
пенью достоверности. Присутствие снежного барса может быть с 
уверенностью установлено по следам его жизнедеятельности (на
пример, отпечаткам лап, экскрементам, пахучим мочевым меткам) 
или по визуальному обнаружению хищника (что случается очень 
редко). Отсутствие следов или иных признаков ирбиса может объяс
няться сложностью их обнаружения в отдельных случаях. Сохран-
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him и, i ппд пи  жизнедеятельности ирбиса зависит от многих при- 
|н|дц|.1и фпморов, а сама интенсивность маркировочной активнос- 
1и тори сущесшенно варьирует в зависимости от времени года и 
p.i iMiipon индивидуальных участков различных особей, не говоря о 
друг их факторах (см. таблицу А). В результате отсутствие вида мо- 
же 1 констатироваться в тех местах, где снежный барс встречается.

Обычно установление факта отсутствия снежного барса на оп
ределенной территории требует значительных затрат времени и 
усилий, которые зачастую превышают реальные возможности ис
следователей и их спонсоров. Тем не менее ученые разработали 
статистически обоснованные методы исследований и алгоритмы 
для оценки вероятности обнаружения присутствия вида (см. следу
ющий раздел). Если отсутствие вида в принципе невозможно уста
новить со стопроцентной уверенностью, то факт присутствия ир
биса где-либо становится маловероятным, если в течение трех-пяти 
недель тщательных полевых работ следы жизнедеятельности вида 
не обнаруживаются опытными исследователями на обследованной 
территории площадью 75-200 км2.

Таблица А
Факторы, влияющие на частоту обнаружения 

следов жизнедеятельности ирбиса и их сохранность

Фактор
Влияние на частоту 

встреч следов жизне
деятельности

Комментарии

Время года Количество меток, остав
ляемых ирбисом, изменя
ется в зависимости от 
времени года (пик марки
ровочной активности при
ходится на сезон спари
вания, поэтому большее 
количество меток наблю
дается в конце зимы -  на
чале весны)

Для получения достоверной 
информации об изменениях 
в популяции снежного барса 
исследования должны про
водиться в одно и тоже вре
мя года

Типы субстра
та и следов 
жизнедеятель
ности

Период сохранения по- 
скребов и пахучих моче
вых меток зависит от суб
страта и других факторов, 
специфичных для кон
кретной территории

Сохранность следов жизне
деятельности сильно зави
сит от их типа и субстрата, 
на котором они оставлены 
(например, отпечатки лап 
ирбиса исчезают довольно 
быстро, поскребы и экскре
менты сохраняются значи
тельно дольше, пока не раз
рушатся под воздействием 
природных факторов, чело
века или домашнего скота)
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МнОЩЙ (снег, 
Ин*/|ь, м«11и|>)

Скрывает и/или разруша
ет следы жизнедеятель
ности со временем

Снег скрывает старые следы 
жизнедеятельности, но на 
нем хорошо видны свежие 
отпечатки лап ирбиса. Дождь 
и ветер разрушают следы 
ирбиса, зачастую очень бы
стро

11|'к< ун шио 
|И|(1 шипи или 

/(пМПШНОГО 
МиИП

Следы жизнедеятельно
сти разрушаются при про
хождении человека или 
домашнего скота

Влияние домашнего скота на 
следы зависит от времени 
года. Основная масса скота 
перемещается в высокогорье 
в конце весны и летом

Социальная 
щнинишция и 
|1Й1М"|)Ы инди- 
мидуимьных 
у IIИ 1 ком

Снежные барсы метят 
свои индивидуальные 
участки обитания; наи
большая плотность меток 
наблюдается в местах 
перекрывания участков 
обитания различных осо
бей (Jackson, Ahlborn, 
1989)

Интенсивность маркировоч
ной активности и количество 
следов жизнедеятельности 
зависят от плотности насе
ления ирбиса, степени пере
крывания индивидуальных 
участков и социальных от
ношений различных особей

3 .2 . Картографирование современного ареала и местооби- 
шний вида

Метод применяется для картирования и отслеживания измене
ний пространственного распределения видов (в том числе крупных 
хищников) в пределах настоящего или исторического ареалов. При 
правильном применении такое картирование может предупредить 
mi следователей и лиц, принимающих решения, об истреблении 
популяции вида в результате фрагментации и деградации место- 
оОитаний или интенсивного браконьерства. Пространственная ин
формация такого рода крайне важна и при определении современ
ного состояния популяций снежного барса в разных странах или в 
I > I (ных частях ареала вида, а также для выявления участков, где ир- 
пис был истреблен в тот или иной исторический период (MacKenzie 
ot al., 2003). Так, например, знания многих экспертов были исполь
зованы для создания карты распространения ягуара (Panthera опса), 
на которой отражены исторический и современный ареалы вида, 
очаги обитания критически важных для сохранения вида популя
ций, а также места встреч его особей и следов жизнедеятельности 
(Sanderson et al., 2002). В настоящее время эксперты по снежному 
барсу занимаются созданием карты распространения этого вида 
под эгидой Snow Leopard Network (SLN) -  партнерского объедине
ния различных организаций и частных лиц, работающих сообща 
для сохранения снежного барса и среды его обитания. На сайте



SLN размещена база данных SUMS, разработанная Международ
ным фондом сохранения снежного барса.

Систематические исследования на предмет присутствия-отсут
ствия дают возможность оценить распределение снежного барса в 
переделах конкретной территории и определить пространствен
ную долю данной территории, занятую видом (Thompson, 1998; 
MacKenzie et al., 2002; 2003). Для проведения таких исследований 
вся территория полевых работ разбивается на квадраты-ячейки 
размером от 10 до 100 км2. В пределах каждой ячейки обследуют
ся подходящие для ирбиса места обитания. Присутствие (или от
сутствие) вида устанавливается по найденным следам его жизне
деятельности (отпечатки лап, поскребы и т.д.), визуальным встре
чам зверя (что бывает крайне редко) или путем опроса осведом
ленных местных жителей. Во время обследования территории ве
дется учет трудозатрат (например, часов или дней, потраченных на 
поиск следов зверя), а также площади обследованной территории. 
Кроме того, во время таких работ фиксируются географические 
координаты всех найденных следов жизнедеятельности и визуаль
ных встреч снежного барса. Площадь территории таких исследова
тельских работ в пределах ареала ирбиса зависит от объема 
средств, количества и опыта привлеченного персонала, а также 
доступности района полевых работ. Например, значительная доля 
местообитаний ирбиса находится в непосредственной близости 
от государственных границ стран и часто закрыта для посещения 
иностранными, а иногда и местными исследователями. На рис. 3 
видно, что приблизительно 25 % современного ареала снежного 
барса находится в пределах 50 км от международных границ.

Чтобы получить надежные данные для картирования распреде
ления снежного барса по определенной территории, исследовате
ли должны обращать особое внимание на планирование полевых 
работ. Необходима уверенность в том, что исследования осуще
ствляются правильно и систематически. Как мы уже говорили, пер
вый этап такого исследования -  разделение района работ на рав
ные квадраты-ячейки, по размеру не превышающие минимальный 
размер участка обитания снежного барса в данной местности. Так, 
в оптимальных местообитаниях ирбиса с высокой численностью 
диких копытных животных размер таких квадратов-ячеек должен 
быть порядка 16-30 км2 (например, в Непале, в малонаселенных 
Западных Гималаях, где высока численность голубых баранов). На 
территориях со скудной кормовой базой и относительно малой 
пересеченностью местности, как в пустыне Гоби в Монголии 
(McCarthy, 2000), площадь таких квадратов может составлять 100— 
200 или даже 400 км2. Однако размер квадратов будет влиять на 
точность полученных данных, поэтому при делении территории на
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Места, где был встречен снежный барс, были найдены следы его 
жизнедеятельности или происходили нападения хищника на скот 

(Западная Тува, 1998-2004 гг.). Картирование встреч ирбиса в 
данном районе позволило выявить территории, где хищник чаще 
всего нападает на скот, и предложить мероприятия по снижению 

уровня конфликтов между этим видом и чабанами
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такие участки исследования нужно найти баланс между желатель
ным размером ячейки, с одной стороны, и затратами времени и 
сил, необходимыми для их обследования, с другой. Согласно руко
водству по изучению леопардов (Panthera pardus), нет каких-либо 
строгих правил относительно формы таких территориальных ячеек 
(Henschel, Ray, 2003). Наиболее предпочтительными считаются 
квадратные или шестиугольные ячейки, так как они образуют рав
номерную сеть без пространственных промежутков. В реальности 
топография и доступность территории являются определяющими 
факторами для выбора размера и формы ячеек, на которые разби
вается район полевых работ.

После определения оптимального размера пространственной 
ячейки карта изучаемой территории покрывается сплошной сетью 
таких ячеек. Следующий, более сложный этап полевых работ -  вы
бор серии пространственных ячеек для проведения обследования 
на предмет присутствия или отсутствия снежного барса, которое 
осуществляется либо путем поиска следов жизнедеятельности зве
ря, либо при помощи фотоловушек. Картирование распределения 
снежного барса на большой территории требует значительных зат
рат сил и времени, а также ее систематического обследования. Так 
как практически невозможно обследовать все пространственные 
ячейки на изучаемой территории, они изучаются в случайном по
рядке или с учетом их значимости для обитания ирбиса (последнее 
более предпочтительно).

В задачи данного руководства не входит обзор различных ме
тодик осуществления пространственной выборки. Мы можем лишь 
порекомендовать читателю обратиться к специальным статьям по 
этой тематике. В частности, этот вопрос освещается в (Lancia et al., 
1994; Thompson et al., 1998), а также в (Williams et al., 2002). Рас
смотрим несколько принципиальных правил этого процесса.

• Выбранные для обследования пространственные ячейки дол
жны обеспечивать достаточную полноту охвата обследуемой тер
ритории. Иными словами, в пределах исследуемой территории не 
должно оставаться больших необследованных участков, где воз
можно обитание снежного барса.

• Выбранные для обследования пространственные ячейки дол
жны охватывать все типы возможных местообитаний ирбиса, а не 
только участки, где присутствие вида наиболее вероятно. Количе
ство выбранных для обследования ячеек с определенным типом 
местообитаний должно быть прямо пропорционально площади 
данного типа местообитаний в пределах обследуемой территории.

• Обследование выбранных пространственных ячеек должно 
осуществляться по единой методике (например, с равными вре
менными затратами на обследование, с участием достаточно
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мни........ тонны х специалистов, в одно и тоже время суток или
НрНМН I иди и т.д.).

Дмн проведения исследования требуется хорошее знание тер- 
|(НИ'||11и, поэтому при планировании и осуществлении полевых 
(mom 1 1 >. 1йне необходимо использовать топографические карты
mi......  " I 1:250 ООО или крупнее, а также спутниковые снимки мес-
НМм m К сожалению, очень трудно, а зачастую почти невозможно
м*н ........ оответствующие топокарты территорий многих стран, где
иПииин снежный барс. Однако через Интернет возможно найти 
ими in I *ии спутниковые снимки и топокарты масштаба 1:100 000,
I и 'дниные в Советском Союзе, на отдельные участки ареала вида 
jtiM прилож ение 3 ).

И смоем руководстве по мониторингу тигров Карант и Николз 
liJtiii.’ ) рокомендуют использовать гибкую систему выбора про- 
и р ( 1н с 1венных ячеек для обследования на предмет присутствия 
МИДй Она основывается на простой или ранжированной случайной 
ИЫПпрко для обследования ячеек, расположенных по соседству с 
ИЧийкпми, где присутствие вида было обнаружено ранее. Таким 
ип рш о м , одни ячейки постепенно окружаются другими, где обна- 
рушино обитание вида, образуя кластеры «присутствия», до тех пор, 
цини м последнем внешнем ряду ячеек не перестает регистриро- 
ммм.си наличие данного вида. Понятно, что в случае со снежным 
пирсом расположение обследуемых пространственных ячеек будет 
имродоляться и ограничиваться горной местностью. Конечно, из- 
MMMMi.i факты, когда снежные барсы пересекали широкие речные 
динины и равнинные участки шириной в 50 км и более, однако такая 
мнежость не является типичной для обитания вида, -  использует- 
Iim нишь временно для перемещения отдельных особей из одного 
MipMoro массива в другой (McCarthy, 2000).

Следующий важный вопрос состоит в определении затрат вре
мени и труда, необходимых для подтверждения факта присутствия 
мид.1, Каких-либо готовых и стандартных правил для определения 
иримонных и трудовых ресурсов для обследования местообитаний 
мрОиса не существует. Эти затраты могут быть очень разными и 
шнисят от многих факторов, таких как знания и опыт исследовате- 
мии, доступность территории, степень пересеченности местности, 
особенности местообитания, времени года и т.д. Так, гораздо лег
чи обнаружить поскребы снежного барса или иные следы его жиз- 
мидеятельности там, где перемещение зверя четко ограничено орог
рафией местности (например, узкими ущельями, острыми гребня
ми, протяженными скальными массивами), в местах с минималь
ным присутствием домашнего скота и в период спаривания осо- 
Овй (Ahlborn, Jackson, 1988; таблица А). Как уже говорилось выше, 
исли присутствие снежного барса может быть установлено по на
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Фото: А. Лотов

ходкам свежих следов его 
жизнедеятельности (особен
но поскребов и отпечатков 
лап), отсутствие их еще не 
свидетельствует об отсут
ствии вида на данной терри
тории. Если следы жизнедея
тельности вида не найдены, 
это может свидетельствовать 
как об отсутствии его на дан
ной территории, так и о том, 
что эти следы остались неза
меченными исследователями 
по тем или иным причинам 
(Karanth, Nichols, 2002). Про
стое допущение, что «необна- 
ружение» следов хищника оз
начает его отсутствие на дан
ной территории, может при
вести к неверной оценке его 
распространения (MacKenzie 
et al., 2003; Wintle et al., 2004).

Все вышесказанное под
черкивает важность выбора 
такого метода исследования, 
который учитывает вероят
ность обнаружения изучае
мого вида. Вероятность об
наружения вида может быть 
определена либо путем об
следования одной и той же 
пространственной ячейки, 
где следы жизнедеятельнос
ти вида не были обнаружены, 
несколькими независимыми 
исследователями, либо пу
тем посещения данной ячей
ки одним исследователем 
дважды или более. Получен

ная статистика в дальнейшем может быть использована для оценки 
количества пространственных ячеек, где присутствие вида было 
обнаружено. Это позволит более точно определить пространствен
ную долю территории, занятую видом. Эта методика разработана 
Карантом и Николосом (2002) для изучения тигра. Впоследствии

Фото: А. Лотов

Фото: М. Пальцын
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Цш in ....усовершенствована благодаря использованию статисти
«М > I н- I юдолей оценки степени занятости территории видом, при
Ц<1..... шили обнаружения вида менее единицы. Детальная инфор
Минин i.rt этой методике содержится в работах М ак-Кензи 
|М»< 1чп|/Ю et al., 2002; 2003). Эти материалы, а также специально
|. i  ........шную компьютерную программу (PRESENCE) для оценки
|<|н о шнятости территории видом можно найти на сайте Геоло
и нм 11 hi службы США (United States Geological Survey Patuxent Wilcilllo 
hni i hi hConterwebsite; www.mbr-pwrc.usgs.gov/software.html). Kpo
мм ....... , специальная таблица для расчета вероятности обнаружо
к........ /I.I разработана Уинтлом и его коллегами (Wintle et al., 2004)

I I Оценка относительной численности снежного барса iio  
инидим жизнедеятельности

I | шичественный индекс обилия, который прямо или косвенно 
и ippi пирует с плотностью населения вида, может использоваться
.......... роделения его относительной численности. Обследовании
in - 1 ичидике SLIMS на стандартных трансектах, где учитывается ко 
ними! т о  найденных поскребов, отпечатков лап, экскрементов и 
Мочимых меток ирбиса, -  распространенный метод мониторинга
..........пильной численности этого вида. Особенно он удобен при
пгм модовании ограниченных территорий типа национальных пар
ши и других ООПТ (Jackson, Hunter, 1996). В методике SLIMS отно- 
I п т  пиная численность снежного барса выражается в частоте встреч 
1'Иидои его жизнедеятельности (количество отпечатков лап, поскре
...... н скрементов на километр маршрута). Однако всего лишь при
Н/1ППМ исследовании была предпринята попытка установить сте 
мши. корреляции между частотой находок следов жизнедеятельно 
I hi ирбиса и действительной плотностью населения вида (Ahlborn,
11и I .пп. 1988). В этом исследовании было установлено, что саман 

т.н икая плотность следов жизнедеятельности наблюдается в мес
0  перекрытия индивидуальных участков особей. Подробнее с мо 
инпн ой определения относительной численности снежного барсл 
ни спадам жизнедеятельности на трансектах можно ознакомиться 
ни in d -сайте пользователей методики SLIMS (www.snowleopard.ory/ 
wh.iiwedo/science/slims) или сайте Snow Leopard Conservancy.

Другой метод вычисления индекса относительного обилия ба- 
шруется на оценке количества фотографий вида, отснятых опре- 

диионным числом фотоловушек за конкретный период времени 
(< u bone et al., 2001). Также для определения этого параметра мо
им использоваться соотношение количества новых и старых по-
■ i рпбов, оставленных ирбисом (частота повторного нанесения по-
1 I ребов выше там, где выше плотность популяции вида). Исполь- 
юиание этих методов для оценки относительной численности вида

2!»
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требует довольно больших затрат времени и труда на формиров;! 
ние достоверной выборки. Вышеописанные показатели относитель 
ного обилия можно использовать для сравнения численности снеж 
ного барса на разных территориях. Однако наилучшим образом 
они подходят для мониторинга изменения численности одной и 
той же группировки вида в пределах одной и той же территории, 
Это связано с большим количеством факторов окружающей среды 
и поведенческими особенностями различных особей, которые вли
яют на частоту маркировочной активности и срок сохранности сле
дов жизнедеятельности ирбиса на разных территориях (Ahlborn, 
Jackson, 1988), см. таблицу А.

Эта изменчивость частоты обнаружения следов жизнедеятель
ности ирбиса, зависящая от многих факторов, оказывает значи
тельное влияние на величину индексов относительного обилия, ко
торые в связи с этим часто недостаточно точно соотносятся с ре
альной плотностью населения вида. Решить проблему можно час
тично, значительно увеличив выборку. Как обнаружили Алборн и 
Джексон (Ahlborn, Jackson, 1988), поскребы ирбиса лучше подхо
дят для достоверного расчета относительного обилия вида, чем 
отпечатки его лап, которые существуют недолгое время. Эти же 
исследователи указали, что для достоверного определения индек
сов относительного обилия снежного барса по следам его жизне
деятельности на разных территориях или в разные годы нужны весь
ма значительные затраты труда и времени. Так, например, для оп
ределения показателей относительного обилия по среднему коли
честву поскребов, экскрементов и отпечатков лап с достовернос
тью ± 30% в местах с высокой плотностью населения ирбиса (IQ -
12 особей на 100 км2), нужно заложить 36, 158 и 121 трансекту 
соответственно.

Достоверность идентификации следов жизнедеятельности вида 
-  другой важный фактор, который необходимо учитывать при оп
ределении относительной численности. Например, следы снежно
го барса по размерам и форме часто очень сходны со следами 
рыси и леопарда. Экскременты ирбиса схожи по размеру с экскре
ментами леопарда, волка и иногда лисы. Проблема схожести сле
дов жизнедеятельности различных видов стоит особо остро там, 
где наблюдается симпатрия снежного барса и леопарда (напри
мер, вдоль южных склонов Гималаев или в восточной части Тибетс
кого плато). Неопытные полевые исследователи иногда даже пута
ют следы кошачьих и собачьих. Кроме того, горные почвы и грунты 
обычно очень каменисты, что препятствует образованию четких 
отпечатков лап животных и их сохранению. Исключение представ
ляет лишь снежный покров, но четкость следов на снегу быстро про
падает под воздействием солнца и ветра. Для получения четких
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hi ми.........и м.и I животных можно применять искусственные следо-
B j |  нм|>..11 м коврики (Sharma, 2003), однако их использование
B lu m ......рудоемко и требует тщательного выбора места разме-
ц)мннн I |и>м<I того, если такие дорожки заметно отличаются по 
)(№• i м . фук type от естественного грунта, некоторые особи будут 
|^ ( | iи in приходить по ним, что приведет к неправильному расчету 
H i ........  т.мои численности.

11'И имл находок следов жизнедеятельности ирбиса зависит от
................ . и степени перекрытия индивидуальных участков осо-
Йс" ........ юмных концентраций основных видов-жертв и измене
нии и нн ппнности. Присутствие людей также может повлиять на

ни у in 11>1 «ч следов жизнедеятельности этого вида на некоторых 
Idppinopinix Поэтому при планировании исследований необходи
ма , ........ эти факторы и собирать разнообразную информа
ции...... (прритории предполагаемых полевых работ, особенно о
фш тр и -, ппияющих на состояние популяций хищника и его основ
ой* Ф о р т .  Часто при оценке возможного влияния различных фак-
I и |    I чисиенностьи размещение видов хорошие результаты дает
............... . так называемой «матрица факторов», описанной Са-
Нй1|и in м и Марголиусом (Salafsky, Margolius, 1999).

И, наконец, чтобы обеспечить сбор достоверной информации,
И им!.......ю зможность повторить аналогичные исследования в бу-
Цущом и получить данные, пригодные для сравнения, всем участ- 
ННИН1 попевых работ необходимо строго следовать стандартной и 
nfti.Hi- шиной методике сбора данных. В качестве дополнительного 
М М Н Н ого метода оценки возможной численности ирбиса на изу- 
ч й в м о И трритории полезно проводить и учеты его жертв (напри- 
ми| I I ирных козлов или голубых баранов).

Дни подробного знакомства с методами определения относи- 
шт.нои численности хищников по следам жизнедеятельности чи- 
1И1ИИНМ рекомендуется обратиться к работам Уилсона и Дэлахея 
(Witaon, Delahay, 2001). Детальное описание методики определе
нии ошосительной численности ирбиса по следам его жизнедея- 
1им1.нос1и изложено в книге «Руководство по изучению и сохране
нию снежного барса» (Snow Leopard  Survey and Conservation  
Ihinithook), опубликованной Международным фондом снежного 
fliipi л (Jackson, Hunter, 19961).

3.4. Оценка абсолютной численности снежного барса
Оценка абсолютной численности популяции или группировки 

вида основана на способности определять отдельных особей, ис- 
Пош.зуя объективные полевые и аналитические методы. Существует

'Й1И документы можно найти на сайте:
www •iMowleopardconservancy.org/cameratrapping.html
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три основных метода для определения точного размера группиров
ки (популяции) вида. В основе первого метода лежит отлов и марки
ровка отдельных особей с помощью радиоошейников. Этот метод 
самый дорогостоящий, трудоемкий и времяемкий одновременно.

Второй способ основан на идентификации отдельных особей 
путем анализа ДНК (Foran et al., 1998а, 1998b).

Третий способ подразумевает использование автоматических 
фотокамер для получения датированных изображений особей. 
Анализ изображений должен позволять отличить одних особей от 
других. Этот метод с последующей идентификацией особей по 
рисунку пятен на шкуре был использован для учета численности 
гепарда (Acinoyx jubatus) в Серенгети (Kelly, 2001), тигра в Индии 
и Южной Азии (Karanth, 1995; O’Brien et al., 2003), ягуара в Цент
ральной Америке (Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004), рыжей рыси 
(Lynx rufus) в США (Heiforun et al., 2003) и гиеновой собаки (Lycaon 
pictus) в Южной Африке.Для выявления отдельных особей леопар
да на Шри-Ланке Митхапала и его коллеги (Miththapala et al., 1989) 
использовали рисунок пятен вокруг носа зверя, однако для иден
тификации особей удобнее использовать рисунок пятен на теле 
хищника (Henschel, Ray, 2003).

Идентификация особей вида путем генетического анализа ДНК 
из собранных в поле образцов (волос или экскрементов) исполь
зовалась для оценки размера популяции пумы (Puma concolor, Ernest 
et al., 2000), бурого медведя (Ursus arctos\ Mowat, Strobeck, 2000), 
койота (Canis latrans\ Kohn et al., 2001) и североамериканского кор
сака (Vulpes velox; Harrison et al., 2002). Эта техника применялась и 
для определения численности снежного барса, например, в Мон
голии. В настоящее время усилия исследователей в основном на
правлены на отработку этого метода путем оценки генетической 
изменчивости популяции и выявления лучших генных маркеров и 
техник для определения генотипа. Как оказалось, описываемый 
метод идентификации особей по ДНК не лишен недостатков, свя
занных с неправильными допущениями о степени закрытости по
пуляции и с использованием ложных аллелей (Taberlet et al., 1999; 
Boulanger, McLellan, 2001; Mills et al., 2000; Lorenzini et al., 2004). 
Чтобы максимально снизить вероятность ошибок в определении 
численности вида, некоторые исследователи рекомендуют исполь
зовать комбинацию различных методов, включая применение ав
томатических ф отокамер, радиотелеметрии и анализа ДНК 
(Boulanger et al., 2002). Однако использование такого комплексно
го подхода значительно повышает стоимость исследования и тре
бует разносторонней профессиональной подготовки.

Смоллвуд и Фитцхуг (Smallwood, Fitzhugh, 1993) разработали 
методику идентификации отдельных особей пумы (Puma concolor)
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Mti t,подам. Эта методика была опробована и развита далее Григи- 
I I I h i m  (Grigione et al., 1999) и Левисоном (Lewison et al., 2001). Ис
тин. lyn навыки бушменов пустыни Калахари в обнаружении и иден- 
тфикации следов, Стандер (Stander, 1997) смог с высокой точнос
ти! подсчитать количество леопардов, взяв за основу рисунок отпе-
> hi и-.! пап (размер и форму). Он также исследовал соотношение между 
ini ютой находок следов хищника и его реальной плотностью насе- 
нинич, используя метод радиотелеметрии. Вывод был сделан следу
ющий: метод учета вида по количеству следов может использовать- 
I 'I i и эффективный и недорогой инструмент дпя оценки численнос- 
1И нокоторых популяций в случае, если отдельные особи могут быть 
нпдожно идентифицированы по форме и размеру отпечатка лап 
Inlander, 1998). Однако стоит отметить, что большинство методов 
учим по следам дают лишь весьма приблизительную картину чис- 
иинносги (Smallwood, Fitzhugh, 1995; Van Sickle et al., 1992).

Исследователь Риордан (Riordan, 1998) опробовал метод иден- 
жфикации особей тигров и снежных барсов по следам на живот
ных, содержащихся в зоопарках. При этом использовались статис- 
(Ичиокие методы (анализ главных компонент и другие методы клас-
I ификации). Шарма (Sharma et al., 2003; 2005) использовал ана- 
ми I дискриминантной функции, включающий девять параметров 
диины и ширины отпечатка лапы, для идентификации особей тигра 
и ш 1|шделения их пола в дикой природе. В сотрудничестве с этими 
ишшодователями мы в настоящее время ведем работы по выясне
нии I нозможности использования отпечатков лап ирбиса на снегу 
пип идентификации отдельных особей, их пола и возраста.

Наиболее распространенный в настоящее время метод для 
идошификации особей основан на использовании автоматичес- 
II' фотокамер. Однако стоимость приобретения и обслуживания 
т м и  камер относительно высока, даже если говорить о таких по- 
иупнрных моделях, как CamTrakker ™ и TrailMaster™. Некоторые ис- 
пподователи разработали собственные недорогие модели автома- 
1ичоских камер (например, Joslin, 1988; Jones, Raphael, 1993; York 
nl al,, 2001). Однако надежность их не всегда находится на должном 
VI и пне. Несмотря на высокую стоимость, автоматические фотока
моры все чаще используются для мониторинга популяций хищни- 
tnhi (Henschel, Ray, 2003; Harrison et al., 2002; Moruzzi et al., 2002; 
linllo, Kery, 2003; Silver et al., 2004).

Помимо оборудования существует множество факторов, кото- 
рыо следует принимать во внимание для точного учета численнос- 
и1 иида. Как было отмечено Карантом (Karanth et al., 2003), уста- 
ноипение реальной численности популяций хищников и их жертв 
|р|>(>ует значительных усилий и затрат. Такой учет может быть ре- 
ои.но осуществлен лишь на отдельных приоритетных территориях,
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где имеются все необходимые ресурсы и технические средства для 
систематической оценки плотности населения и размера популяции 
в строгом соответствии с объективной методикой осуществления 
статистически достоверной выборки. В настоящем руководстве мы 
предлагаем методику оценки размера популяции снежного барса с 
помощью фотоловушек в местообитаниях со средней и высокой плот
ностью населения вида. Эта методика базируется на результатах ис
следований, проведенных в национальном парке «Хемис» на севере 
Индии в период с 2002 по 2004 гг. Естественно, необходимо прове
дение дальнейших исследований и работ для повышения эффектив
ности данной методики и для дальнейшего совершенствования ме
ханизма статистической обработки полученных данных.

Лучшие местообитания снежного барса находятся в труднодос
тупных местах, редко посещаемых людьми 

(долина р. Аргут, Горный Алтай). Фото: М. Пальцын

3.5 . Выбор метода исследования
Выбор типа и метода исследования зависит от вопросов, на 

которые нужно получить ответ; от конкретных задач исследования, 
объема имеющегося финансирования, оборудования и уровня под
готовки персонала. В таблице 2 представлены задачи различных 
исследований и уровень их сложности, в таблице 3 -  перечень ос
новных преимуществ и недостатков каждого типа исследования.
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З ад ачи  ра зны х и ссл е д о ва н и й  с н е с - ■ %ЛБ~й1Ъ» «V OCVI _ "=1=Н^ лс

Wсд

Основные методы и задачи исследования

Уровень исследов»ия
простой комплексный (сложный)

определение при
сутст

вия/отсутствия; 
однократное об

следование участка 
на наличие следов

определение 
присутст

вия/отсутствия; 
систематическое 
обследование на 
наличие следов

определение от
носительной 

численности ви
да; учет на стан
дартных трансек- 

тах (SLIMS)

оценка абсолютной 
численности 

(точное исследова
ние); фотоотлов/ 

Анализ ДНК/ 
радиотелеметрия

Определение присутствия или отсутствия снеж
ного барса на конкретной территории

X X X X

Картографирование распределения снежного 
барса и ключевых очагов его обитания на ре
гиональном уровне (например, в пределах ре
гиона, провинции, страны)

X X

Оценка пространственной доли территории, за
нятой снежным барсом

X X X

Определение относительной численности ирби
са на разных территориях или на одной терри
тории в течение определенного промежутка 
времени

X X

Мониторинг изменений распространения снеж
ного барса в региональном масштабе (напри
мер, страна или регион)

X X X

Оценка влияния, оказываемого изменением со
стояния популяций видов-жертв или состояния 
местообитаний, на распределение и числен
ность снежного барса

X X

Создание пространственных моделей группиро
вок снежного барса и определение размеров 
индивидуальных участков особей

X X

Оценка абсолютной численности ирбиса в пре
делах небольших территорий

X
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3.6. Рекомендации по формированию выборки
Зоологи, изучающие снежного барса, могут использовать раз- 

мншые типы исследований (определение присутствия/отсутствия 
миди, определение относительной и абсолютной численности) для 
Мониторинга состояния группировок этого вида во времени и про- 
мримстве. Стоит отметить, что метод учета ирбиса с помощью 
Фшоловушек ввиду большой стоимости и времяемкости целесо
образно применять на ограниченных территориях, например, в на
циональных парках, в местах высокой численности ирбиса -  или 
и|<и определении соотношения плотности следов жизнедеятель- 
III ил и вида с его реальной численностью. Какова бы ни была цель 
иисмодования, крайне важно, чтобы оно проводилось системати
чно и, с четким пониманием основных положений метода и правил 
формирования выборки. Осуществляя мониторинг относительной 
ими абсолютной численности вида, исследователи должны четко 
тшимать взаимосвязанность ряда параметров (таких как размер 
Популяции, условия обитания и тип использования территории) 
мни ючного определения изменений, происходящих в популяции.

Животные в пределах определенной территории почти никогда 
ми солятся случайным образом. Их распределение связано с комп- 
мпксом факторов, таких как тип и условия местообитаний, наличие и 
доиупность кормовых ресурсов, социальные взаимоотношения осо- 
ПвИ одного вида (Williams et a l., 2002; Morrison et al., 1992). Про-
i 1|к 1нственная структура популяции может быть определена как раз- 
мпщение отдельных особей в пределах определенной территории в 
ни жретный период времени. Для понимания пространственной струк- 
IVI >ы популяции необходимо знание размеров индивидуальных уча- 
| IKOU особей, которые варьируют в зависимости от их пола и стату- 
| и Как правило, самцы имеют большие индивидуальные участки, 
'|*ш самки, а особь-резидент имеет более определенный участок 
нПитания, чем транзитный зверь (Sunquist and Sunquist, 2002).

Мониторинг, в самом общем смысле этого понятия, предпола- 
имн периодическую оценку какого-то количественного параметра 
м пределах определенной территории в течение конкретного пери- 
пда времени (Thompson et al., 1998), получаемую путем сбора со
поставимых данных по одной и той же объективной методике. Ины
ми словами, мониторинг -  это исследование, проводимое в од
ном и том же месте, в одно и то же время, по одной и той же мето
дике. В этом его качественное отличие от одноразовых исследова
ний, которые сложно провести повторно. Оценка нуль-гипотезы 
11 и>бует ответа на еще более важный вопрос: если происходит зна- 
миельное сокращение численности популяции, какова вероятность 
к)Г0, что осуществляемый определенным методом мониторинг 
мфиксирует это изменение? Корректное опровержение нуль-ги
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потезы (и принятие альтернативой) известно как статистически» 
вероятность, которая должна рассматриваться в первую очередь 
при разработке и планировании схемы мониторинга количествен
ных параметров.

Объем выборки и ее неоднородность -  самые важные факто* 
ры, определяющие возможность обнаружить реальное измене
ние величины популяции в течение определенного времени или 
между двумя сравниваемыми территориями. Если выборка слиш
ком мала и/или очень неоднородна, программа мониторинга бу
дет «не в состоянии выявить даже катастрофическое сокращение 
размера популяции в течение коротко го  периода времени» 
(Zielinksi, Kucera, 1995). При разработке схемы формирования 
выборки для мониторинга таких изменений необходимо опреде
лить в первую очередь возможность выявления значительных 
изменений при различных объемах выборки. Это позволит иссле
дователю определить адекватное количество данных, гарантиру
ющее, что любые значительные изменения в распространении или 
численности вида могут на самом деле быть определены с доста
точной степенью вероятности и уверенности. Компьютерная про
грамма MONITOR, разработанная Джеймсом Гиббсом, может ис
пользоваться для определения самого подходящего (или дости
жимого) объема выборки и для исследования взаимоотношений 
между количественными компонентами программы мониторинга 
(доступно на http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/populations.html).

Относительная численность вида может быть определена при 
помощи автоматических фотокамер как количество полученных 
фотографий снежного барса на 100 фотоловушко-суток (Carbone 
et al., 2001; O’Brien et al., 2003). В основе этого метода лежит пред
положение о постоянной вероятности фотоотлова в течение опре
деленного периода времени и в пределах конкретной территории, 
что достигается далеко не всегда (Jennelle et al., 2002). Другие важ
ные факторы, влияющие на результат исследования, -  количество и 
стоимость фотоловушек, уровень профессиональной подготовки 
исследователей, уровень затрачиваемого времени и усилий на об
следование и др.

Разработка подходящей схемы сбора данных и формирование 
выборки при популяционных исследованиях -  это не только наука, 
но и во многом искусство. Мы рекомендуем исследователям под
держивать контакты с местными жителями, которые обладают зна
ниями (хотя бы и ограниченными) о распространении снежного 
барса и его жертв, о численности их популяций. Это способствует 
эффективному выбору территорий для полевых работ, ранжирова
нию отдельных участков по значимости для обитания ирбиса (на
пример, не стоит размещать фотоловушки только в самых опти-
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Мининых местах обитания вида). Местные пастухи и охотники зача- 
мую способны дать много полезной информации, однако все оп- 
Htii M оподует проводить очень осторожно, не выражая своей осо- 
ЙнИ пжшересованности определенными фактами. Кроме того, не 
ЙИШним будет проверить полученную информацию, сопоставив 
£йШ<н> разных респондентов. Хеншел и Рей (Henschel, Ray, 2003), а 
т м и  Фактически все другие социологи подчеркивают, что «доволь- 
нн просто получить субъективную и не всегда достоверную инфор- 
МЙЦИН), осли респондент чувствует, что может получить определен
ным мни оды или преимущества, преподнося информацию, кото-

КИ он нладеет, как чрезвычайно значимую». Другими словами, 
ими ннжно то, как Вы задаете каждый вопрос!
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОЛОВУШЕК ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СНЕЖНОГО БАРСА

Карант (1995) был первым полевым исследователем, который 
применил автоматические фотокамеры для оценки численност 
животных методом фотоотлова-идентификации-переотлова, оснс 
ванном на статистической модели, разработанной Отисом и др 
(1978) и Поллоком и др. (1990). Как и многие другие исследоватв 
ли, мы извлекли большую пользу из работ Улласа Каранта и ег^ 
партнеров по учету тигра (Karanth, 1995; Karanth, Nichols, 1998 
2002; Karanth et al., 2004). Их разработки были взяты нами за оснс 
ву для оценки численности снежного барса. Использование фоте 
ловушек для изучения скрытных ночных и сумеречных видов живот 
ных или для учета численности редких хищников (тигр, ягуар, ге 
пард или оцелот) становится обычным приемом для зоологов, ра 
ботающих в тропических влажных лесах (O’Brien et al., 2003; Silver < 
al., 2004; Wegge et al., 2004) или в умеренном климате (Swann et al.l 
2004; York et al., 2001). Так, Хеншел и Рэй (2003) выпустили спра! 
вочник по изучению и мониторингу леопарда в дождевых лесах Аф'| 
рики, Сильвер (2004) издал сходное руководство по изучению ягуа^ 
ра, а Карант и Николз (2002) составили подробное пособие для ис^ 
следователей, менеджеров и защитников природы, заинтересован 
ных в мониторинге популяции тигра. В ряде публикаций акцент де-| 
лается на сравнение различных моделей автоматических камер (на-| 
пример, Moruzzi et al., 2002), на методы идентификации отдельны^ 
особей разных видов (например, красной рыси -  Heilbrun et al., 2003 
гепарда -  Kelly, 2001) или разработки недорогих систем автомати-| 
ческих фотокамер (напр., Jones, Raphael, 1993; York et al., 2001).

В настоящем руководстве подробно описывается техника ис
пользования фотоловушек для изучения снежного барса; однако|| 
мы настоятельно рекомендуем читателям обращаться также к дру
гим источникам информации: каждое исследование, проводимое 
с использованием фотоловушек, в той или иной степени уникально 
и зависит от многих факторов, таких как модель фотокамеры, спе-1 
цифика изучаемого вида животного, методика сбора полевых дан-| 
ных, природные условия в районе полевых работ, активность чело-[ 
века в местообитаниях вида и т.д.

В период создания настоящего руководства применение фото-1 
ловушек при температурах, приближенных к нулю, и на высотах Ги-| 
малаев было абсолютным новаторством, -  несмотря на то, что! 
Джослин (Joslin, 1988) разработал простую модель фотоловушки 
для использования в холодных климатических условиях более де-| 
сяти лет тому назад. Наш опыт применения фотоловушек в провин-1
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иии Ладах (Ladakh) показывает, что их использование весьма эф- 
фимивно и открывает новые горизонты в деле учета численности 
итжного барса, а также при коррекции стандартного метода оцен- 
MI численности вида по следам жизнедеятельности на трансектах в 
(ммиичных местообитаниях и природных условиях (см. Jackson et
ii ) Ряд существующих моделей автоматических камер достаточно 
■^фиктивно функционирует при высоком уровне инфракрасного
.... учения на большой высоте, низких температурах и суточных тем-
нирнгурных колебаниях свыше 70°С.

4.1. Факторы, которые необходимо учитывать перед прове- 
•юнием исследования снежного барса методом фотоловушек

Существует множество факторов, которые необходимо проана- 
ми (ировать перед тем, как приступить к исследованиям с помо
щью автоматических фотокамер. Например, через какое расстоя
нии следует устанавливать фотоловушки; можно ли четко опреде- 
иин. основные тропы передвижения барса; возможно ли за время 
рмгнн получить необходимое количество фотоотловов-переотло- 
HI mi для правильной оценки численности вида; как установить каме
ры на тропах и сколько их необходимо для достаточной выборки; 
имнются ли в наличии другие необходимые ресурсы (подготовлен
ный персонал, транспортные средства, финансы) и т.д. Очевидно, 
ЧН) чем лучше Вы подготовились к проведению исследования, тем 
Пшп>ше шансов на успех. Мы полностью согласны со Скоттом Силь- 
ии|К)м, который отметил в своем руководстве по использованию 
фиюловушек для изучения ягуаров (Silver, 2004), что «проведение 
нипотного исследования при использовании автоматических ка- 
ми|) крайне важно» (выделено авторами настоящего пособия). 
i рнди прочего пилотное исследование позволяет:

• определить основные маршруты передвижения снежных бар
и т  и выработать подходящую схему осуществления выборки;

• определить эффективный способ установки фотоловушек (оп- 
тмальный угол направления камеры);

• оценить вероятность успешного фотоотлова, которая сильно 
иирьирует в зависимости от типа местообитаний и времени года 
(иранильная оценка численности группировки зависит от адекват
ной оценки количества фотоотловов-переотловов);

• проверить достаточную чувствительность и надежность обо
рудования, а также обрести навыки по его эффективному исполь- 
ниюнию;

• удостовериться, что выбранный тип пленки, скорость сраба- 
шнания затвора и настройки фотокамеры обеспечат достаточно 
'мч кое и качественное изображение, позволяющее идентифициро- 
ишь отдельных особей снежного барса;
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• составить правильную схему организации исследователь! 
ких работ для того, чтобы обеспечить достаточный охват террит! 
рии и своевременное обслуживание установленных фотоловуш! 
(замена пленки и батарей): все установленные фотоловушки доля 
ны функционировать на протяжении всего периода полевых раба!

• убедиться, что полевой персонал прошел соответствующе 
обучение до начала исследования;

• заручиться поддержкой местных жителей, чтобы минимиз! 
ровать возможные кражи или повреждение оборудования.

4.2 . Допущения, на которых базируется метод оценки чио 
ленности вида с помощью фотоловушек

В основе метода оценки численности популяции вида путе 
фотоотлова-идентификации-переотлова лежит четыре основны 
допущения, выполнение которых необходимо во время проведе 
ния исследования (Otis et al., 1978). См. таблицу В.

Таблица
Допущения, лежащие в основе метода 

отлова-идентификации-переотлова

Допущение Пояснение Применение
1) Во время про
ведения исследо
вания популяция 
представляет со
бой демографи
чески и географи
чески замкнутую 
систему

Размер популяции N 
должен быть посто
янным (в период 
осуществления вы
борки не происходит 
рождения, смертей, 
эмиграции и имми
грации особей)

Чтобы отвечать этому требова
нию, исследование с использо
ванием фотоловушек должно 
проводиться в течение относи
тельно короткого промежутка 
времени. Мы рекомендуем про
водить полевые работы дли
тельностью не более 40-60 
дней в зимний период. Тран
зитные особи должны быть по 
возможности выявлены

2) Все особи по
пуляции имеют 
равную вероят
ность фотоотлова 
во время прове
дения исследова
ния

Особи популяции 
должны иметь рав
ные возможности 
(постоянные на весь 
период исследова
ния) для фотоотло
ва автоматическими 
камерами

Частота расположения фотоло
вушек и время их работы для 
каждого индивидуального уча
стка обитания особи должны 
быть сопоставимыми

3) Каждая особь 
имеет уникальную 
и постоянную 
маркировку (на
пример, узнавае
мые особенности 
окраса)

Особи популяции 
должны иметь чет
кие узнаваемые от
личия

Каждая особь, отснятая фото
ловушками, должна быть четко 
идентифицирована и выделена 
среди других особей популяции
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Все особи должны 
иметь различный 
рисунок на шкуре 
или другие отличи
мые особенности 
внешнего вида, 
благодаря которым 
могут быть иден
тифицированы

Асимметричность расположе
ния пятен на шкуре зверя тре
бует его съемки с двух сторон 
(например, каждая фотоловуш
ка должна состоять из двух ав
томатических камер, снимаю
щих зверя справа и слева од
новременно, что обеспечит чет
кую идентификацию особи при 
первом фотоотлове)

^мущянио № 1 (закрытость, замкнутость популяции) означает, что вы- 
Цтм дпмжна производиться в течение относительно короткого времени 
ш мш ри на возможный последующий анализ результатов отлова с 
рми м" ния нарушения/ненарушения условия замкнутости популяции) 
Цннущпние № 2 (равная вероятность отлова всех особей) труднее со
домии В реальности вероятность отлова некоторых особей выше. Она 
Минин мпмяться в зависимости от пола, возраста, социального домини- 
инмнпин размещения фотоловушек, метода отлова. Например, рассе- 
Ниннцн!» и молодые ирбисы перемещаются гораздо шире и заметно спо- 
1НЙНПП реагируют на фотоловушки, чем взрослые резидентные особи.
I ммцпи юраздо легче сфотографировать, чем самок, которые, как пра- 
1ИНн, более осторожны. После первого фотоотлова некоторые особи 
Мй|1(»нк:я обходить фотоловушки, влияя, таким образом, на характер 
Шн пидующей выборки. Вероятность посещения фотоловушек, разме- 
щемимх в центральной части индивидуального участка особи, может 
Кмн< иыше, чем в случае размещения камер по границе участка. Вдоба- 
ЦИ ко всему прочему эффективность привлечения особей различными 
приманками варьирует в зависимости от их свежести и доступности
Шюд....штаемого вида жертвы.
Мнмущвние № 3 (уникальные признаки) и № 4 (точная идентификация 
щдаш.ных особей) лучше всего соблюдаются посредством установки в 
мшдпм месте отлова двух фотокамер, так, чтобы фотографировать жи 
и мм п с двух сторон одновременно. Также необходимо использовать 
мнкио критерии идентификации отдельных особей. Естественные по
винные маркеры гораздо эффективнее для идентификации отдельных 

mi 11Г111Й, чем искусственные и временные. В разделе 4.7 приведены ос
новные принципы идентификации отдельных особей снежного барса.

Для получения дополнительной информации о допущениях 
чшода фотоотлова-идентификации-переотлова мы предлагаем 
Мишелю обратиться к руководству под редакцией Каранта и Ни- 
ижед (2002), превосходной статье Николса в журнале BioScience 
||U'J2) или методологическим монографиям Отиса и др. (1978) и 
Уййш и др. (1982).
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Обучающие семинары по использованию автоматических камер 
для мониторинга ирбиса были организованы в 2007 и 2008 гг. в рам
ках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российс
кой части Алтае-Саянского экорегиона» на территории природного 
парка «Белуха» и Саяно-Шушенского биосферного заповедника. С 
2008 г. автоматические камеры активно используются для монито
ринга одной из ключевых группировок снежного барса, обитающей 
на территории Саяно-Шушенского заповедника.

4.3 . Рекомендуемые схемы сбора данных
Для эффективного исследования с помощью фотоловушек ни 

обходимо знать основные маршруты передвижения снежного бар| 
са в данной местности и иметь четкое представление о его марки 
ровочной активности. Особи обоих полов интенсивно метят сво| 
территорию, оставляя такие следы жизнедеятельности, как поскре 
бы, экскременты и пахучие мочевые метки в местах, где вероя1 
ность их обнаружения другими особями наиболее высока (Ahlboril 
Jackson, 1988). Джэксон (1996) установил, что снежные барсы пред! 
почитают передвигаться вдоль оснований и вершин скальных мае 
сивов, узких речных долин, гребней хребтов. Заметность следо 
жизнедеятельности ирбиса и частота маркировки зависят от типа 
ландшафта и количества обитающих на данной территории осо 
бей. Например, поскребы трудно обнаружить на открытых терри

Обучение сотрудников ООПТ Алтае-Саянского экорегиона 
методам мониторинга группировок ирбиса с помощью фотоло

вушек. Фото: М. Пальцын
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НАмм" |Д(( передвижение снежного барса не ограничено какими- 
Н |м  алиментами рельефа. Однако следы жизнедеятельности зве-
■ МИ1 Н 1 обнаруживаются в сильно пересеченной местности, где 

п ниримещения очевидны (например, вдоль горного гребня или
■ уин'М скалистом ущелье). Различные следы жизнедеятельности

имеют разную заметность и сохранность. Поскребы и экск-

СТ Ц м и .1 н основном более устойчивы к условиям среды, чем отпе- 
|ки мни, которые быстро исчезают под воздействием солнца и 

Ц I .Iк им образом, поскребы являются лучшим индикатором
I пия снежного барса, чем отпечатки лап.

Маркировочная активность снежного барса является средством 
■H i рпии'нзния индивидуальных участков различных особей внутри 
I f , мнмроики. Однако участки обитания ирбисов могут в значитель- 
инн миро пересекаться, особенно в местах, богатых копытными

JHHnIМ1.1МИ и другими объектами питания хищ ника (Jackson, 
Mill ни. 1989). Джэксон и Алборн установили, что маркировочная 

й» НЩНмнль снежного барса в центральной (активно посещаемой) 
•и. 1И индивидуального участка заметно выше, чем на периферии.

■  нш пшщее время мало известно о факторах, влияющих на разме-
...... . >рму и распределение индивидуальных участков ирбиса. Од-
iii- и in I мотря на это можно с уверенностью сказать, что многие

Ушйновка автоматической камеры в местообитаниях ирбиса на 
шрриюрии природного парка «Белуха». При поддержке Фонда 
yi шйчивого развития Алтая инспекторы парка были обучены 

работе с простыми и недорогими камерами CamTrakker.
Фото: М. Пальцын
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местообитания активно посещаются и маркируются особями кр; 
лый год. Пик маркировочной активности в таких местах приход!' 
ся на период спаривания (январь -  март, иногда до середины апр 
ля). Мы полагаем, что маркировочная активность способству 
формированию определенной пространственной структуры гру 
пировки ирбиса, которая помогает использовать пищевые ресу 
сы территории оптимальным образом (Sunquist and Sunquist, 200'.

Несмотря на то, что снежные барсы передвигаются по четко о 
ределенным тропам и маршрутам, изучение их группировок оче1 
осложняется пересеченностью горной местности и отсутствием д 
рог. Поэтому может оказаться крайне трудным или невозможным:

• размещение автоматических фотокамер на больших высот! 
или в местах, отдаленных от дорог и пеших троп (хотя именно таю 
места являются наименее нарушенными человеческой активность 
и вероятность кражи оборудования здесь небольшая);

• обследование больших территорий для получения статист! 
чески достоверной выборки (кроме случаев, когда имеется мног 
автоматических камер или есть возможность эффективно меня! 
их местоположения в пределах изучаемой территории);

• регулярное перемещение фотоловушек из одного места 
другое без прерывания хода исследования.

Все это может сильно осложнить соблюдение условий замкщ 
тости группировки и равной вероятности фотоотлова особей. Не 
смотря на то, что нет необходимости фотографировать кажду| 
особь ирбиса в пределах группировки (за исключением случае 
оценки ее абсолютной численности), каждая особь должна имет 
шанс быть отснятой автоматическими фотокамерами. То есть 
пределах обследуемой территории не должно оставаться участкоЕ 
где могут встречаться ирбисы, а фотоловушки не установлен! 
(Karanth, Nichols, 2002). Поэтому крайне важно иметь хотя бы одн 
фотоловушку на каждом участке, равном по площади минимально 
му размеру индивидуального участка взрослой самки. Размерь 
индивидуальных участков обитания снежного барса могут варьи 
ровать от 12-35  км 2 в пределах оптимальных м естообитант 
(Jackson, Ahlborn, 1989) до 400 км2 в местах, бедных кормовыми ре 
сурсами или расположенных на краю ареала вида (McCarthy, 2000) 
Таким образом, в оптимальных местообитаниях ирбиса следует ус
танавливать две фотоловушки на каждые 16-30 км2 (минимальны! 
размер индивидуального участка самки). Обратите внимание на то 
что каждая фотоловушка должна состоять по меньшей мере из од
ного инфракрасного сенсора и двух автоматических фотокамер, по
зволяющих фотографировать снежного барса с обеих сторон.

Следующая схема демонстрирует разницу между двумя вида
ми оценки численности ирбиса -  абсолютным учетом на неболь
шой территории (когда исследователи стараются выявить всех осо-
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Абсолютный учет на 
ограниченной  

территории

П римерная оценка 
численности 
группировки

Пример схемы обследования

Период установки 
фотоловушек -  1 -2  недели

Длительность каждого 
периода фотоотлова -  

3 или более дня

1г
Фотоотлов 

проводится в течение 
одного периода

г
повтор

Каждая ячейка 
обследуется в каждый 

период фотоотлова, 
периоды повторяются

Проводится 5-8  
периодов фотоотлова 
общей длительностью 

не более 60 дней

Не требуется 
специальной обработки 

данных. Фиксируется 
минимальное 

количество ирбисов в 
пределах обследуемой 

территории

□  обследуемые 
ячейки

х  фотоловушки
..........обследуемая

территория

/ X

/  х

/  х

X

X

/

X

X

/  х

х

X

х

X

X _ /

\ х 
\

\  X

X /

0 2 4 км

Обследуемая территория 
разделяется на ячейки 

одинакового размера. Правило 
следующее: 5 ячеек на каждые 

10 фотоловушек

Пространственные ячейки, 
которые не содержат 

местообитаний ирбиса, могут 
быть исключены из обследования

Ячейки не должны превышать 
площади в 16 -3 0  км2 

(размер минимального 
индивидуального участка)

Фотоловушки должны 
устанавливаться так, чтобы 

вероятность фотоотлова была 
максимальной (например, вдоль 

троп животных, в основании 
скальных массивов или на гребнях 

хребтов, в местах интенсивной 
маркировочной активности)

Период установки 
фотоловушек - 1 - 2  недели

/ Длительность каждого \  
( периода фотоотлова -  ) 

______ 3 -7  дней______ у

Фотоотлов 
проводится в течение 

одного периода

повтор

СВ каждый период фотоотлова 
камеры перемещаются на 
другие ячейки, выбранные 

случайным образом

Проводится 5-8  
периодов фотоотлова 
общей длительностью 

не более 60 дней

Данные обрабатываются 
с помощью специальной 

программы 
CAPTURE 
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Они и пределах ограниченного участка) и примерной оценкой чис- 
ммимости группировки. В последнем случае производится выбор
ка и пределах определенной территории; размер группировки ста- 
жы ически рассчитывается с помощью специальной компьютер
ной программы (CAPTURE). Детальное разъяснение каждого этапа 
|in(ioi приводится в таблице С. При абсолютном учете на ограни
ченной территории допускается, что не каждая особь может быть 
выпилена с помощью фотоловушек (особенно по границам обсле- 
думмой площади, куда может попасть лишь незначительная часть 
индивидуального участка). Фотоловушка, о которой идет речь в 
денном пособии, состоит из инфракрасного сенсора и двух авто- 
мшических камер (TrailMaster 1550 Active Infrared Monitor или 
(IttmTrakker), установленных в одном месте. Каждый обследуемый 
| «ктор (квадрат, участок) должен иметь как минимум две фотоло- 
иушки. Под обследуемой территорией мы понимаем цельный блок 
мпсгообитаний ирбиса, имеющий естественные границы, опреде- 
минные топографическими элементами местности (например, греб
ни хребтов, большие реки, водоразделы).

4.4 . Время проведения исследования с помощью фото-
шжушек

Маш опыт показывает, что лучшим периодом для изучения груп
пировок снежного барса с помощью фотоловушек является конец 
1имы -  начало весны, после пика снегопадов, в сезон спаривания 
прайсов, который проходит с января по март, иногда до середины 
апреля. Плюсы этого времени года таковы:

- снежные барсы обитают на относительно небольших высотах;
- количество домашнего скота и скотоводов в местообитаниях 

вида минимально;
- маркировочная активность барсов существенно возрастает;
- хороший снежный покров способствует эффективному обна

ружению основных троп и мест концентрации особей.
Однако мы еще раз подчеркиваем: предварительное обследо

вание территории поможет наилучшим образом выбрать подхо
дящие места для установки фотоловушек, позволит четко распла
нировать полевые работы в пределах обследуемой территории, 
даст возможность заранее определить необходимое количество 
фотокамер.

4.5. Выбор типов сенсоров и автоматических камер
Проведение исследований популяции снежного барса с исполь- 

шванием фотоловушек требует надежного оборудования, способ
ного функционировать при отрицательных температурах и под воз- 
дпиствием сильного инфракрасного излучения, характерного для
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Таблица С
Рекомендации по разработке схемы исследовательских работ

Фактор Рекомендации
Все особи, обитающие в 
пределах области иссле
дования, должны иметь 
примерно равную веро
ятность отлова, то есть 
возможность быть сфото
графированными одной 
или более фотоловушка
ми в течение периода ис
следования

Пространственная схема исследовательских работ должна гарантировать отсутствие не
обследованных территорий, в пределах которых ирбисы могут перемещаться по своим 
индивидуальным участкам без шансов быть отловленными фотоловушкой.
В каждой пространственной ячейке фотоловушки должны быть установлены там, где ве
роятность фотоотлова наибольшая (например, возле мест постоянной маркировки, вдоль 
троп животных, гребней хребтов и т.д.).

Выбор времени и про
должительность иссле
дования

Самым удачным временем для осуществления исследования с использованием фотоло
вушек считается брачный период снежных барсов (с января по март или начало апреля), 
когда маркировочная активность наибольшая и особи противоположного пола активно 
ищут друг друга (и, возможно, передвигаются более интенсивно).
Исследование с помощью фотоловушек должно длиться последовательно 40-60 дней. 
Больший срок исследовательских работ повышает вероятность нарушения условия замк
нутости популяции.
Установка и снятие фотоловушек не должны проходить в период фотоотлова. Период фо
тоотлова начинается после того, как все камеры установлены

Временные затраты на 
установку фотоловушек 

-

В Гималаях обычно требуется 10-15 дней для установки фотоловушек и 4-6 дней для их 
снятия. Обычно за день устанавливается две-три фотоловушки (по крайней мере, одна 
фотоловушка в день на отдаленных от лагеря территориях). На установку каждой фото
ловушки в среднем уходит два часа.

-ecwcoce *
Каждый период __ ___ ___ __  _
оценки численности группировта и четы ре-се»к д>-е* длр эбссг 
чтобы максимизировать вероятность отлова
Убедитесь, что каждая пространственная ячейка обследуется в то-км «не одинаяэвого про-
межутка времени._______________________________________________________________
Программа CAPTURE работает лучше всего, если исследуемая группировка насчитыва
ет > 15-20 особей, что случается крайне редко. В большинстве случаев исследователи охва
тывают меньшие группировки из-за ограниченности ресурсов, труднодоступности террито
рии, большой высоты местности и низкой плотности населения ирбиса.
Минимальная площадь обследуемой территории в местах обитания ирбиса с высокой плот
ностью должен быть 100-200 км _
Минимальная площадь обследуемой территории в местах обитания ирбиса с низкои плот-
ностью должна быть 500-750 км
Обследуемая площадь должна определяться исходя из доступности территории, имеющих
ся финансовых ресурсов, достаточного количества квалифицированных сотрудников и 
плотности населения ирбиса.
Площадь обследуемой территории также определяется целью исследования -  абсолютный 
учет численности на ограниченной территории или приблизительная оценка численности 
группировки.
Вся территория обследования делится на оптимальные и малоподходящие для обитания 
ирбиса места. Оптимальные местообитания вида характеризуются высокой степенью пере
сеченности местности, наличием скальных массивов. Малоподходящие местообитания 
представляют собой выположенные участки без скал.
Неподходящие для обитания ирбиса территории не подлежат обследованию, так как на них, 
скорее всего, барсы появляются редко.
Разделите исследуемую территорию на равные ячейки величинои не более минимального 
размера индивидуального участка обитания взрослой самки (16-30 км ).
Выбирайте ячейки для обследования в каждый период фотоотлова случайным образом.-------
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P l l tH  >и |м)Поп.1 н 2003 г. учетные работы в 2004 г.

I N П
км

к т к и  фоюловушек

оптимальные 
местообитания ирбиса
малоподходящие для 
обитания ирбиса места

I' | ! .нория, обследованная с помощью фотоловушек в 
i/ООЗ и 2004 гг. в национальном парке «Хемис»

► Iи *'| ми.IX территорий (на высоте от 2000 до 5500 метров), 
(вмморатуры существенно сокращают срок службы элект- 

IHI щи ь.парей фотокамер. Влажность в горах не является на
ми 'I т  нимым, определяющим работоспособность техники 
|н |1пм. как в тропиках. Камеры могут активироваться с помо- 

нищиальных площадок, замыкающих контакты затвора под 
I мни и неса животного, или посредством инфракрасных сен- 
IB  Аппарат с активным инфракрасным сенсором делает сни
ми промя того, как животное пересекает инфракрасный луч, не 
;^ыи та зо м  человека. Фотокамеры с пассивным инфракрас

ном  I и1 и ором срабатывают, когда движущееся животное (или иной 
М м и - 1 ) < температурой тела, отличной от температуры окружаю
щий ( |>пмы, пересекает зону действия сенсора.

Мм экспериментировали с моделями камер, работающими с 
ИЦМ'Ииными и активными инфракрасными сенсорами, включая не- 
Й11|нни1) модели, изготовленные нами самими, и дорогие цифро- 
IMM видеокамеры. Самыми финансово доступными системами, 
»iilu|)i.ie мы использовали, были пленочные фотокамеры, модели 
IniilMiister™ 1500 и 1550 с активными инфракрасными сенсорами, 
мндипи CamTrakker™ Original и Digital с пассивными инфракрасны
ми оинсорами, а также камеры типа DeerCam 200™. Сравнитель
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ный анализ этих аппаратов представлен в таблице 14 (глава 6).
При довольно высокой стоимости самой надежной автомап 

ческой камерой, способной противостоять суровым условиям I) 
малаев, оказался аппарат TrailMaster 1550. Заряда батарей хван 
ло более чем на четыре месяца, даже зимой, когда ночные тем1Ц 
ратуры регулярно опускались ниже -12’С. Для сравнения: те же oj 
мые батареи (типа Duracell™ Coppertop мощностью 1,5 Вт) рабом 
ли в камере CamTrakker Original не более 14 дней. При сравнена 
разных камер мы наблюдали, по крайней мере, шесть случаев, ко{ 
да снежный барс проходил мимо аппарата с пассивным сенсора 
и сенсор не срабатывал и не приводил камеру в действие. При и 
же условиях камеры с активным инфракрасным сенсором четко cpi 
батывали во всех случаях. Мы не проводили испытания работы к| 
меры DeerCam™ при низких температурах, однако стоит отметит 
что вспышка этой камеры гораздо слабее, чем у TrailMaster и/i 
CamTrakker, а в действие она приводит
ся с помощью пассивного инфракрас
ного сенсора.

В ходе нашего исследования мы 
пришли к тем же выводам, что и Сванн 
и др. (2004). Длинный, густой мех снеж
ного барса обеспечивает превосходную 
теплоизоляцию  в течение холодных 
зимних месяцев и, возможно, в то же 
время является причиной отказа рабо
ты тепловых инфракрасных сенсоров, 
особенно в случае быстрого прохожде
ния зверя мимо камеры.

Мы обнаружили, что камера моде
ли CamTrakker может ложно срабаты
вать из-за изменения температуры (на
грева или охлаждения) камней и скал, 
расположенных перед камерой, а также 
из-за  движения растительности под 
действием ветра. Активный инфракрас
ный сенсор камеры TrailMaster оказался 
весьма чувствительным к утреннему и 
вечернему свету, отражающемуся от 
снега, даже в случае направления при
емника сенсора на север. Активные ин
фракрасные датчики гораздо чаще, чем пассивные, приводятся в 
действие во время сильного снегопада или ливня, когда снежинки 
и капли воды прерывают инфракрасный луч или накапливаются пе
ред передатчиком или приемником сенсора.

Первая фотография сне 
ного барса, сделанная i 
помощи автоматическа 

камеры, была выбрана, 
обложки National 

Geographic (июнь, 1986 rtt



ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ СНЕЖНЫХ 
БАРСОВ

Высота в холке взрослого снеж
ного барса не более 60 см, а длина 
тела от кончика носа до основания 
хвоста 100-130 см. Длина толстого 
пушистого хвоста примерно равна 
длине тела зверя. Вес снежного бар
са обычно равен 25-45 кг.

Ирбисы ведут уединенный об
раз жизни, за исключением корот
кого брачного периода -  с января 
по март или апрель, или периода 
выкармливания самкой детенышей. 
Громкое мяуканье снежных барсов 
оглашает горы во время сезона 
спаривания.

Снежный барс обитает в горах Центральной Азии, на «крыше мира». 
Мнно что известно об историческом и настоящем ареале этого вида; чис- 
шпность его оценена очень приблизительно. Исследование и охрана это- 

III скрытного хищника является приоритетным направлением работы зоо- 
IIпт! почти во всех 12 странах ареала ирбиса.

Фото: С. Флахерти

Специальные площадки, активирующие затвор камеры под ве
ном животного, являются альтернативой инфракрасным датчикам. 
Мы использовали такие площадки во время изучения перемеще
ний снежного барса с помощью радиоошейников. С помощью та
ких устройств была получена первая фотография снежного барса в 
истественной среде, опубликованная в журнале National Geographic 
(Jackson, Hillard, 1986). Однако, как оказалось, такие устройства 
месьма ненадежны в условиях низких температур и обильных снего
падов: они быстро забивались снегом, который таял днем и замер- 
юл ночью, так что вес животного не мог привести в действие пло
щадку и замкнуть контакты затвора камеры.

Джослин (1988), Джонс и Рафаэль (1993) приводят описания 
простой и недорогой системы для съемки животных, приводимой 
и действие нитью, привязанной к приманке. Йорк и др. (2001) де- 
1ально описали дешевую электронную фотокамеру, приводимую в 
действие прижимной площадкой, подобно той, которая использо- 
иалась для получения первых фотографий снежного барса в 80-х 
годах XX века. Мы использовали такую же фотокамеру с самодель
ным активным инфракрасным сенсором, однако эта система ока
залась ненадежной.
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Мы также опробовали две цифровые автоматические ф<мн]| 
меры (CamTrakker Digital™, 2001 года выпуска, и Stealth Cam I Hi H tM  
XTR™), но обе они срабатывали слишком медленно для то т , 
бы сфотографировать снежных барсов, и к тому же требовипи ч 
стой замены батареек. Однако мы надеемся, что недороги»» и н« 
дежные цифровые автоматические камеры в ближайшие годы ft» 
дут вполне доступны исследователям. В приложениях 1C и ID ii|«J 
водятся описания современных цифровых автоматических ком В  
хорошо зарекомендовавших себя в исследованиях снежного пцЛ 
са и других видов.

4.6. Рекомендации по установке фотоловушек
4 .6 .1 . Выбор мест дл я  установки фотоловушек
После четкого определения территории полевых работ и ра и in  

ления ее на пространственные ячейки (см. раздел 4.5) необходим! 
посетить квадраты, выбранные для обследования, чтобы найти им 
тимальные места для размещения фотоловушек. Как было отмечая 
ранее, фотоловушки лучше всего располагать вдоль горных xpeni Л  
или долин, около мест, где имеются поскребы или мочевые метки, I  
также там, где передвижение снежного барса физически ограничи 
но валунами, утесами, растительностью и другими естественным! 
преградами. Для установки фотокамер необходимо найти м е с т !  
относительно ровной поверхностью, чтобы избежать недоступны! 
для инфракрасного сенсора участков. Мы обнаружили, что оптимлмм! 
ными для установки камер местами являются участки, расположи* 
ные вдоль узких горных хребтов или глубоких речных долин, окон! 
основания скального утеса или скалистой стенки, рядом с местом 
слияния рек или пересечения горных троп в пределах центрально! 
активно посещаемой части индивидуального участка ирбио! 
(Jackson, Ahlborn, 1989). Место установки фотоловушки необходим 
мо очистить от растительности и иных предметов, которые M O iy f  
помешать или вызвать ложное срабатывание пускового механизму

Фотографии получались наиболее четкими, когда фотоловуцм 
ки располагались на подходах к местам регулярной маркировоч! 
ной активности особей. Барсы обычно тратят достаточно многА 
времени на нанесение поскребов и мочевых меток, а также на изу« 
чение меток других особей. Однако на фотографиях, полученный 
возле таких мест, запечатлены одни и те же особи в разных положа* 
ниях, что затрудняет идентификацию. В действительности участки, 
подходящие для установки камер, зачастую слишком малы или узки, 
расположены на крутых склонах или завалены крупными камнями, 
так что установка камер по обеим сторонам тропы часто невоз
можна. В связи с этим мы использовали другие варианты установ
ки камер (см. следующий раздел).
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. Щ h i...... hi и.1илучших мест для установки фотокамер эти
■ М  чип ш нанести на карту или засечь их координаты при

Ш l i l  'i нриомника.

| §  M.I. чит ке сенсоров и фотокамер
1}<мм1 I ' I'm оров и фотокамер требует времени и внимания:

|В)м>......циновка оборудования является условием успеш-
|Йш полевых работ.
( •Ш и т  их кие камеры типа CamTrakker и DeerCam имеют 
(Нныи п т  I ивный инфракрасный сенсор, направленный в ту 

f r u i t y  miu и объектив камеры. Установка и ориентация таких 
Шнмчпшльной степени определяются положением солнца,

|Ми ....... . и желаемым углом направления объектива. Каме-
Jb tiiii linllMaster, в отличие от первых двух моделей, имеют 
■Вимыи I инсор, что позволяет осуществлять разнообразные 

мы у | тонки. Так, например, возможно подсоединять не- 
н Пимен liuilMaster к одному спусковому устройству с помо- 
Мцмодон, которые впоследствии маскируются. Применяя 
и I модолей камер, крайне важно ориентировать направле- 

Bmi nppi 1.1ким образом, чтобы избежать ложного срабатыва
ли lyni.t.nu попадания на него солнечного света. Ложных сра- 

INimo И1мер в этом случае можно избежать, направляя сенсор
М и р  in .....it, а не на восток или запад. Постарайтесь найти мес-

§АИ;шожащие камни и скалы будут создавать тень и таким 
Ним мщитят датчик от попадания солнечного света в утрен- 
И иичпрние часы, когда влияние солнечного света на инфра- 
ныи дшчик наивысшее. Также удостоверьтесь, что пассивные 

||Ь'е сенсоры не направлены на большой камень или 
Miyin < тнку, которые могут нагреваться на солнце и вызывать
...... 11.1| >лтывание фотокамеры. Используйте плоский камень как

Ьжу, mudu прикрыть датчик от света, однако будьте внимательны, 
Лцйы ни Олокировать при этом его луч. Подобная конструкция так- 
■§•1111111111 объектив камеры и датчик от падающего снега.

М мислах обитания снежного барса деревья обычно редки или 
111 v *41 г вовсе. Поэтому для установки камер мы складывали из 

H (m t'ii нгоольшие укрытия, которые несколько маскируют камеры 
И 1»(*!цищлют их от снегопадов, падения камней и т.д. (рис. 3). Мы 
| | f  in тируем устанавливать фотокамеры, а также передатчики или 
НМРМНИки сенсоров на маленьких штативах (модель UltraPod™,

о I'mducts, Redmond, Washington 98073 USA, которые идут в 
litMmini' ie с фотокамерами TrailMaster Canon). Помимо обеспече- 
1ин у юичивости камер штативы облегчают настройку угла съемки 
Ц нннинивание луча активного инфракрасного сенсора. При уста- 
iiHMMi убедитесь, что датчики не могут быть сдвинуты ветром или
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чем-либо другим, так как подобное смещение может вызвать н а  
ное срабатывание системы и привести к трате кадров впустую. Ч в  
бы повысить устойчивость сенсорного приемника TrailMastei, мг 
устанавливали его на оцинкованный стальной кронштейн размнцИ 
4 x 6  дюймов, или 10 х 15 см (модель HUC46-R, Simpson S tro l l  
Tie™, Dublin, CA). Для закрепления каждого элемента системы мо| 
но использовать бечевку или небольшие эластичные шнуры -  «ия! 
жины». Камни могут не только помочь защитить камеры и сенсов 
от внешних воздействий (например, от попадания на них снега, м|>§ 
мых солнечных лучей), но и послужить своеобразными направлий 
щими для ирбиса, чтобы направить его в то место, где услони! 
съемки будут оптимальными. Активный инфракрасный датчик доЛ 
жен быть установлен на высоте 35-45 см от земли (среднее расст! 
яние от земли до центральной части груди ирбиса), так, чтобы хиД 
ник, двигаясь по тропе, пересекал инфракрасный луч. Датчики та! 
же должны быть хорошо замаскированы при помощи естественна 
выглядящих каменных укрытий.

8 . - -  " ■--■■У' .  . - . 4  /ЗЫШШШШ
© Snow Leopard Conservancy

Типичная фотоловушка. Датчик TrailMaster замаскирован в 
пирамидке из камней слева (показано красным кругом). Снеж

ный барс приближается к скале с мочевыми метками по хорошо 
обозначенной тропе
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ii i камней

шка

рми 3. Схема укрытия из камней, на которой показано, как 
П^ймиш.но устанавливать камеры типа TrailMaster, CamTrakker 

ими DoeiCam. Укрытие должно иметь надежную крышу для 
Цццим.1 юрудования от солнца, дождя и снега. Инфракрасный 

#• у1 с должен быть установлен так, чтобы пересекать тропу на 
мыпоте 30-50 см, то есть на уровне груди снежного барса

Инфракрасный луч

Ни рисунках 4а и 4Ь показаны возможные варианты расположе
нии фшокамер и датчиков относительно тропы при использова
нии ммцр модели TrailMaster. Камеры должны находиться не ближе 

mi)Iров от предполагаемой тропы; в нашем случае оптималь
ным было расстояние в три метра. Иногда в случае прохождения 
||1нмы по краю утеса или у основания скалы приходилось разме- 
щнп, камеры на одной из сторон тропы (рис. 4Ь).

Дли наших учетных работ мы в течение двух лет использовали 
II III фотоловушек системы TrailMaster 1550, каждая из которых 
|6Ш<>нла из двух 35-миллиметровых камер Canon™ SureShot А-1, 
унимовленных в двух-трех метрах от инфракрасного луча и приво
димый в действие единым пусковым механизмом TrailMaster Multi- 
Ойшша Trigger II. Так как этот механизм активизирует каждую фото- 
шмнру с разницей в долю секунды, их можно направить друг на 
друга без опасения испортить фотографии одновременными 
щшышками. В 2003 году мы устанавливали фотокамеры в одну ли
нию ндоль тропы ирбиса, чтобы получить фотографии морды хищ
ники крупным планом для быстрой идентификации (Blomqvist, 
Nyutiom, 1980). В 2004 году мы стали устанавливать фотокамеры 
под углом 45° или 90° относительно тропы, чтобы одновременно 
получить фотографии снежного барса с обеих сторон.
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Пахучие

Приемник Камера 2

Камера 1 
(45')

Передатчик

Рис. 4а. Первый вариант установки фотоловушки.
Фотоловушка TrailMaster 1550 с использованием двух 35-миллиметровых фо id 
камер, расположенных под таким углом, чтобы запечатлеть снежного барса| 
обеих сторон для точной идентификации. Фотоловушка должна располагат 
на расстоянии двух-трех метров от места регулярного нанесения мочевых м« 
ток, поскребов и т.д., вдоль тропы, чтобы обеспечить правильную ориентаций 
объекта съемки на фотографиях. Передатчик и приемник активного инфро 
красного сенсора должны находиться на достаточном расстоянии от тропы Г 
быть тщательно замаскированы камнями, растительностью, и т.д. Камеры до/Щ 
жны быть установлены под углом 45° относительно тропы на расстоянии дву 
трех метров от места, где она пересекается инфракрасным лучом, чтобы полу 
чить качественное изображение снежного барса целиком. Изображение н| 
соответствует реальному масштабу.

Как только камеры будут установлены, проверьте их работоспо^ 
собность, пройдя перед сенсором, чтобы заставить камеру срабо 
тать. Сначала необходимо медленно пройти перед камерой, чтоб!, 
определить горизонтальные границы зоны действия сенсора п<] 
миганию индикатора камеры. Затем, стоя вне зоны действия сен<| 
сора, провести руками сверху вниз в зоне действия датчика, чтобы
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Рис. 4Ь. Второй вариант установки фотоловушки.
Ним Miyi 11ка TrailMaster 1550 с использованием двух 35-миллиметровых фото- 
■>11 М| и 111и г, который следует применять, если невозможно расположить ка-
■Ц .......г») стороны тропы. Этот способ непригоден для съемки ирбиса с
В *  Пни т. но позволит одновременно запечатлеть на фотографиях передние
... .....  in -:ищника, а также боковую и спинную части хвоста, что тоже может
В ) » .ш и т ь с я  для идентификации. Параметры размещения камертакиеже, 
|  И | и м 4а. Изображение не соответствует реальному масштабу.

МДО/1ин> верхнюю и нижнюю границы зоны его действия. Отре- 
мн|>уи Iе сенсор таким образом, чтобы инфракрасный луч пере
жим i|">ny на высоте груди снежного барса (35-45 см). Далее не
видимо настроить чувствительность инфракрасного сенсора (так 
цммномое p-значение), которое в случае модели TrailMaster ва- 
iH|iy<" or 1 до 30 (при этом при р = 1 камера срабатывает через 
llh пмкунды после пересечения луча объектом; при р = 30 задерж- 
1 1 1 1ывания камеры составляет 1,5 секунды). Мы использова- 

i |i ишчение, равное 5, что соответствовало 0,25 секунды. Одна- 
м мимах, где возможно ложное срабатывание камеры, значение 

mi нио  увеличить до 8-15.
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ЗаIом необходимо установить задержку действия камеры (нун 
ми между двумя ее последовательными срабатываниями). Это 
бенно важно при работе в местности, где выпасается домашня 
скот, который, проходя по тропе, может быть причиной многок|М||! 
ного ложного срабатывания камеры, бесполезной траты зармдо 
батарей и пленки. В случае присутствия скота в зоне работ мы yoiill 
навливали задержку действия камеры, равную трем-пяти или б! 
лее минутам. В случае использования камер TrailMaster или Д|>у|иА| 
моделей, позволяющих устанавливать временной диапазон аыи| 
ной работы камеры, суточный режим работы камеры необходия! 
настроить на период с послеобеденного времени до утра, что i t f l  
зволит значительно сократить случаи срабатывания камер в резумщ 
тате прохождения домашних животных (с утра и до полудня кам«>|ц| 1 
будут неактивны). По возможности настройте все камеры на о д н и ! 
то же время работы. Во всех случаях, когда это возможно, мы рвкД  
мендуем использовать 20-секундную задержку между последоиц 
тельными срабатываниями камеры, что позволит вспышке эф ф ий 
тивно перезаряжаться и повысит возможность получения более оДН 
ного кадра во время каждого посещения ирбисом: чем больше ф «  
тографий особи будет получено, тем легче будет идентифицирован!! 
снежных барсов, посещающих данный участок. В ходе наших раО «  
мы отключали функцию «редукция эффекта красного глаза» ф отокв  
меры, чтобы уменьшить беспокойство ирбисов вспышкой.

Более подробную инструкцию по установке камер TrailMastei и I 
Camtrakker можно увидеть в приложении 1.

4 .6 .3 . Удаление растительности в месте установки фони 
ловуш ки

После того, как камеры и датчики должным образом установлов 
ны, удалите или обрежьте всю растительность или иные объекты! 
попадающие в зону фотоотлова. Убедитесь, что камера правильно 
направлена и снимки не будут содержать объектов, затрудняющий 
последующую идентификацию зверя. Позаботьтесь о том, чтобш 
во время съемки получать изображение животного целиком, а ни 
только его головы или плеч. Кроме того, удаление растительности! 
уменьшит количество случаев ложного срабатывания камеры.

4 .6 .4 . Выбор пленки и другие настройки фотокамеры
Мы рекомендуем использовать для фотоловушек фотопленку! 

чувствительностью ASA 400, чтобы избежать смазанных снимков и 
случае быстрого перемещения ирбиса мимо камер. Использова-1 
ние цветной пленки типа Fujicolor™ позволит получить гораздо! 
больше информации по сравнению с черно-белой. В течение поле-1 
вого сезона 2003 года мы сравнили цветные и черно-белые пленки!
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( n|i и huilak разной чувствительности и выяснили, что самой 
мно й мни использования в фотоловушках оказалась пленка 

0»)11|нч!.| X-TRA400, которая позволяет получать ясные сним- 
inihimm  цпогами даже при слабой освещенности или съемке 
Минин м объекта. В течение полевого сезона 2004 года мы 
(Минино исключительно пленку Fujicolor 400 для всех 35-мил- 
•Ммйы> кнмер.

ни мин пости проявляйте отснятые пленки как можно ско-
.......и шит исправить такие ошибки, как неправильное кад-

“ giittn и шсутствие времени и даты на кадре. Подпишите каж- 
ин!и И' у, присвоив ей индивидуальный номер и поставив дату 
Очиним и I камеры. Внесите эту информацию в сводную табли- 
ннм» ни использованию фотоловушек (см. форму № 2, прило-
3 кМ крайне важно делать точные записи, чтобы избежать пу- 

но иромя анализа полученных данных, 
оиорьтесь, что каждая камера настроена так, чтобы точ- 

щнн и п|1(!мя фиксировались на каждом кадре. Избегайте пута- 
5  ими о< пользовании британского и американского вариантов 

мнчиним даты.
► .и кии.ко установка фотоловушки завершена, необходимо вне- 
н . тн  шильный бланк схему ее размещения и записать основ- 
информацию о типе тропы, ландшафте и имеющихся призна- 

|Ц*И1 у м I ния снежного барса в месте установки (см. форму № 1, 
Ни^пиио 2). Форма № 2 может использоваться для записи те- 
|ии нн«|)ормации, получаемой во время посещения и обслужи- 
1Нм фоюловушек. Строго соблюдайте последовательность всех 

IttliM, чюбы быть уверенными в том, что заполненная форма, 
и итоговые фотографии относятся к одному и тому же месту 

Цймойки фотоловушки, имеют точные даты и содержат имя ответ-
§|ft> hi..... ia данную точку. Мы рекомендуем использовать первый
| ннмоь фотоловушки для четкой фиксации ее местоположения (на- 
н|1нмм|>, снимать первым снимком номер фотоловушки, написан- 
|(ЫИ им мисте бумаги). Подробная инструкция по настройке датчи- 
ц.н и yiилновке фотокамер системы TrailMaster и CamTrakker дана в
М|«ННО + 1'НИИ 1 .

4 о И. Использование прим анок
Приманки обычно используются, чтобы привлечь бурых или 

1й|н1ых медведей к фотоловушкам и ловушкам для сбора образцов 
|||н|н 1и Мак-Даниел (McDaniel etal., 2000) проверил эффективность 
ввймичных приманок для канадской рыси (Lynx canadensis) и при
йти I имводу, что аттрактанты побуждали особей тереться о ловуш-
• и мин сбора образцов шерсти, повышая, таким образом, вероят- 
 о. обнаружения, даже при низкой плотности размещения лову-
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Кошара -  типичный загон для скота 
чабанов Западной Тувы.

Фото: М. Папьцын

Вьючные яки -  незаменимые помощ
ники тувинских скотоводов.

Фото: М. Пальцын

Снежный барс до сих пор остается 
объектом браконьерства и нелегаль

ной торговли в Алтае-Саянском 
экорегионе. Шкура, изъятая у брако

ньеров. Фото: Р. Марони

шек. Снежные барсы обнюхив( 
ют и трутся о поверхности киЯ 
ней, обрызганных духами им| 
одеколоном Calvin 
Obsession™ или Lady Stetson'f 
Однако стоит отметить, что 
ароматы часто не могут rapai 
тировать посещение данной 
места ирбисом или увеличи! 
количество таких посещени 
Наблюдения за снежными 6ui 
сами в зоопарках показали, ч 
новизна и привлекательное* 
подобных ароматов для ирби 
теряет свое действие отноо_ 
тельно быстро, возможно, в 
чение 7-10 дней (Барбара Пап  ̂
мер, личное общение). Такик 
образом, во время последуюи 
посещений места нанесения ai<| 
трактанта ирбис может pearnpof 
вать на него гораздо слабее.

В некоторых случаях дл(А 
оценки численности хищником 
используется проигрывание их] 
голоса на магнитофоне. ТакаиГ 
техника была применена для! 
оценки численности пятнистой 
гиены (Crocuta crocuta) и льва 
(Panthera leo ), (M ills  et a l. l 
2001). Однако в этих случаях 
животные откликались на за 
пись и появлялись в поле зре 
ния учетчиков. Использование 
записи голоса снежного барса 
во время гона, полученной в 
зоопарке, позволило нам при-| 
влечь внимание пары ирбисов! 
в дикой природе в 2003 году.' 
Использование различного 
рода приманок резко повыша
ет вероятность индивидуально
го ответа особей (одни особи 
более склонны реагировать на
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MtMMin n мим другие), что может привести к нарушению одного из 
ЬниИши* условий метода фотоотлова-идентификации-переотло- 
{ « имшмм> обеспечения равной вероятности быть сфотографи- 

H iiin i'iM M  фотоловушками для всех особей группировки.
(((щмиш.мая установка фотоловушек помогает повысить эффек- 

н. отлова и избежать проблем, связанных с различными от- 
■нм нм* реакциями разных особей снежного барса на присутствие 
|!НИ!Мп|). В силу особенности ирбисов использовать одни и те 
£} | | i i i i im  для перемещения и одни и те же места для нанесения

E^ ih триальных меток мы не видим необходимости применения 
ИМмник н ходе исследовательских работ, более того, считаем их 
щим* мшание нежелательным.

• п п Обслуживание фотоловушек и запись данных
Антмаш ческие камеры следует проверять каждые 3-10 дней 

Цйн ни шмодлительно после снегопада, чтобы удалить накопивший- 
■  | п т  и не позволить ему блокировать инфракрасные датчики и 
| | .и . . i и кш еры  из рабочего режима.

Мри проверке фотоловушек сначала дезактивируйте датчик, а 
р ж и  впишите следующую информацию, используя стандартную 

Н н | 1му Iщиси данных (для примера см. приложение 2):
номер текущего кадра (TrailMaster и DeerCam), в случае заме- 

Н| инннки запишите номер пленки;
1 шмегьте присутствие или отсутствие следов жизнедеятель

на н| ирбиса и их давность;
1 1амените пленку, если осталось менее пяти кадров, не забыв 

НИИ «Iом записать на каждой пленке номер соответствующей фо- 
•нымиры и дату изъятия пленки из камеры;

• удалите снег и другой мусор, которые накопились перед дат- 
1И) ими или камерами;

• очистите объектив камеры от пыли и водяных капель, которые 
п т  у I ухудшить качество съемки;

• проверьте настройку и функционирование датчиков и камер 
|и и фотоловушки должны функционировать в течение каждого пе
риода фотоотлова, чтобы соблюдались основные условия метода);

• при необходимости замените батареи камеры и датчика;
• соберите шерсть ирбиса из близлежащих волосяных ловушек 

Him проведения анализа ДНК, чтобы получить не только фото, но и 
данные о генотипе каждой сфотографированной особи.

До проявления храните пленку в прохладном, сухом месте. Сда
вим пленки для проявления в лабораторию, не забывайте записы- 
н h i . номер пленки, данный ей при проявке, чтобы потом соотнести 
мим номером пленки, полученным в поле, датой и фотоловушкой, 
Iдо она была использована. Если фотокамеры перемещались меж-
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AV фотоловушками, четко фиксируйте это в соответствующей фа
мо и полевом дневнике. После печати фотографий не забудым...|
писать на каждом снимке время, дату и место его получения в п Л  
После идентификации особи запишите ее номер на снимке. ОчЯ 
важно четко делать записи о месте п 
и датах, в течение которых пленка бь

4.7. Идентификация снежных €

Размер, окрас, форма и располож 
разных особей разные. Пятна pacnoj 
метрично, то есть на каждой из сторс 
ный рисунок. Асимметрия расположе 
нечностях барса, а также на боковых 
вист и Нистром (Blomqvist, Nystrom, 
тификации снежных барсов в неволе | 
существенно отличается у разных ос 
со сложностью получения четкого и: 
ловы ирбиса в полевых условиях мы i 
тела на предмет их использования дл 
лось получить изображение морды xi 
оказывались нечеткими, что не позвог 
сунок на лбу даже при использовании 
(ASA 400). В других случаях голова зве 
ки оказывалась повернута в сторону (

Идентификация барсов 
по уникальному расположению 

пятен на шкуре
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рИн и Смсунок пятен на лбу ирбиса, используемый Блумквис- 
им и Нисфомом (Blomqvist, Nystrom, 1980) для идентификации 

особей снежного барса в неволе

Мм успешно идентифицировали особей снежного барса, ос-
.»Ф1 мен....на различии рисунков их волосяного покрова, как пока-
p t li i пи рисунках 6 и 7.

Дми идентификации все полученные фотографии были подроб- 
| р  изучены и рассортированы по четкости и ориентации объекта 

мммки При идентификации мы следовали основным правилам, 
’ М  i|.мьшанным Хейлбруном (Heilbrun, 2003) для распознавания 
рН1Пий рыси:

I ) фотография особи представляет собой первичный отлов, 
Hihhxo нсли особь на ней четко отличается от других ранее отлов- 
Нммнмх особей;

:•) переотловом считается фотография, не обязательно пред- 
Иимннющая животное целиком, но четко соотносящаяся с иденти
фицированной особью на другой ранее сделанной фотографии;

:i) некачественное изображение особи или фотография, кото
нин и<! может классифицироваться как первичный отлов или пере- 
hmioh, считается неотловом;

4) для идентификации особей используются участки их волося
ник ) покрова с уникальной композицией пятен, расположенные на 
ни «ней части конечностей, боках и дорсальной поверхности хвоста;

5) участки тела особей, используемые для идентификации, обо- 
шпчаются как основные и второстепенные идентификационные 
признаки. На фотографии каждого животного был выделен один 
нсиовной идентификационный признак, который являлся абсолют
но четким и узнаваемым. Все остальные дополнительные участки,
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Рис. 7. Примеры различной композиции пятен 
на дорсальной поверхности хвоста трех разных снежных барсов.

Кодовые номера: HNP-1 (a), HNP-5 (Ь) и HNP-7(c). Следует отметить, что у некоторых особей четкий рисунок пятен на хвосте 
отсутствует полностью, что затрудняет их идентификацию.

Snow Leopard Conservancy

Рис. 6. Пример идентификации двух отдельных особей, 
основанной на анализе композиции пятен на шкуре зверя.

Снежные барсы под кодовыми номерами HNP-1 (а, Ь, с) и HNP-3 (d, е). Все фотографии были сделаны i
ками и в разное время. Синие круги показывают главные “ т 1" 1"! гц~т— т гг
д о п о л н и т е л ь н ы е  п р и з н а к и ,  i

) Snow Leopard Conservancy
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имеющие уникальный, но менее четкий рисунок пятен и и п п ш ^  
мые для идентификации, относились к второстепенным при ниш

6) для определения первичного отлова, переотлова или ницЯ 
ва при сравнении фотографий разных особей используема! и н Л  
ной идентификационный признак и, по крайней мере, один иtМщ 
степенный признак;

7) выявление одной отличительной особенности считаем и 
статочным, чтобы определить, что на двух фотографиях прпд| (■  
лены разные особи.

Изображения, которые не были идентифицированы с и< ш н  
зованием вышеупомянутых критериев, часто можно было сииЦШ 
ти с уже известной особью посредством использования фоимЯ 
фий, сделанных второй камерой фотоловушки, с учетом даты и м|1 
мени, зафиксированных на кадре. Только в случае, когда ни о д и н !  
парных снимков не был идентифицирован как повторный отлои, I  
определялся в категорию «первичный отлов» или «неотлов» (ншщ 
мер, в случае недостаточной четкости снимка). Наиболее поли нм 
ми для проведения идентификации оказались участки, распшя 
женные на голенях или предплечьях. В этих местах у барсов К0|НЯ 
кий мех и четкая форма пятен. Однако даже небольшая смена пшц 
жения тела особи может усложнить распознавание композиции пи 
тен на этих частях тела. Чтобы оптимизировать идентификацию, 
дует с особой тщательностью выбирать участки для установки фпм| 
камер и направление съемки. Это минимизирует вариации поло*) 
ния тела животного на последовательно сделанных снимках.

1 P W '
■

Редкие кадры из повседневной жизни снежного барса.
Снежный барс HNP-7, идентифицированный на нескольких фотографиях, п 
зирует на фоне сурового горного пейзажа на высоте 3600 м над ур. м. в наци 
нальном парке «Хемис».



Ш н 'н р н т  |лаву 5 (разделы 5.2 и 5.3), где описаны факто-
}4i ....  ini ( ложность идентификации особей, и главу 6 (раз-

I и * I • I < >| м >и представлены рекомендации по идентифика
ций)...... .к) в ходе наших исследований.

£  Линии I полученных данных и их статистическая об-
I I
“  mih'mhi численности группировки ирбиса используется ком- 
ЦЯИ программа CAPTURE (White et a l., 1982, обновленная 

MiKniiid, Burnham, 1991), в основе которой лежит модель 
Пиши ттнтификации-переотлова и предположение о замк- 

|И фуммировки вида. В первую очередь данные фотоотлова 
1 М|'уип1 ч с целью проверки предположения о замкнутости 

Ицинии и для формирования отчета по истории фотоотло- 
р н н н  длиные подвергаются серии тестов для определения 
ШИШИ модели для их обработки и интерпретации. В ходе это- 
41 I II данные используются в разных моделях, которые ран- 

цц« и in 0 до 1,0 (чем больше получаемое значение, тем лучше 
1мн I шниегствуют модели). В итоге программа CAPTURE гене- 
и! дни каждой модели отчет в формате ASCII по численности 

(М1И|М1Нки с учетом достоверных отклонений. Программу 
ИНН и инструкции по ее использованию можно взять на сайте 
~Р|н и Iо iа Колорадо (Colorado State University), обслуживаемо- 

|bl|tio|>oM Дж. С. Уайт (dr. G.C. White: www.cnr.co-lostate.edu/ 
•.iiHn \nlt-ware.html).
(•iih юлько идентификация фотографий особей снежного бар- 

КИйршена, составляется история фотоотлова для каждой от- 
m.iii hi особи с использованием так называемой «Х-матрицы» для 
д о т  периода фотоотлова (такая таблица может быть составле

на и Miciosoft Excel™, Microsoft Corporation). Матрица заполняется

К и ы *дой  особи, при этом ячейке таблицы присваивается значе- 
м I , осли данная особь была отловлена в период фотоотлова (не- 

4ИН1Н имо от количества случаев ее фотоотлова за данный период), 
|Ц|И 0, пели эта особь не была отловлена в течение данного фотоот- 
Н1 нм Затем для каждого периода фотоотлова подсчитывается об- 

количество отловленных особей, а также: (а) количество осо- 
|рИ, отловленных впервые; (б) количество особей, которые были 
Мм отловлены до данного периода фотоотлова. В таблице 4 приве- 
мии I ипотетический пример истории отлова, а таблица 5 демонст- 
|Hi|iytiT суммарную статистику отловов, необходимую для програм
мы CAPTURE, чтобы вычислить вероятность отлова и произвести 
ицинку численности группировки с использованием одного и того
♦ а набора данных. Для получения инструкций по формированию 
ннодных файлов для программы CAPTURE и ее использованию об-
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ратитесь к вышеупомянутому веб-сайту и изучите ................. .
настоящего руководства.

Тест на закры тость группировки , включенный в обМ  
CAPTURE, не является статистически корректным. Поэтому i 1 
и Бенхэм (Stanley, Burnham, 1999) разработали отдельную ni<"i 
му CLOSURE для проверки соблюдения условия замкнутом и i 
пировки, которая проверяет ноль-гипотезу модели закрыши 
пуляции МО в сравнении с моделью открытой популяции (ми, 
Jolly-Seber). Этот тест наиболее чувствителен к наличию пои 
ной эмиграции в данной группировке, гораздо менее чувсюи! 
к наличию временной эмиграции и достаточно чувствителом с 
стоянной или временной иммиграции.

Программа CLOSURE доступна для загрузки на следующем ( 
www.mesc.usgs.gov/products/software/clostest/clostest.asp.

,У

Таблищ
Пример таблицы истории фотоотловов

Инд
№

Пол и возраст (если 
известно)

История отлова по периодам фотоотлова ( 
(0 = особь не отловлена; 1 = особь отлови

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Взрослая особь, самец 1 1 1 0 1 1 0 1
2 Взрослая особь, самка 0 1 1 1 0 0 0 1
3 Подросток 0 1 1 0 1 0 0 1
4 Подросток, самец 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Взрослая особь, самка 

(с двумя детенышами)
1 0 0 0 1 0 0 0

6 Взрослая особь 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Примечание. Продолжительность каждого периода фотоотлова может вари 
роваться от трех до семи и более дней.

Таблица
Гипотетическая суммарная статистика отлова-идентификации- 

переотлова (по данным таблицы 4)

Параметр Периоды фотоотлова
1 2 3 4 5 6 7 8 9Общее количество особей, отловлен

ных в период каждого фотоотлова 2 3 3 2 3 1 0 3 4

Общее количество особей, отловлен
ных до данного периода фотоотлова 0 2 4 4 5 5 5 5 5
Количество особей, отловленных впер
вые 2 2 0 1 0 0 0 0 1
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мм I Al'IURI предлагает семь различных моделей для
ни ......... сIи группировки (таблица 6). Самая простая,

J l j lb  (МО), предполагает равную вероятность отлова 
Пин н т  риодов фотоотлова. Гетерогенная модель (Mh) 

И* |Муи1 нороятность отлова особей в зависимости от 
■НМшоиушки, пола и возраста особи, степени ее доми- 
н фуммировке (White et al., 1982). Модель Schnabel (Mt) 
.....  пинии и вероятности отлова особей между различны
ми фогоотлова. В модели Trap Response (Mb) учитыва- 

ИДуши.маи реакция особей на фотоловушку. Например, 
ШИйошые могут избегать фотоловушек после первого 

Чумшшись вспышки. Вероятность посещения фотолову- 
ЧЦЖММи особями может быть выше из-за их большей чув- 
1(11 in к приманкам. Также программа содержит различ- 
‘ иннции нышеперечисленных моделей (см. таблицу 6), тре- 
/и н mi очно больших размеров выборки.
(immmu CAPTURE присваивает значение 1,00 модели, кото- 
нуиним образом подходит к полученным данным. Однако 

А инит, что получаемые в разных моделях значения отно- 
II,| и дают некоторую свободу для интерпретации. В любом 

, Нин; с соавторами (Otis et al., 1978) рекомендует выбрать 
5| ii., значение которой >0,90 и которая наилучшим образом 
Ннмуш условиям формирования конкретной выборки.

мтгми.щ модели закрытых группировок, 
граммой CAPTURE

Таблица 6 
используемые про-

Мидппь Вариации вероятности 
отлова

Статистиче
ский алгоритм

Комментарии

Мидиль рав- 
11МЙ ини по- 
Н шинной ве-
in  III 1Н0СТИ

h i  нова для 
каждой осо- 
Пи

Нет (то есть вероят
ность отлова постоян
на при любых услови
ях). Учитывает всего 2 
параметра(размер 
группировки и вероят
ность отлова)

Нуль-модель 
(модель, с ко
торой могут 
быть сопос
тавлены все 
другие моде
ли)

Слишком уп
рощенная для 
большинства 
группировок в 
естественных 
условиях оби
тания

1 шероген- 
нми модель

Гетерогенность (каж
дая особь имеет свою 
собственную вероят
ность отлова, которая 
остается постоянной 
во время всего перио
да исследования)

Jackknife Алгоритм 
строит более 
реальную мо
дель

73



o'
2

0)

Модель Шнабе 
пи, ими вариации 
вероятности от
лова во времени

Время (допускает раз
личную вероятность 
отлова особей в раз
личные периоды отло
ва)

Darroch Модель очень чу| 
ствительна к инди* 
видуальной реак 
ции особей на фи 
толовушку и раз
личной вероятна 
сти отлова разны» 
особей

Модель ответной 
реакции особи 
на фотоловушку

Поведение (допускает, 
что во время любого 
периода фотоотлова 
особи, отлавливаемые 
впервые, имеют отлич
ную вероятность отло
ва от особей, отлавли- 
ваемых повторно)

Zippin Допускает измени 
ние вероятности 
отлова особи в спи i 
зи с индивидуаль 
ной реакцией на 
фотоловушку посл| 
первого отлова

Модель вариа
ции вероятности 
отлова во вре
мени и в связи с 
индивидуальной 
реакцией особи 
(модель вре- 
мя & поведение)

Время и поведение 
(допускает изменения 
вероятности отловов и 
переотловов со време
нем)

Для проверки ис
пользует сравнени 
с другими модели 
ми

Модель вероят
ности вариации 
отлова во вре
мени, учиты
вающая разную 
вероятность 
особей быть от
ловленными

Время и гетероген
ность

Для проверки ис
пользует сравнение 
с другими моделя
ми

-С
-О

Модель, учиты
вающая разную 
вероятность 
особей быть от
ловленными и 
индивидуальную 
реакцию особей 
на фотоловушку 
(модель поведе
ние & гетероген
ность)________

Поведение и гетеро
генность

Основ
ное ис
ключе
ние

В этой модели у 
каждой особи есть 
своя вероятность 
первичного отлова

Комплексная 
модель, учиты
вающая время, 
индивидуальную 
реакцию и гете
рогенность

Время, поведение, ге
терогенность

Для проверки ис
пользует сравнение| 
с другими моделя
ми
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И таблице 7 приведены тесты, используемые программой 
I Al'IURE для определения модели, лучше всего соответствующей 
шшученным данным. Тесты 1-3 сравнивают нуль-модель с гетеро- 
»ннной моделью и моделями Шнабеля и ответной реакции особи 
ннниетственно. Тесты 4 -7  оценивают степень соответствия этих 
Мидилей полученным данным и сравнивают относительное соот- 
вшсгвие гетерогенной модели и модели поведения & гетероген- 
IIIи т .  Кроме того, в таблице 7 приведены критерии для принятия 
ими опровержения соответствующей нуль-гипотезы. В дополнение 
Мы рекомендуем ознакомиться с теоретическими основами мето- 
дм по монографиям Отиса или Уайта (Otis or White et al., 1978, 1982) 
ими проконсультироваться у специалиста по статистике.

Таблица 7
1осты для определения соответствующей модели группировки 

(Отис et al., 1978)

Ini 1 
Nu

Причины ва
риабельности 

данных

Нуль-
гипотеза

Альтерна
тивная ги

потеза
Комментарии

1

Гетероген
ность

Модель 
Мо соот
ветствует 
данным

Модель Mh 
соответст
вует дан
ным

Исследует частоту отлова 
особей для определения 
изменчивости индивиду
альной вероятности отлова

2

Реакция на 
фотоловушку 
после первого 
отлова

Модель 
Мо соот
ветствует 
данным

Модель Mb 
соответст
вует дан
ным

Проверяет влияние на ве
роятность отлова индиви
дуальной реакции особей 
на фотоловушку

3

4

Изменения ве
роятности от
лова во вре
мени

Модель 
Мо соот
ветствует 
данным

Модель Mt 
соответст
вует дан
ным

Проверяет наличие изме
нений в средней ежеднев
ной вероятности отлова

Реакция на 
фотоловушку 
и/или измене
ния вероятно
сти отлова во 
времени при 
условии гете
рогенности

Модель 
Mh соот
ветствует 
данным

Модель Mh 
не
соответст
вует дан
ным

Если модель Mh -  пра
вильная модель, мы счита
ем, что этот тест не должен 
ее отвергать. Тест 1 дол
жен одобрить модель Mh

4a

Как указано 
выше

Как ука
зано вы
ше

Как указано 
выше

Проверяет реакцию на фо
толовушку, или изменение 
вероятности отлова во 
времени, или и то, и другое 
одновременно при боль
шом количестве переотло- 
вов
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5

1 111<>|Ю10НН0СТЬ
и/ипи изменение 
вероятности от
лова во времени 
при условии 
наличия реакции 
на фотоловушку

Модель 
Mb со
ответст
вует 
данным

Модель Mb не 
соответствует 
данным

Если модель Ml) инмиЛ 
оптимальной, мы i чти | 
ем, что этоттео мпцин! 
жен ее отвергать 1 mif t 
должен также поддрршаи 
эту модель

5а

Г етерогенность 
и/или изменение 
вероятности от
лова во времени 
только при пер
вом отлове

Вероят
ность
первого
отлова
посто
янна

Вероятность 
первого отло
ва варьирует 
во времени 
и/или разная 
для разных 
особей

Тест идентичен Tecty itn II 
степень соответствии м||| 
дели простого исключи 
ния

5Ь

Гетерогенность 
и/или изменение 
вероятности от
лова во времени 
только при пере- 
отловах

Вероят
ность 
переот- 
лова по
стоянна

Вероятность 
переотлова 
варьирует во 
времени и/или 
разная для 
разных особей

Если модель Mb спрн 
ведлива, тогда данная 
нуль-гипотеза не должна 
опровергаться

6

Реакция на фото
ловушку и/или ге
терогенность при 
условии измене
ния вероятности 
отлова во време
ни

Модель 
Mt соот
ветству
ет дан
ным

Модель Mt не 
соответствует 
данным

Если модель Mt справил 
лива, этот тест не должм 
опровергать ее. В этом 
случае модель Мо опро ] 
вергается, a Mt поддер 
живается

7

Реакция на фото
ловушку при ус
ловии гетероген
ности

Модель 
Mh со
ответст
вует 
данным

Модель Mbh
соответствует
данным

Этот тест полезен пото
му, что если мы отверга 
ем модель Mh в пользу 
Mbh, то применяемый ал
горитм -  метод основного 
исключения

Карант и Николз (Karanth, Nichols, 2002) рекомендуют исполь 
зовать гетерогенную модель (Mh), так как она точнее отражает по
ведение крупных кошек, ведущих одиночный образ жизни (как, на
пример, тигр). Хеншел и Рей (Henschel, Ray, 2003) утверждают, что 
использовать данную модель имеет смысл потому, что большин
ство крупных кошек в той или иной степени привязаны к индивиду
альному участку обитания и имеют различный доступ к фотоловуш
кам в зависимости от степени доминирования особи и расположе
ния индивидуального участка обитания в пределах очага обитания 
группировки. Вегг и др. (Wegge et al., 2004) отмечали заметную 
боязнь фотоловушек у тигров, обусловленную фотовспышкой. Впос
ледствии звери обходили стороной места установки фотоловушек, 
обнаруживая их по специальным следовым площадкам, установ
ленным на расстоянии около 50 м от фотокамер.
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t 01И ипслндователи пришли к заключению, что оценка плотнос- 
хищников в значительной степени зависит и от рас- 

Миннн мп*ду фотоловушками и длительности фотоотлова. В слу- 
В|<н ( ножным барсом вероятность фотоотлова отдельных осо- 

В м н ф 1н пыгь заметно ограничена сильными снегопадами. Осо- 
I, нПпшющие на больших высотах, в этом случае имеют меньше 

oi.ui> отснятыми фотокамерами.
Мидели группировок могут быть также вычислены с помощью

ЕТ^Ц|Н'ПЛ 1.Н0 Й (и комплексной) компьютерной программы MARK, 
ifitl'MH предлагает более приближенное к реальности моделиро- 

ниипн пн фебует значительных размеров выборки для расчета
В н ....hi В случае со снежным барсом размеры выборки для мо-
.. ..........шин обычно малы, что ограничивает возможность исполь-

|йнннин программы MARK (см. также www.cnr.colostate.edu /  ~ 
Вышм 'm.irk/mark.htm).

4 0. Вычисление плотности населения группировки
'Иобы получить точную оценку плотности населения группиров- 

>11 мрОиса, необходимо как можно точнее определить площадь тер- 
■ИМ'рии обследования. В исследованиях с использованием фото- 
мнмушок территория, в которой происходит фотоотлов животных,

!|1«* оПнзательно ограничена контуром, соединяющим фотоловуш- 
|И, расположенные вблизи ее границ (Otis et al., 1978). Скорее, к 
!м|||1июрии, ограниченной внешней линией фотоловушек, необхо
димо добавить дополнительный буфер, так как особи из этой зоны 
mi щ  могут быть отловлены.

При изучении тигров Карант и Николз (Karanth, Nichols, 1998) 
вычисляли ширину такого буфера, используя «среднее максималь
ном (линейное) расстояние перемещения» тигров, которых им уда- 
т и п .  о т л о в и т ь  более одного раза. Ширина буфера определялась 
кик половина среднего максимального расстояния перемещения 
«ищника и вычислялась с использованием следующей формулы:

(де W -  ширина буфера, d -  расстояние максимального пере- 
! мощения тигра и m -  количество сопоставленных расстояний мак

симального перемещения. Затем ширину буфера W нужно доба- 
мигь по всему периметру территории, охваченной фотоловушка
ми, чтобы получить общую площадь территории, на которой осу
ществлялась выборка. Таким образом, плотность населения груп
пировки снежного барса вычисляется так:

W = ( Z d / m ) / 2 ,

D = N /  A (W),
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где D -  полученная плотность населения, N -  размер группи 
ровки, вычисленный при помощи программы CAPTURE, и A(W) 
площадь территории обследования с учетом ширины буфера W.

Сильвер (Silver, 2004) предлагает другой способ для расчетп 
площади территории обследования. Он использовал инструмен 
тарий геоинформационной системы (ГИС) для построения коль
цевых буферов, используя в качестве их радиуса половину усред 
ненного максимального расстояния перемещения, полученную по 
материалам переотловов особей в течение периода исследовании 
Общая площадь полигона, образуемого кольцевыми буферами, 
определялась как площадь территории обследования. Далее пло1 
ность населения барса определялась как общее количество осо
бей, рассчитанное программой CAPTURE, разделенное на данную 
площадь. Полученные таким образом значения плотности населе
ния ирбиса являются действительными только для обследованной 
территории и могут дать неправильные оценки численности при 
использовании этих значений для экстраполяции на более обшир
ные территории обитания вида. Особенно осторожными при экст

раполяции численности 
ирбиса на большие тер
ритории следует быть в 
случае неоднородности 
очага обитания вида, 
обусловленной разнооб
разием рельефа, каче
ством местообитаний, 
численностью видов- 
жертв, степенью активно
сти человека и т.д.

Два детеныша -  типичный размер выводка снежного барса. Обыч
но в помете снежного барса два-четыре детеныша, в исключитель
ных случаях -  семь. Детеныши появляются на свет в период с мая по 
август, но пик рождаемости приходится на июнь.

Они становятся независимыми от матери в возрасте 18-22 меся
цев. Отделившиеся от самки детеныши одного помета могут некото
рое время держаться вместе, чем объясняются случаи встречи в дикой 
природе групп ирбисов, насчитывающих до пяти особей.

Детеныши снежного барса
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I ЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ

В этой главе представлены результаты работы Snow Leopard 
(lunservancy по оценке численности ирбиса в национальном парке 
»Хомис», расположенном в штатах Джамму и Кашмир, Индия, в 
Период с января 2003 г. по март 2004 г. (Jackson et al., in review). За 
дин года до проведения данных исследований (в 2 0 0 1 - 2 0 0 2  гг.) мы 
экспериментировали с различными типами автоматических камер, 
снабженных активными и пассивными инфракрасными сенсорами, 
мобы определить, какие модели камер функционируют лучше все-
II) н условиях высокогорья, при низких температурах. Кроме того, 
mi.i хотели понять, какая конструкция фотоловушек и какой способ 
и- размещения обеспечивают максимальный успех фотоотлова. 
Иисмотря на то, что в 2003 и 2004 гг. мы применяли различные 
методики исследований, количество фотоловушек, необходимое 
дон проведения корректного учета численности вида в пределах ос- 
нонной территории работ, оставалось прежним. В течение 2004 г. 
мм использовали дополнительные 11 фотоловушек, размещенных 
на периферии основных местообитаний ирбиса и вдоль границы 
трритории обследования, лишь для того, чтобы оценить различ
ные методы осуществления выборки для оценки численности вида. 
1иким образом, использование дополнительных камер не повлия
ло на результаты учетных работ в пределах основной области оби- 
цния ирбиса в национальном парке.

5.1 . Успешность фотоотлова и оценка численности груп
пировки

В 2003 и 2004 гг. общее количество фотоотловов снежного бар
са составило 66 и 49 соответственно, при этом было получено 112 
и 87 фотографий особей этого вида. Таким образом, относитель
ное количество отловов составило 8,91 и 5,63 на 100 фотоловуш- 
ко-суток в 2003 и 2004 гг. соответственно (таблица 8). более низ
кие показатели относительного количества отловов и плотности 
населения группировки в 2004 г. получены в результате размеще
ния дополнительных фотоловушек на периферии основных место
обитаний ирбиса и увеличения площади обследования з з  счет этих 
изрриторий (см. рис. 2). Всего нам понадобилось 58 дней полевых 
работ, чтобы отловить и идентифицировать всех особей в преде
лах территории обследования в 2003 г., и только 11 дней -  для 
решения этой задачи в 2004 г. Однако, как мы установили, в 2003 г. 
«>7% всех особей группировки были отловлены фотоловушками в 
изчение первых 14 дней полевых работ. 60% всех с н и к /i k o b , полу
ченных с помощью фотоловушек в 2003 г. и 75% -  в 2004 г., были
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Таблица N
Результаты полевых работ по учету ирбиса с помощью фотоломум 

шек за период 2001-2004 гг.

Показатели
2001-2002 гг., 
пилотное ис
следование

2003 г., 
учетные ра

боты

2004 г .,1  
учетные ря 

боты
Период осуществления вы
борки

2.11.2001 г , -  
15.11.2002 г.

21.01.2003 г , -  
25.03.2003 г.

15.01.2004 1
24.03.2004 1 1

Количество ловушко-суток 1652 741 871
Общее число полученных 
фотографий

223 465 1014

Количество идентифициро
ванных особей снежного 
барса

3 6

6Общее количество фото
графий снежного барса

30 112 87

Количество фотоотловов 
снежного барса

28 66 49

Количество снимков, полу
ченных в результате лож
ных срабатываний камер

72 (32,3%) 278 (59,8%) 758 (74,5%) “ I

Количество снимков других 
видов

121(54,3%) 86 (18,5%) 174 (17,2%) * I
Голубой баран (основной 
объект питания снежного бар
са)

14 (6,3%) 13 (2,8%) 6 (0,6%)

Домашний скот 65 (29,1%) 48 (10,3%) 139(13,7%)
Собачьи (лиса и волк) 7 (3,1%) 19 (4,1%) 15(1,5%)
Птицы (улар и другие виды) 35(15,7%) 6 (1,3%) 10 (1,0%)
Количество точек фотоот
лова

20 18 19

Количество фотоловушек 
(каждая состоит из двух ка
мер)
TrailMaster 3 11 27
CamTrakker 7 4, 1 из них - 

цифровая
0

Результаты фотоотлова 
ирбиса
Количество отловов на 100 
ловушко-суток

1,69 8,91 5,63

Частота отлова (среднее 
количество дней между от
ловами)

(59,0) (11,2) (17,8)

Примечание. Данные 2001-2002 гг. были получены в течение всего года, при 
этом фотоловушки регулярно перемещались с места на место. Эти данные не 
могут быть напрямую сопоставлены с данными трехмесячных учетных перио
дов в 2003 и 2004 гг.
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Интимы в результате ложного срабатывания камер в основном в 
■риоды  сильных снегопадов. Зима 2004 г. была гораздо более 
1И1ИФной, чем в 2003 г., что резко увеличило количество снимков, 
■пученных в результате ложного срабатывания камер. Количество 
финн рафий домашнего скота (преимущественно овец и коз) со

чинило 10,3% и 13,7% от общего количества снимков других ви- 
цнм (но ирбиса) в 2003 и 2004 гг. соответственно. При этом доля 
Н1ИМКОВ собачьих (главным образом, лис и волков) и птиц была 
нииПольшей (5,4% в 2003 г. и 2,5% в 2004 г.) от общего количества 
ф|нof рафий других видов.

И течение двух периодов исследования (2003 и 2004 гг.) мы в
... цой сложности идентифицировали 10 особей снежного барса.
н I них только две особи были отловлены в течение обоих перио- 

Ь | ,  взрослая самка (HNP-2) и молодой самец (HNP-3). Самка HNP- 
IПыла сфотографирована с доминирующим самцом (HNP-1) в фев- 
|шми 2003 г., а позже в феврале и марте 2004 года эта же самка была 
ни нита с двумя детенышами. В течение периода работ в 2003 г. до
минирующий самец (HNP-1) был отловлен 33 раза. Другие пять 
№'0(к)й были отловлены следующее количество раз: (HNP-2) -  14, 
(IINI’ -З) -  8, (HNP-4) -  4, (HNP-5) -  3 и (HNP-6) -  3 раза. Только 
идин случай отлова (две фотографии) в 2003 г. не был идентифици- 
|нм1лн потому, что особь прошла слишком близко от камеры, в ре
зультате чего изображение получилось нечетким. В 2004 году осо-

Семейная фотография

( -нмкз HNP-2 и два ее котенка приблизительно восьми месяцев от 
1юду, сфотографированные в начале марта 2004 года.
1,чкие фотографии большая редкость. Обычно котята идут позади 
1 ,1мки и пугаются фотоловушек, которые приводятся в действие их 
мшерью. Поэтому малыши обходят камеры стороной.
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Пи I INI’ -? и HNP-3 были отловлены по восемь раз каждая. Ирбии 
I INI * I последний раз был сфотографирован 23 декабря 2003 г. и 
мпоследствии, как мы полагаем, утратил этот участок обитания мо 
причине ранения или умер, поскольку после указанной даты не уди 
лось получить ни одной фотографии этой особи, несмотря на ин 
тенсивный фотоотлов. Во время учетных работ в 2004 г. были от* 
ловлены четыре новых особи: (HNP-7) -  6 раз, (HNP-8) -  12, (HNI1 
9) -  2 и (HNP-10) -  5 раз. Еще четыре фотоотлова не были иденти 
фицированы из-за нечеткости изображения или плохого кадра (быи 
сфотографирован только кончик хвоста). Кроме того, четыре раза 
были отловлены детеныши самок HNP-2 и HNP-9.

5.2. Идентификация снежных барсов
Идентификация отдельных особей снежного барса гораздо бо 

лее сложна, чем аналогичная идентификация особей тигра, гепар
да (Acinonyx jubatus), леопарда (Panthera pardus) или ягуара (Panthera 
опса). Основные сложности идентификации ирбисов связаны с их 
густым и толстым волосяным покровом, размытостью окраски и 
нечеткостью пятен на шкуре, которые могут менять размеры и фор
му в зависимости от положения тела зверя. Таким образом, дли 
надежной идентификации отдельных особей необходимо исполь 
зовать участки тела ирбиса с относительно коротким волосяным 
покровом. Мы проанализировали комбинации расположения пя
тен на шкуре зверя на различных частях тела с точки зрения их на
дежности для идентификации, как описано в главе 4. Кроме того, 
идентификация особей по фотографиям была сопоставлена с иден
тификацией по видеосъемке, полученной с помощью автоматичес
ких видеокамер на той же территории в 2001-2004 гг. при работе 
над фильмом «Тихий рев». В ходе съемки фильма было получено 
большое количество видеокадров с ирбисами, посещающими ме
ста регулярной маркировочной активности около скал и камней. 
Эти материалы предоставили нам возможность рассмотреть снеж
ных барсов, обитающих на территории обследования, в разных ра
курсах и удостовериться в правильности идентификации особей 
по фотографиям, полученным с помощью фотоловушек.

Идентификация отдельных особей проводилась по рисунку пя
тен на шкуре зверя на передних конечностях, бедрах и дорсальной 
поверхности хвоста (рисунки 6 и 7, глава 4). Все участки тела, вклю
чая морду, плечи, бока и задние конечности снежных барсов, были 
исследованы на пригодность для идентификации особей по рас
положению и размерам пятен на шкуре, степени изменчивости 
пятен и возможности получения качественных изображений дан
ных частей тела с помощью фотоловушек. Как оказалось, передние 
конечности, бока и хвост чаще всего качественно получались на
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Снимках и, кроме того, имели более-менее четкий рисунок, по ко- 
юрому можно было идентифицировать отдельных особей. При этом 
лигна на дорсальной поверхности хвоста обладали умеренной из
менчивостью и сравнительно часто могли быть использованы для 
идентификации. Рисунок по бокам хвоста у разных особей был очень 
Оиожим, а в некоторых случаях неразличим вовсе. Композиции пя
ти  на боках зверя имели умеренную степень изменчивости, одна- 
mt не всегда были четко видны из-за длинного меха. Передние ко
мичности с коротким мехом и четкими пятнами, имеющими наи
высшую степень изменчивости, позволяли получить большее ко
личество повторных снимков и меньше подвергались искажению, 
и, следовательно, были наиболее полезны для идентификации. Бла
годаря короткому волосяному покрову пятна на передних конечно- 
IIIих были особенно четкими и практически не меняли свою форму 
при разных положениях тела ирбиса.

Маленькие пятна на лбу снежного барса, которые очень часто 
используются для идентификации этих хищников в зоопарках, ока- 
шлись ненадежными идентификаторами особей в полевых усло- 
миих, потому что при увеличении становились слишком бледными 
или гранулированными, и, следовательно, непригодными для на
ложной идентификации в большинстве случаев. Кроме того, голо- 
IUI зверя часто была повернута в противоположную от камеры сто
рону, что не позволяло получить четкие изображения лобной обла-
I in. Хотя рисунок пятен на лбу ирбиса полезен при идентификации 
особей в неволе, в полевых условиях повторные снимки этой части 
шла одной и той же особи маловероятны. Комбинация пятен на дру-
• их частях морды зверя очень схожа у различных особей и поэтому 
мало пригодна для идентификации. Пятна на боках ирбиса, несмот- 
рн на их большие размеры и легкость фотографирования с помо
щью фотоловушек, часто сильно размыты и меньше подходят для 
Ючной идентификации. Длинный волосяной покров заметно снижа
ем четкость пятен на боках, особенно в периоды линьки, что значи- 
(мльно затрудняет идентификацию особей. Рисунок на плечах более 
отчетливый, чем на боках, однако он менее четок, чем на передних 
и точностях. Пятна на плечах снежного барса достаточно многочис
ленны и имеют небольшой размер, однако они заметно меняют свою 
фирму при изменении положения тела из-за длинного меха, поэто
му не подходят для надежной идентификации. На задних конечнос- 
Iих обычно имеются большие пятна неопределенного вида, которые 
им очень полезны для идентификации, но могут быть использованы 
и мом процессе как вторичные идентификационные признаки.

Мы идентифицировали 96,4% и 97,6% всех фотографий ирби- 
| а, полученных в 2003 и 2004 гг. соответственно, по их принадлеж
ности к одной из 10 отдельных особей. В 2003 г. мы сфотографи
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ровали шесть снежных барсов (особи HNP-1 -  HNP-6), среди кою- 
рых оказалось два взрослых самца, две взрослых самки, один мо
лодой самец и детеныш неопределенного пола. В 2004 г. мы внош. 
отловили двух из шести особей, отснятых в 2003 г. (взрослую самку 
HNP-2 и молодого самца HNP-3), а также отсняли четыре новых осо
би (HNP-7 -  HNP-10), среди которых оказалось два самца, одна 
взрослая самка и один детеныш неопределенного пола. В ходе по
левых работ мы также отсняли двух самок с детенышами, которым ио 
время первого отлова было приблизительно по шесть месяцев,

Сложнее всего определить по 
фотографиям половую при
надлежность особей ирбиса 
Правда, взрослых самцом 
иногда можно отличить по их 
крупным размерам или гени
талиям на снимках. Самки 
снежных барсов обычно имо 
ют более круглую небольшую 
голову и менее развитую груд 
ную клетку, чем самцы, но точ
но определить пол особи по 
фотографиям трудно. Поэто
му для точной половой идеи 
тификации фотографии осо
бей нужно сопоставлять с ре 
зультатами анализа ДНК и:1

Буддизм и охрана природы

«Мы, тибетцы, в основном буддисты, и ... мы проповедуем лю
бовь и сострадание ко всем живым существам на земле. И поэтому 
мы все должны осознавать важность сохранения дикой природы»

Н.Н. далай-лама 14-и

Монастырь Ташунг Гомпа в отдаленной непальской провинции 
Долпа был построен буддистским монахом 900 лет назад с целью 
сохранения дикой природы. Подобно ему, лама деревни Фу в приле
гающей провинции Мананг прилагал все усилия, чтобы убедить дере
венских жителей в том, что все существа в мире взаимосвязаны. По
скольку снежных барсов становилось все меньше, лама Карма объя
вил, что он покидает деревню ради поисков добра. Не желая расста
ваться со своим гуру, жители деревни пообещали, что они не будут 
больше убивать диких животных. Они держат свое обещание по сей 
день, а голубые бараны и снежные барсы вернулись на свои мести 
обитания вокруг селения. Таким же образом дикая природа вокруг 
монастыря Самплинг Гэмпа охраняется его ламами.
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собранных образцов шерсти и экскре
ментов. Мы разработали и апробиро
вали процедуру получения образцов 
волос снежных барсов для генетичес
кого анализа параллельно съемке с по
мощью фотоловушек. Описание этой 
методики можно получить по запросу 
в Snow Leopard Conservancy.

Календарь с изображением ирбиса и 
призывом Камбы-ламы Тувы к жите
лям гор сохранять снежного барса и 
места его обитания, выпущенный 
при поддержке WWF России. Такой 
календарь можно увидеть во многих 
юртах и домах чабанов в Западной 
Туве, где обитает значимая группи
ровка ирбиса

5.3. Влияние расположения фотокамер на вероятность от- 
мова и на идентификацию особей

В 2003 году камеры были установлены так, чтобы фотографиро- 
иагь снежных барсов, непосредственно приближающихся или уда- 
ммющихся от места расположения фотоловушек (для получения фо
ки рафий морды и дорсальной поверхности хвоста). Поэтому боль
шинство животных были сфотографированы смотрящими либо в 
пгорону камеры (36,9%), либо в противоположном направлении 
(34,2%), см. таблицу 9. В результате на 26,1% всех снимков были 
запечатлены только 3/4 тела животного, и только 9,9% процентов 
фотографий содержали ирбиса целиком. На 43,6 % снимках были 
хорошо видны три лапы зверя, а дорсальная поверхность хвоста четко 
зафиксирована на 37,8% фотографий. В 2004 году камеры устанав
ливались так, чтобы получить изображение зверя под углом 45° или 
сбоку под углом 90°. Поэтому в 2004 г. 22,6% фотографий содержа
ли изображения головы зверя в профиль, 60,3% -  целиком тело зве
ря или 3/4 его, и только 3,8% снимков содержали четкие изображе
ния хвоста ирбиса. При этом значительное разнообразие положений 
гела ирбиса на снимках определялось такими факторами, как узкие 
тропы (<2 -5  м шириной), особенность ирбисов проходить очень 
близко от основания скал и утесов, индивидуальные особенности по
ведения в местах нанесения пахучих мочевых меток и поскребов.

Мы рекомендуем устанавливать обе камеры фотоловушки под 
углом 45° к направлению перемещения ирбиса по обеим сторонам
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от тропы, а в случае невозможности такой установки -  размощвщ 
камеры на одной стороне тропы также под углом 45° к объекту ci,им 
ки (рис. 4а и 4в). Такое расположение наиболее предпочтитонм||| 
для получения хороших изображений передних конечностей, Пи| 
ков и дорсальной поверхности хвоста и дает высокую вероятной! 
успешной идентификации особи. Рекомендуется фотографироикн 
снежных барсов одновременно с обеих сторон, так как рисунок м|| 
их шкуре асимметричен.

Таблица | |
Процентная доля фотографий, на которых видны различные члип 

тела ирбиса (по материалам учетных работ в 2003-2004 гг.)

Положение тела животного Процентная доля фотографии
2003 (п = 112) 2004 (п = 8 /)'

Положение зверя относительно ка
меры
Неопределенное 19,8 35,8
Боковое (приблизительно 90°) 9,0 22,6
Задом к камере (90°) 34,2 17,0
Мордой к камере (45°) 36,9 24,5
Доля туловища животного на снимке
Туловище не видно 24,3 11,3
Туловище видно полностью 9,9 35,8
Приблизительно 3/4 тела (75%) 26,1 24,5
Приблизительно 1/2 тела (50%) 21,6 9,4
Менее чем 1/4 тела (25%) 18,0 18,9
Количество видимых на снимке ко
нечностей (передних и задних)
Ни одной 8,2 18,9
Одна 9,1 15,1
Две 29,1 26,4
Три 43,6 30,2
Все четыре конечности 10,0 9,4
Доля хвоста зверя на снимке
Хвоста не видно 20,7 15,1
Хвост виден полностью (дорсальная 
поверхность)

37,8 3,8

Видна большая часть хвоста 12,6 39,6
Видна половина хвоста 10,8 26,4
Хвост едва виден 18,0 15,1

5.4. Проверка соблюдения условия закрытости группиров
ки и выбор статистической модели

Статистический тест на закрытость группировки, проведенный 
в программе CAPTURE, подтвердил соблюдение этого условия (то
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■  и. шсутствие иммиграции, эмиграции, случаев рождения и смер- 
М  ш обей в группировке) во время учетных работ в 2003 году (7- 
цинпный период фотоотлова, z = 0,843, Р = 0,800; 5-дневный пери- 
IWI фотоотлова, z = - 0,075, Р = 0,470) и в 2004 году (7-дневный 
период фотоотлова, z = 0,423, Р = 0,664; 5-дневный период фото
финиш, z = 0,539, Р = 0,705). Более достоверный тест на закрытость 
Шуунпировки, разработанный Стэнли и Бурнхэмом (Stanley, Burnham, 
|иив), также подтвердил соблюдение условия закрытости группи- 
(ншк.и в периоды учетных работ в 2003 и 2004 гг. (2003 г.: 7-днев- 
ныи период фотоотлова, %2 = 1,584, df 6, Р = 0,954; 5-дневный пери- 
мм фотоотлова, х2 = 2,496; df 9, Р = 0,981; 2004 г.: 7-дневный пери- 
н/1 фотоотлова, х2 = 4,601, df 8, Р = 0,799; 5-дневный период фото
финиш; х2 = 8,659, df 8, Р = 0,372).

Н таблице 10 показана степень соответствия различных моде- 
iinii i руппировок полученным в 2003 и 2004 гг. данным. Размер 
Hi щученной выборки был слишком мал, чтобы объективно сопос- 
(инин. нуль-модель (Мо) с гетерогенной моделью (Mh) группиров
ки, и гетерогенную модель -  с моделью поведение & гетерогенность 
(Mlili). Недостаточный размер выборки также не позволил вычис- 
мии. кси-квадрат (х2) для оценки степени соответствия данных мо
лнии Шнабеля (Mt). Мы не отметили поведенческой реакции осо- 
ОиИ на наличие фотоловушек (нуль-модель в сравнении с моделью 
шногной реакции (Mb), за исключением 7-дневного периода фо- 
1(ннлова в 2004 г. 7-дневный период отлова не выявил вариаций 
ц*1|н>ятности отлова во времени (Мо в сравнении с Mt), а также за- 
Мпгного соответствия гетерогенной (Mh) модели полученным дан
ным. Во время 5-дневного периода отлова в 2004 г. была отмечена
I hi шица в поведении между особями, отловленными первый раз, и 
ишпорно отловленными.

Таким образом, программа CAPTURE выбрала нуль-модель как 
нниболее соответствующую полученным данным для 7-дневного пе
риода фотоотлова в 2003 г. и комплексную модель (Mtbh), или модель 
номедение & гетерогенность (Mbh) для такого же периода отлова в 
,'004 г. Однако из-за малого размера выборки для оценки численнос- 
ж  группировки мы в обоих случаях использовали нуль-модель (таб- 
мица 11). Для 5-дневного периода фотоотлова CAPTURE выбрала как 
наиболее подходящую данным гетерогенную модель (Mh) в 2003 г. и 
нуль-модель (Мо) в 2004 г. Небольшой размер выборки стал основ
ной причиной того, что для оценки численности группировки была 
использована самая простая нуль-модель, которая предполагает рав
ную вероятность отлова особей при всех условиях.
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5 .5 . Вероятность фотоот
лова и оценка численности  
группировки

В таблице 12 приведены ве
роятность фотоотлова и оценка 
численности группировки ирби
са, полученные с помощью четы
рех различных моделей про
граммы CAPTURE. Высокая веро
ятность отлова (0 ,333 -0 ,6 67 ) 
была зарегистрирована в тече
ние 2003-2004 гг., однако оцен
ка численности группировки ва
рьировала в зависим ости от 
года и модели, хотя в целом раз
мер группировки был сходным в 
обоих годах исследований.

Так, в 2003 году при исполь
зовании нуль-модели программа 
CAPTURE определила размер 
группировки снежного барса в 
пределах территории обследова
ния в шесть особей, при стандар
тной ошибке (SE), равной 0 ,16- 
0,28. В 2004 году, при использо
вании той же модели, размер 
группировки был оценен в 6 ± 0,22 
(SE) как для семи-, так и для пяти
дневного периода фотоотлова. Ге
терогенная модель (Mh) дала не
точную оценку численности для 
данных семидневного периода 
фотоотлова в 2003 г. (7 ± 1,35 осо
би). Согласно этой модели числен
ность группировки варьирует от 4 
до 10 особей). При тех же услови
ях нуль-модель в 2003 г. дала весь
ма сходную с 2004 г. оценку чис
ленности (то есть 6 ± 0,19 — 0,20 
особей). Оценки численности, ге
нерированные моделью ответной 
реакции особей (Mb) и комбини
рованной моделью поведение & - 
гетерогенность (Mbh), были сопо
ставлены в 2003 и 2004 гг.
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Интервалы достоверности в 95%, представленные в таблице IИ  
были рассчитаны вручную, так как программа CAPTURE преображу! 
ет все данные в целые числа при распечатке. Так, например, есм  
взять оценку численности группировки в 2004 г., равную шести ошш 
бям при стандартной ошибке (SE) -  0,22, то верхний предел дост 
верности будет равен 6 + .22*1,96, или приблизительно 6,44 oiiiJI 
би. Однако программа CAPTURE округлила бы эту цифру до шест 
Для этого же случая нижний предел достоверности может быть pimi 
считан как 6 -  .22*1,96, но программа CAPTURE и в этом случа| 
округлила бы данные до шести.

Учитывая небольшой размер полученной выборки, мы выбра/Щ 
нуль- модель как наиболее подходящую для наших данных. В лю 
бом случае мы можем быть уверены на 100%, что количество снеж* 
ных барсов в пределах обследованной территории, по крайний 
мере, не меньше общего количества отловленных и и д ети  
фицированных с достаточной степенью вероятности особей 
Данные учетов 2003 и 2004 гг. и почти все модели группировки 
дали сходную оценку численности, равную шести особям.

Все учтенные особи были отловлены в течение первых двух но* 
дель в 2004 г., но потребовалось около двух месяцев, чтобы отло* 
вить всех снежных барсов в пределах территории обследования и
2003 г. Например, особь HNP-6 была впервые отловлена лишь но 
время предпоследнего периода фотоотлова в 2003 г. В 2003 г. нами 
был отмечен факт «ловушкотропного» поведения доминирующего 
самца HNP-1: эта особь была многократно отловлена разными фо
толовушками. После исчезновения этого самца в 2004 г. все о о  
тальные ирбисы, которых мы наблюдали, вели себя весьма насто
роженно по отношению к фотоловушкам. Интересно, что в 2004 г, 
нами на территории обследования было выявлено четыре новых 
особи, а три особи, выявленные в 2003 г. (HNP-4, 5 и 6), больше ни 
разу не отлавливались. Учитывая высокую вероятность отловом 
(> 0,30), мы можем предположить, что эти три особи покинули тер
риторию обследования. Использование радиоошейников -  лучший 
способ узнать о перемещении и дальнейшей судьбе таких живот
ных. Возможно, четыре новых особи попали в учетные данные бла
годаря размещению фотоловушек на большей территории в 2004 г.

5.6. Расчет площади обследованной территории и плотно
сти населения группировки

По нашим расчетам, среднее максимальное линейное расстоя
ние перемещения ирбисов между успешными фотоотловами со
ставило 3,15 и 4,03 км в 2003 и 2004 гг. соответственно (таблица 
13). Таким образом, чтобы правильно оценить площадь террито
рии обследования с помощью фотоловушек, мы добавили буфер

90



По 
мо

де
ли

 
Mb

h 
(п

ов
е

де
ни

е 
& 

ге
те

ро
ге

нн
ос

ть
)

Оц
ен

ка
 

чи
с

ле
нн

ос
ти

 
(±

 
ст

ан
да

рт
но

е 
от

кл
он

ен
ие

 
от 

ср
ед

не
го

)

6 
± 

0,
59

 
C.

I. 
= 

4,
84

- 
7,

16

6 
± 

0,
59

 
C.

I. 
=4

,8
4-

 
7,

16

6 
±0

,0
1 

C.
I. 

= 
5,

98
- 

6,
01

Не
 

ра
сс

чи


та
на

Ве
ро

ят


но
ст

ь 
от


ло

ва

Не
 

ра
с

сч
ит

ан
а

Не
 

ра
с

сч
ит

ан
а

Не
 

ра
с

сч
ит

ан
а

Не
 

ра
с

сч
ит

ан
а

По 
мо

де
ли

 
M

b 
(о

тв
ет

на
я 

ре
ак

ци
я 

ос
об

ей
)

Оц
ен

ка
 

чи
с

ле
нн

ос
ти

 
(±

 
ст

ан
да

рт
но

е 
от

кл
он

ен
ие

 
от

 
ср

ед
не

го
)

6 
± 

0,
59

 
C.

I. 
= 

4,8
4 

- 
7,

16
1̂1

<2 гг

+' и - to _
6

6 
±0

,0
1 

C.
I. 

5,
98

-6
,0

1

6 
± 

0,
06

 
C.

I. 
= 

5,
88

- 
6,

12

Ве
ро

ят
но

ст
ь

от
ло

ва

От
ло

в 
= 

0,
31

6 
Пе

ре
от

ло
в 

= 
0,

42
8

От
ло

в 
= 

0,
23

1 
Пе

ре
от

ло
в 

= 
0,

40
4

От
ло

в 
= 

0,
66

7 
Пе

ре
от

ло
в 

=
0,

33
3

От
ло

в 
= 

0,
46

1 
Пе

ре
от

ло
в 

=
0,

30
5

По
 

мо
де

ли
 

M
h 

(г
ет

ер
ог

ен
на

я)
Оц

ен
ка

 
чи

с
ле

нн
ос

ти
 

(±
 

ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие
 

от
 

ср
ед

не
го

)

7 
± 

1,
36

 
ин

те
рп

ол
ир

о
ва

нн
ое

 
C.

I. 
=

4,
35

- 
9,

65
6 

± 
5,

51
 

ин
те

рп
ол

ир
о

ва
нн

ое
 

C.
l. 

= 
0-

16
,8

0

6 
± 

0,
19

 
C.

I. 
= 

5,
63

- 
6,

37
6 

± 
0,

20
 

C.
I. 

=5
,61

 
- 

6,
39

Ве
ро

ят


но
ст

ь
от

ло
ва СОсосо

о 0,
34

6

0,
38

3 СОсосо
о

1 ?  
s й-
!  i  
§ | Оц

ен
ка

 
чи

сл
ен


но

ст
и 

(± 
ст

ан


да
рт

но
е 

от
кл

о
не

ни
е 

от 
ср

ед


не
го

)3

6 
± 

0,
28

 
C.

I. 
= 

5,
45

-6
,5

5

6 
+ 

0,
16

 
C.

I. 
= 

5,
69

-6
,3

1

6 
± 

0,
22

 
C.

I. 
= 

5,
57

-6
,4

3

6 
± 

0,
22

 
C.

I. 
= 

5,
57

-6
,4

3

ё *

Ве
ро

ят
но

ст
ь

от
ло

ва О)00со
о 0,

34
6 СОСОсо

о

сососо
о"

Го
д

12
00

3 
г.

7-
дн

ев
ны

й 
пе

ри
од

 
от


ло

ва

5- 
дн

ев
ны

й 
пе

ри
од

 
от


ло

ва

|20
04

 
г.

7- 
дн

ев
ны

й 
пе

ри
од

 
от


ло

ва
5- 

дн
ев

ны
й 

пе
ри

од
 

от


ло
ва

91

aC
.I.

 = 
ни

жн
ий

 
и 

ве
рх

ни
й 

пр
ед

ел
ы 

до
ст

ов
ер

но
ст

и 
в 

95%
 

пр
и 

от
кл

он
ен

ии
 

от 
ср

ед
не

го
 

зн
ач

ен
ия

 
(с

м.
 т

ек
ст

).



Snow Leopard Consei i . im , M
нимается экопросшчцищщЛ
местного населения, m "nl$
зуя в своей  деягелмжйя
плакаты на местном ч - пн
книги для детей и органинш
подготовку учителей. ОднцШ
целей этой работы -дни, и м
дям основные понятия 1 1 м |
сокогорных экосистема ■
роли снежного барса и шн 1

На плакате, созданномЩ
традиционном буддисннЛ

_ стиле тхангка, изобретши#Долина гармонии._ „  L, - Два высокогорных посел'>ннШПлакат Лесли Нгуйен „1 «Долина гармонии» строц
свою жизнедеятельное а. ш  

принципах устойчивого природопользования, в то время как «Дотщц 
конфликта» следует принципу максимального потребления. Цель 
изображения -  стимулировать обсуждение и показывать местным im i 
товодам все выгоды устойчивого сосуществования с дикой природой И 
оптимальной практики скотоводства.

Семья ту вине но 
го чабана можш 
мирно сосущестпч 
вать с ирбисом на су| 
ной территории II 
2008 г. в рамках про 
екта ПРООН/ГЭФ 
были организовать 
семинары для ско
товодов Западной 
Тувы по защите ко
шар от ирбиса и 
страхованию скота. 
Более 70 чабанов 
были обучены про

стому и недорогому способу укрепления загонов для скота с помо
щью металлической сетки. В результате проекта было укреплено 25 
кошар, расположенных в местообитаниях снежного барса, с чабана
ми подписаны соглашения о сотрудничестве в сохранении этого ред
кого хищника.

Фото: М. Пальцын
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шириной 1,58 км в 2003 г. и 2,02 км 
в 2004 г. к полигону с границами, 
проведенными через самые вне
шние точки установки фотоловушек. 
Соответственно, площадь обсле
дованной территории составила 
71 км2 в 2003 и 135 км2 в 2004 гг. 
60-70%  этой территории, распо
ложенной в бассейне р. Румбак, 
было отнесено к оптимальным ме
стообитаниям ирбиса (крутые скло
ны с многочисленными обнажени
ями скальных пород, утесами и 
ущельями), а оставшиеся 30-40%  
территории были классифицирова
ны как плохие местообитания для 
этого вида (пологие склоны гор с 
редкими скалами и растительнос
тью или вовсе без таковых). Плот
ность населения ирбиса в пределах 
обследованной территории была 
оценена 8,49 ± 0,22 (SE) особей на 
100 км 2 (включая детенышей) в
2003 г. и 4,45 ± 0 ,16  особей на 100 
км2 в 2004 г. Принимая во внима
ние сходные значения среднего 
максимального расстояния пере
мещения в оба года полевых работ 
и сходное количество учтенных 
особей (шесть), подобные расхож
дения в значениях плотности ско
рее всего можно объяснить раз
ным расстоянием между камера
ми, разными площадями обследо
ванной территории и разным соот
ношением оптимальных и неподхо
дящ их местообитаний в 2003 и
2004 гг. В 2003 г. фотоловушки 
были сконцентрированы в пределах 
основной территории обитания 
ирбисов, тогда как в 2004 г. мы ис
пользовали дополнительные фото
ловушки, установленные по пери
ферии ключевого очага обитания
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вида, охватив учетными работами гораздо больший уч;н mi 
в 2003 г. Наша оценка плотности населения ирбиса н Они 
р. Румбак, приблизительно равная пяти особям на 100 км', -- 
сопоставима с данными Чундавата и Равата (Chundawni и 
1994), оценившими численность ирбиса в пределах данной i 
тории в четыре особи, основываясь на данных о численное!и и 
бых баранов в этом очаге.
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IjHiA l. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Й I Актуальность метода фотоловушек для изучения снеж-
нПирса
|Цм уПождены, что при правильном применении метод отлова- 
Цннфикации-переотлова с применением автоматических фото- 
| i | i  ииляется полезным инструментом для определения числен
ии фуппировок снежного барса и их мониторинга. Датчики и ка- 
;«.! использовавшиеся в течение двух учетных периодов в 2003 и
■  И,, работали достаточно надежно в суровых климатических ус- 

нысокогорий Гималаев (в основном в пределах высот 3400- 
(и метров над уровнем моря) при температурах ниже 0°С в ночное 

||мм и до 35 °С днем в условиях жесткой солнечной радиации.
I (нотифицировать снежных барсов гораздо сложнее, чем тиг- 

pNi имеющих четкие полосы на теле и передвигающихся в основ- 
■М И" проторенным тропам, или обыкновенных леопардов, воло- 
■НнИ покров которых гораздо короче и имеет ярко выраженные кон- 
Ь н н ы е  пятна. Правильная ориентация фотокамеры на объект съем-
l l  ииляется основным условием для последующей четкой иденти- 
фннщии особей ирбиса. В результате исследования мы пришли к 
prittiMV, что установка двух автоматических фотокамер под углом 45° 
§(мосигельно тропы снежного барса позволяет наилучшим образом 

Номографировать передние конечности, бока и дорсальную повер- 
IIнм it. хвоста зверя. Такая система установки камер позволяет зале
чи шить зверя в наиболее выгодном ракурсе и получить повторные 
■Ткие снимки частей тела, используемых для идентификации, что 
)iмнительно облегчает процесс выявления отдельных особей.

Оптимальными точками для размещения фотоловушек являют- 
(•и подходы к местам нанесения постоянных мочевых меток и по- 
|И|»ббов зверя. Фотоловушки, установленные в непосредственной 
Пиизости от таких мест, позволяют получить изображения снежных 
Пирсов в различных позах в то время, как хищник исследует места 
нинесения меток других особей и наносит собственные метки. Для 
получения наилучших результатов фотоловушки следует устанав- 
Ливать в местах естественных сужений троп и путей перемещения
I ножного барса. Однако в этом случае необходимо принять все 
моры, чтобы избежать перемещения зверя слишком близко к ка
море. Последнее грозит нечеткими снимками и невозможностью 
идентифицировать ирбиса. Получить качественное изображение 
смежного барса сбоку оказалось невероятно трудно, так как боль
шинство троп в местах обитания этого хищника были слишком уз
кими (менее двух-трех метров в ширину). К тому же снежные барсы 
любят передвигаться очень близко к основанию утеса или валуна.
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Эти особенности уменьшают шансы получить одновремииии Я  
ки снежного барса с двух сторон, что необходимо для чв1кнй ИЯ
тификации особи уже при первом отлове. Стоит отметин.,.... ..
метод очень эффективен для съемки и идентификации осиПиИ | |  
ра, леопарда и ягуара (например, Karanth, Nichols, 1998; Пиитов 
Ray, 2003; Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004). Кроме тот, И1 
длинного и густого волосяного покрова особенности окрям 
боках и плечах снежного барса малопригодны для идентифн* .и 
для этого наилучшим образом подходят пятна на передних и и 
конечностях зверя, а также на дорсальной поверхности хвост 
на на шкуре снежного барса гораздо менее четкие, чем у лини 
или ягуара, и их четкость еще более снижается, когда зверь п( 
легкой снеговой пылью. В случае быстрого перемещения ирйинц 
тографии особей часто получались смазанными или обрезинп 
что также затрудняло идентификацию. В то же время мы не oimim 
явно выраженной негативной реакции ирбисов на вспышку или и 
чок автоматической фотокамеры. Это подтверждается такжи i 
что многие особи были отловлены неоднократно.

Помимо соблюдения правил размещения фотокамер, опт 
ных в главе 4, для обеспечения наибольшей вероятности фотооЦ 
ва ирбиса и сокращения количества случаев ложного срабаш 
ния камер необходимо настраивать камеры и инфракрасные до 
чики на работу в то время суток, когда не осуществляется вып( 
скота. В этом плане хорошо зарекомендовали себя камеры сим 
мы TrailMaster: они предоставляют возможность настраивай. р 
боту устройства на один или два активных периода в сутки. Ками| 
типа CamTrakker может быть настроена на работу в течение всех 
часов или только на 12-часовой период в ночное или дневное мри 
мя. Важно помнить, что режим работы всех автоматических ками 
во время проведения учетных работ должен быть настроен на одш 
и то же время, чтобы выполнялось условие равных возможное™ 
отлова для всех особей группировки.

Данные, полученные в ходе наших полевых работ, наилучшим 
образом соответствовали нуль-модели (Мо) закрытой группиром* 
ки или гетерогенной модели (Mh), которая учитывает разную веро« 
ятность отлова различных особей. Стоит отметить, что гетероген- 
ная модель наилучшим образом соответствовала учетным данным 
для тигра (Karanth, Nichols, 1998; O’Brien et al., 2003). Важно подчер
кнуть, что возможность выбора самой подходящей модели группи
ровки зависит от размера полученной выборки. В нашем случае из- 
за малого размера выборки нам пришлось использовать самую про
стую нуль-модель группировки, что практически неизбежно при изу
чении редких и скрытных видов, обитающих на значительных про
странствах в горах. Вероятность отлова ирбиса в нашем случае была
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11 hi 111 мыше, чем вероятность отлова тигра в оптимальных мес- 
Ниничх (Karanth, Nichols, 1998) и во много раз выше, чем веро- 
lit* о i нова этого вида в менее пригодных местообитаниях, как, 
Ммм|1, и случае с редким суматранским тигром (Karanth et al., 

ii I ПИ Ion et al., 2003). Предположительно это может быть связа- 
ШнЦенностью снежного барса использовать одни и те же тропы 
|ЦИ)|пм1!щения и постоянные места для маркировочной активно-
1 1  тсже с отсутствием негативной реакции ирбисов на фотоло- 

(Ahlborn, Jackson, 1988; Jackson, 1996).
► и* шмечапось ранее, вероятность отлова ирбиса может быть 
ипммю увеличена путем размещения фотоловушек около мест 

Ввииного нанесения пахучих мочевых меток и поскребов, а так- 
in массах естественного сужения троп и проходов зверя (напри- 
| н местах пересечения рек и долин или на стыках горных греб- 
|), особенно если это делать в основных местообитаниях груп- 
щиКИ (Jackson, 1996). При установке фотоловушек необходимо 

Химерно разместить их по учетной территории, чтобы избе- 
|ц. «озможных пропусков, где ирбисы могут перемещаться, и 
Ццкировать ловушки с помощью камней. В нашем случае все 

||нм111ические камеры были тщательно спрятаны внутри пирами- 
| и I камней. Мы не рекомендуем использовать специальные сле
пым коврики параллельно с фотоловушками, так как по ним зве- 
Moiyi определять места установки камер и обходить их, как в 

|Ннм из исследований тигров (Wegge, 2004). В этой работе ис- 
Пидоимтели сделали вывод, что наличие следовых ковриков пре-

Гн||пждает тигров о близости фотоловушки и сопутствующей ей 
[тиспышке, поэтому тигры предпочитали обходить такие места 

►тропой. Как в случае с тиграми, котята снежного барса обычно не 
Понимают в кадр, так как следуют за матерью (которая приводит 
ф|ш>ловушку в действие) и, пугаясь вспышки, стараются обходить 
ммнрм стороной. Однако котята очень хорошо выявляются после

■ мин опадов по отпечаткам лап на снегу.
Совокупные кривые отлова показали, что продолжительность 

учит снежного барса с использованием фотоловушек должна быть 
Ни менее 35 дней. За это время может быть произведен отлов боль
шинства особей группировки. Однако для обеспечения адекватно-
III нореотлова без нарушения условия закрытости популяции тре- 
Пушся 45-60 дней. Мы обнаружили, что периоды фотоотлова про- 
дипжительностью в пять дней достаточно эффективны и дают воз
можность периодически перемещать фотоловушки на новые мес- 
ш Карант и Николз (Karanth, Nichols, 2002) рекомендуют переме- 
шшь фотоловушки каждые несколько дней, чтобы охватить обсле
дованием как можно большую территорию. Однако в случае изуче
нии группировок снежного барса работать в таком режиме крайне
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I

сложно, учитывая особенности горной местности с  высокий м 
нью пересеченности рельефа, где приходится п е р ^ -^ д в и т н , |.ц |  
новном пешком. Перестановка фотоловушек в таю/шх меопн 
цесс весьма времяемкий. При этом условие акти в н о с ш  мнДОЙ 
комплекта фотоловушек во время учетных работ м О х е т  ftwih itHf 
шено. Таким образом, в случае исследований и р б и  с за , чтоЛщ цМ“  
жать потерь времени на перестановку фотоловуш ^  к ,  неоЛм 
устанавливать автоматические фотокамеры в п р е д ^ -п а х  твррщ 
обследования так, чтобы ни одна особь изучаемой г р у п п и р м  
могла передвигаться по своему индивидуальному уч а стку  щ 
ния, не имея шансов быть отловленной. Такой у ч е т  позволи? 
вить практически всех особей группировки, о б и т а ю щ и х  в пред 
территории обследования, и подойдет для работ н а  ограничен 
территории с меньшими затратами на полевых ра б о тн и ко м , ф 
камеры и другое обеспечение. Недостатком э то го  методм yi| 
является малый по площади охват местообитаний с н е ж н о го  п<ц 
при котором полученные данные не могут быть к о р р е к т н о  эко*

Следующее поколение

Два детеныша ирбиса, отснятые фотоловушкой. Мониторинг ус
пеха размножения -  жизненно важный компонент проектов по сохра
нению редких видов, таких как снежный барс. Сотрудники SLCувере
ны в том, что будущее снежного барса зависит от заинтересованно
сти местных жителей, живущих по соседству с этим зверем, в его 
сохранении.

Дистанционные методы исследования, такие как метод фотоло
вушек и анализ ДНК, должны занимать ведущее место в мониторинге 
успеха проектов по сохранению ирбиса.
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полированы на весь очаг обита
ния вида за пределами террито
рии обследования. Приблизи
тельная оценка численности груп- 
пировки ирбиса может прово
диться на значительно большей 
территории при условии соблю
дения соответствующей методи
ки учетных работ. Точная оценка 
численности снежного барса в 
пределах современного ареала 
обитания -  процесс, требующий 
сложного анализа результатов 
многих работ по учету численнос
ти вида в течение нескольких лет, 
что в настоящее время практичес
ки неосуществимо.

Фактически все исследовате
ли имеют ограниченное количе
ство фотоловушек для полевых 
работ. Вместо покупки и одно-

И пределах Западной Тувы, на территории Монгун-Тайгинского и 
Ми (читинского районов республики, по оценкам экспертов, обита- 
цп у) на из самых крупных группировок снежного барса в России (не 

[ Минин 18-20 особей). Сохранение этой группировки вида, обитаю
щий на хр. Шапшал, Цаган-Шибету, Чихачева и Монгун-Тайга, явля- 
щ\I к одной из приоритетных задач сохранения снежного барса в Рос- 
I ппской Федерации. Монгун-Тайгинский и Бай-Тайгинский районы 
1уиы печально известны как территории, в пределах которых наибо- 
и in часто регистрируются случаи нападения снежного барса надо- 
чшиний скот в российской части Алтае-Саянского экорегиона. Так,
1 1 ч пасно собранным в 2000-2007 гг. сведениям, от нападений барса 
И Западной Туве погибает ежегодно до 60-90 голов мелкого рогатого 
| хота и до 10-30 лошадей и яков. Вследствие этого основной причи
ной сокращения численности снежного барса в Западной Туве явля- 
чгся преследование со стороны скотоводов, потерявших скот в ре- 
1ультате нападения «краснокнижного» хищника. Особенно большие 
потери мелкого рогатого скота (овец и коз) -  до 80-90% от общего 
количества погубленных животных -  случаются при проникновении 
ирбиса в кошары (крытые загоны, куда скот загоняется на ночь). Чаще 
исего ирбис проникает в кошару через вентиляционное отверстие в 
крыше загона или через проем над дверью и может убить значитель
ное количество мечущихся в панике животных.

.ш< ные загоны для скота.
Фото: М. Пальцын
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Кроме того, кошары являются ловушкой и для самого ирбиса, и, 
которой зверю непросто выбраться и где его легко застрелить. Cd 
гласно имеющейся информации, до 90% случаев гибели ирбиса в 3$ 
падной Туве происходит именно в кошарах во время нападения на ско] 

В октябре 2007 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранены 
биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона» сотрудники заповеди 
ника «Убсунурская котловина» совместно с местными жителями про|1 
вели работы по укреплению загонов для скота в целях защиты о| 
проникновения снежного барса на хр. Цаган-Шибету в Монгун-Тай> 
гинском районе республики. Вентиляционные отверстия кошар, а так| 
же окна и проемы над дверьми были затянуты крепкой металличе- 
кой сеткой, которая надежно преградила путь ирбису в загоны. Така4 
простая мера позволяет снизить потери скота от нападения ирбис, 
на 80-90%, а также значительно сократить случаи гибели самого хищ
ника от рук скотоводов. Так, в период с ноября 2007 г. по настоя щ~ 
время на хр. Цаган-Шибету не было отмечено ни одного случая про<| 
никновения ирбиса в кошары.

временной установки большого количества автоматических каме| 
на значительной территории можно разделить всю область ис| 
следования на квадраты (три-пять или более) и обследовать и: 
поочередно, переставляя фотоловушки на новые точки в преде) 
лах исследуемого квадрата каждые пять-семь дней. Так, напри
мер, при наличии 20 фотоловушек при условии их размещения q 
минимальной плотностью в 1,5 ловушки на 16-30 км2 и с учетом 
того, что каждая фотоловушка должна функционировать на одном 
и том же месте не менее пяти суток (чтобы гарантировать высокую 
вероятность отлова), в течение одного периода фотоотлова можно 
охватить учетными работами не более 500-750 км2 местообита
ний ирбиса (см. таблицу С, глава 4). Кроме того, необходимо учи
тывать, что для переустановки двух фотоловушек на новое местД 
требуется как минимум один день. То есть для перемещения 20* 
фотоловушек понадобится как минимум 10 дней. Таким образом,! 
при ограниченном количестве фотоловушек единственной альтер-1 
нативой для охвата учетом значительной территории остается пос-1 
ледовательное синхронное перемещение ловушек из одного квад*| 
рата в другой. Такой способ подразумевает равную продолжитель
ность работы каждой фотоловушки на новом месте в течение одно
го периода фотоотлова (Karanth, Nichols, 2002). Однако при этом 
отдельные фотоловушки могут работать более длительное время, 
чем другие, что, несомненно, внесет некоторую субъективность в I 
результаты исследования, так как отдельные особи будут иметь боль
ше шансов быть отловленными.
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Долина Аргута. Места обитания снежного барса.
Фото: М. Пальцын

Места обитания снежного барса весьма значительно фрагмен- 
!ированы. Сильно пересеченная местность (см. фотографию), прак- 
тчески не обжитая людьми, представляет собой остров ключевых 
местообитаний ирбиса и его потенциальных жертв. Здесь, в долине 
1>, Аргут с крупными притоками Коир и Юнгур, обитает крупнейшая
I руппировка ирбиса в России. Численность ее оценивается в 25-30 
особей. В ближайшее время здесь будет располагаться один из уча
стков национального парка «Сайлюгемский».

Именно такие ключевые очаги обитания ирбиса являются основ
ными местами размножения вида и центрами расселения особей в 
нругие местообитания.

6.2. Сравнительная характеристика автоматических фото- 
иимер и инфракрасных сенсоров

В таблице 14 приводятся основные характеристики автомати
ческих фотокамер и инфракрасных сенсоров, использованных в 
наших исследованиях в 2003-2004 гг. Стоит отметить, что при зна
чительной стоимости и сложности установки система TrailMaster 
I550 оказалась гораздо надежнее и эффективнее при полевых ра
ботах, чем другие камеры.

Пассивные инфракрасные сенсоры могут не реагировать на 
объект, если его температура близка к температуре окружающей 
среды, в чем мы неоднократно убеждались. В то же время сенсоры 
тко го  типа, реагирующие на тепло и движение, не приводят к боль
шому количеству ложных срабатываний камеры во время снегопа-
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Сравнение инфракрасных сенсоров и фотокамер, 
использованных в 2003-2004 гг.

Таблица14

Характери* 
стики камер

Аналоговые (пленочные) Цифровые
TrailMaster™1550 TrailMaster

550
CamTrakker

Original/Ranger
DeerCam 

Scouting Camera CamTrakker Digital
Компоненты Сенсор состоит из двух 

водонепроницаемых 
компонентов -  передат
чика и приемника. Мо
жет работать с несколь
кими 35-
миллиметровыми каме
рами, подсоединенны
ми к одному спусковому 
механизму при помощи 
системы ТМ Multi- 
Camera Trigger

Инфракрасный сен
сор состоит из одно
го блока. Может ра
ботать с несколькими 
35-миллиметровыми 
камерами, подсоеди
ненными к одному 
спусковому механиз
му при помощи сис
темы ТМ Multi- 
Camera Trigger

Инфракрасный 
сенсор состоит 
из одного блока, 
объединенного 
с 35-
миллиметровой
камерой

Инфракрасный 
сенсор состоит 
из одного блока, 
объединенного с 
35-
миллиметровой
камерой

Инфракрасный сен
сор состоит из одно
го блока, объеди
ненного с цифровой 
камерой Sony Digital 
(разрешение 4,1 ме
гапикселя), которая 
может быть разме
щена отдельно от 
сенсора

Установка и 
настройка 
камеры в 
поле

Средней сложности. 
Требуется знание сис
темы. Среднее время 
установки: 30-60 минут

Простая. Среднее 
время установки: 10- 
30 минут в зависимо
сти от количества 
подсоединенных фо
токамер

Простая. Сред
нее время уста
новки: 10-20 
минут

Средней сложно
сти. Среднее 
время установки: 
20-40 минут

Простая. Среднее 
время настройки: 
10-20 минут

Спусковое
устройство

На базе активного 
инфракрасного сен
сора. Прерывание 
инфракрасного луча 
на определенный пе
риод времени вызы
вает срабатывание 
устройства

На базе пассивно
го инфракрасного 
сенсора, регистри
рующего тепло и 
движение. При их 
воздействии сра
батывает спуско
вое устройство

На базе пассив- , 
ного инфракрас
ного сенсора, ре
гистрирующего 
тепло и движе
ние. При их воз
действии сраба
тывает спусковое 
устройство

На базе пасоч
ного инфракрас
ного сенсора, ре
гистрирующего 
тепло и движе
ние. При их воз
действии сраба
тывает спусковое 
устройство

7 акай иве «э« у а-е-
поговой камеры 
CamTrakker

Дистанция 
действия сен
сора
(для пассив
ных инфра
красных сен
соров значи
тельно зависит 
от внешних ус-

До 45 м; узкий прямой 
инфракрасный луч 
(до 1 см в диаметре)

До 20 м; ширина 
зоны действия 
сенсора 150°

До 18 м;зона 
действия сенсо
ра -  конусооб
разная с диамет
ром в основании 
до 2,4 м

До 18 м (сокра
щается до 6 м в 
жаркую погоду); 
зона действия 
сенсора узкая

Такая же, как у ана
логовой камеры 
CamTrakker

Мгновенный 
спуск затвора 
камеры (при 
плохом осве
щении требу
ется время для 
перезарядки 
вспышки)

Да Да Да Да Нет, требуется вре
мя, чтобы привести 
фотокамеру в дей
ствие (до 30 сек.); в 
режиме постоянной 
готовности аккуму
ляторы камеры мо
гут разрядиться че
рез 24 часа



Чувстви
тельность
камеры1

Широкий диапазон, 
предоставляет воз
можность тонкой на
стройки

Средняя, име
ется несколь
ко опций на
стройки

Постоянная
настройка

Два варианта 
настройки чув- 
ствительно- 
сти(высокая и 
низкая)

Такая же, как у ана
логовой CamTrakker

риода съемки
Да, позволяет уста
новку двух периодов 
съемки в течение су
ток

Так же, как и 
ТМ 1550

Да, день, ночь или круг
лосуточный режим

Один период в 
сутки

Такой же, как и у 
аналоговой камеры 
CamTrakker

регистрация
данных
Data Log

Да, записывает дату, 
время, номер снимка, 
показывает, был ли 
сделан снимок. Со
храняет >1000 запи
сей

Так же, как и 
ТМ 1550

Нет Да,записывает 
дату, время, но
мер снимка, по
казывает, был 
ли сделан сни
мок

Нет

Потребление
энергии

Низкое; заряда бата
рей хватает на >2 
месяца при низких 
температурах. 
Требует восемь ба
тарей типа С и одну 
литий-ионную бата
рею

Низкое; заря
да батарей 
хватает на >2 
месяца при 
низких темпе
ратурах. 
Требует че
тыре батареи 
типа С и одну 
литий-ионную 
батарею

Среднее. Заряда бата
рей типа С хватает на 
две недели работы при 
температуре ниже нуля. 
Требует четыре батареи 
типа С и две литиевые 
эатареи типа АА 1,5В. 
Модификация Ranger 
имеет перезаряжаемые 
кислотные аккумулято
ры (работают два-три 
месяца при температуре 
эколо нуля)

Среднее. Заря
да батарей хва
тает <_2-3 неде
ли работы; тре
бует две бата
реи напряжени
ем 9В и две ба
тареи типа АА 

_____________

Значительное. Тре
бует подзарядки в 
полевых условиях. 
Продается в ком
плекте с двумя нике
левыми металлогид- 
эидными аккумуля
торами. Установка 
камеры производит
ся отдельно от сен
сора, требует две 
дополнительные ба- 
гасе* тмга АА

солнечной бата
реи
Индикатор низко
го заряда батареи

Да Да Нет Да Нет

Фотокамера 35-миллиметровая 
фотокамера, устойчи
ва к внешним воздей
ствиям, на кадре от
мечается дата и вре
мя

35-миллиметровая 
фотокамера, ус
тойчива к внешним 
воздействиям, на 
кадре отмечается 
дата и время

35-
миллиметровая 
фотокамера, на 
кадре отмечается 
дата и время

35-
миллиметровая 
фотокамера 
Olympus Trip 505, 
на кадре отмеча
ется дата и время

Цифровая ка
мера Sony 
DSC-P41 Cyber- 
Shot (4,1 мега
пикселя); имеет 
карту памяти, 
USB-коннектор

Настройка времени 
между срабатыва
ниями камеры

Диапазон от шести 
секунд до 99 минут

Диапазон от шести 
секунд до 99 минут

Диапазон от 20 
секунд до 45 ми
нут

Диапазон от 15 
секунд до 60 ми
нут

Диапазон от 20 
секунд до 45 
минут

Стоимость
Один сенсор и 
одна фотокамера
(без дополнитель
ных принадлежно
стей)

Сенсор ТМ 1550:
260 долларов США. 
Фотокамера ТМ: 290 
долларов США

Сенсор ТМ 550: 
180 долларов 
США. Фотокамера 
ТМ: 290 долларов 
США

МодельРапдег: 
230 долларов 
США. Модель 
Original: 430 дол
ларов США

Камера DeerCam 
DC-200: 150-200 
долларов США. 
Экспандер: 50 
долларов США

Камера:
750 долларов 
США

Один сенсор и две 
фотокамеры
(без дополнитель
ных принадлежно
стей)

Всего: 890 долларов 
США

Всего: 810 долла
ров США

Всего: 460-860 
долларов США

Всего: 300-450 
долларов США

Всего: 1500 
долларов США

I i f j ^ M C i a n K m .  w . . . . .
1. Все модели становятся менее чувствительными при повышении температуры окружающей среды (Swann et al., ^UU4).
2. Мы также протестировали цифровую фотокамеру Stealth Cam DIGRC-XRT с разрешением три мегапикселя, встроенным 
жидкокристаллическим экраном и пассивным инфракрасным сенсором. Характеристики этой камеры аналогичны характери
стикам цифровой камеры CamTrakker. Работает от шести батарей типа АА, срок действия которых значительно увеличивается 
при использовании солнечной панели.



да. Однако, по нашему мнению, лучше получить больше ло*мм| 
срабатываний камеры в результате действия активного инфракрЩИ 
ного сенсора, чем пропустить снежного барса, проходящего мимм 
камер. Также ненадежными являются спусковые устройства на Оац| 
прижимных подушек, срабатывающие, когда зверь наступает на ни» 
в период снегопадов и при температурах около нуля на таких но 
душках образуется корка льда, выдерживающая вес зверя и не при 
водящая к срабатыванию камеры.

К преимуществам системы TrailMaster 1550 перед другими ын] 
мерами относятся длительный срок службы его батарей (по крпйя 
ней мере, два-три месяца даже при низких зимних температурим 
опускающихся каждую ночь до -12°С), независимая память для хрц< 
нения информации о снимках, водонепроницаемый корпус, шм 
можность размещать камеры в стороне от сенсоров, наличие пор* 
тативных штативов для камер, позволяющих легко укреплять их И 
любых условиях.

Последние разработки автоматических камер CamTrakker eh.i 
пускаются с более емкими аккумуляторами, рассчитанными на дли 
тельный период работы; предлагаются три модели на базе цифро 
вых камер. Эти камеры являются хорошей альтернативой довольно 
сложным в использовании моделям TrailMaster и предъявляют мень 
шие требований к уровню подготовки исследователей. Кроме того, 
в последнее время появилось несколько успешных моделей цифро* 
вых камер фирм Reconyx и Moultrie Outfitter (см. приложение 1), ко
торые могут с успехом применяться для изучения ирбиса. Цифро
вые камеры гораздо более удобны для сбора данных в поле, чем 
пленочные, позволяют сразу увидеть результат съемки и изменит!.

Несмотря на то, что 
самого снежного 
барса увидеть край
не сложно, следы 
его обнаружить 
сравнительно легко, 
если знать, где их 
искать. Следы хищ
ника можно найти 
практически во всех 
очагах его обитания 
в Центральной Азии. 
Этот свежий след 
ирбиса был обнару
жен вечером на вы
соком перевале.

© Snow Leopard Conservancy

Следы снежного барса
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I
■ тр о й ки  камеры, если нужно. Кроме того, снимки, полученные с 
инмощыо цифровых камер, легче анализировать, используя раз
нимые компьютерные программы.

0.3 Стоимость исследования группировок ирбиса с исполь- 
«•нйнием фотоловушек

II таблице 15 приводится пример расчета бюджета проекта по 
Пиенке численности снежного барса с помощью фотоловушек под 
Цукмюдством одного или нескольких квалифицированных специа- 

■Ишов длительностью 60 дней. Как видно из таблицы, исследова- 
I мим ирбиса с помощью автоматических фотокамер довольно до- 
Гпиостоящее мероприятие (особенно на труднодоступных терри- 
|м|!иях), требующее и значительных затрат времени. Помимо зара- 
Rhi ной платы и организационных затрат, значительные ресурсы 

необходимы для приобретения достаточного количества автома- 
нписких камер. До многих участков полевых работ в местообита- 

I нинх ирбиса можно добраться только на машинах с полным приво- 
j fl"M, на вьючных животных или только пешком. Однако стоимость 

Нипевых работ может быть существенно сокращена путем: (1) обу- 
| нения и использования местных специалистов; (2) проведения от- 
I ннсительного, а не абсолютного учета численности ирбиса; (3) ис- 

ниньзования недорогих фотокамер с пассивными инфракрасными
■ Инсорами; (4) привлечения для обслуживания фотокамер сельс

ких жителей, прошедших соответствующее обучение.

6.4. Значение метода фотоловушек для изучения экологии 
и для охраны снежного барса

В Стратегии Сохранения Снежного барса (Snow Leopard Survival 
Miutegy. McCarthy, Chapron, 2003), или СССБ, подчеркивается no
il шбность в систематических исследованиях для получения данных 
и размере группировок снежного барса в различных очагах обита
нии вида. При этом отмечается, что «настоящие оценки численнос- 
1и группировок снежного барса весьма приблизительны и базиру
ются на очень ограниченных исследованиях». СССБ рекомендует 
использовать для определения численности вида в различных оча- 
Iих метод фотоловушек, а также анализ ДНК из образцов помета и 
шерсти наряду с методикой SLIMS, откорректированной для груп
пировок с известной численностью.

Как уже было отмечено в настоящем руководстве, основными 
модостатками метода фотоловушек для оценки численности груп
пировок снежного барса являются:

- малый размер выборки и ограниченная территория обследо- 
•ания;

- значительные расходы на приобретение фотоловушек и обу
чение персонала;
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Таблица 15

Общая цена в 
долларах Всего, в дол

ларах США

А & В Аренда машины (две н а и м ъ  «в _ес~= з-е» то
50 $ в день каждая)

Ж

А & В Лошади (пять лошадей на 12 дней по 10 $ в 
день каждая)

60 10 600

А & В Питание и суточные (на группу -  40 $ в день) 60 40 2400
А & В Гостиница (по пути) 16 50 800 4400

Зарплата
А & В Зарубежный специалист 2 5,000 10,000
А & В Местный ученый 3 500 1,500
А & В Полевой ассистент (два) 4,5 100 450 11950

Подготовка отчета об исследовании и его копирование
А & В Подготовка доклада фиксиров. 300
А & В Копирование фиксиров. 100
А & В Затраты на телефон и коммуникации фиксиров. 250 650

Бюджет полевых работ, в долларах США Вариант А Вариант В
Приобретение оборудования 21 395 9835
Персонал (см. ниже возможность снижения за
трат)

11 950 11 950

Полевые затраты (транспорт, питание и иные 
расходы)

6194 5898

Непредвиденные расходы 2,5 % (только для 
персонала и полевых расходов)

453,6 446,2

Итого 39 993 28 129
Примечания Вариант А -  камеры с активными инфракрасными датчиками (TrailMaster)

Вариант В -  камеры с пассивными инфракрасными датчиками (DeerCam). Бюджет рассчитан на поле
вые работы в течение 60-80 дней и обеспечение полевого лагеря для четырех человек. Затраты на 
зарплату персонала можно снизить на 60% и более, если устанавливать и обслуживать фотокамеры 
будут обученные местные жители. Если оборудование используется для проведения более пяти экс
педиций, общая стоимость каждой экспедиции оценивается в 20 262-22 877 долларов США.



Туристы в местообитаниях снежного барса 
в долине р. Аргут. Фото: М. Пальцын

Развитие экологического туризма на базе местных сообществ, 
проживающих в местообитаниях ирбиса, дает возможность местным 
жителям получить ощутимый доход и осознать необходимость со
хранения этого редкого хищника. В настоящее время такой проект 
под названием «Ирбис-экотур» реализуется местными жителями с. 
Инегень при поддержке WWF России.

- большие затраты времени и сил на полевое обследование в 
условиях сложной пересеченной местности с отсутствием дорог.

Тем не менее, мы считаем, что использование фотоловушек -  
жизнеспособный и эффективный способ для оценки численности 
группировок ирбиса, особенно в местообитаниях, где плотность 
населения вида превышает две-три особи на 100 км2. В ходе нашей 
работы была получена достаточно точная оценка численности ир
биса на территории в 100 км2 в пределах национального парка «Хе- 
мис». Мы можем быть уверены, что количество снежных барсов на 
этой территории не менее шести особей, что подтверждается дан
ными фотоотлова за два года. Высокая вероятность фотоотлова 
(0,33-0,34) вместе с большим количеством периодов отлова ука
зывают на то, что, скорее всего, все особи ирбиса, обитающие на 
данной территории, были учтены. Так, вероятность неотлова осо
бей в течение 12 периодов фотоотлова в 2004 г. оказалось очень 
низкой -  0,0082.

Данные разных периодов фотоотлова могут быть объединены
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дин достижения рекомендуемого значения вероятности отлова 
(0,30 и более), если эта вероятность в отдельных периодах отлова 
ниже 0,20. Если невозможна абсолютная оценка численности груп
пировки, учет с помощью фотоловушек может дать также и относи- 
цльную численность, выраженную в количестве фотоотловов на 
определенное количество ловуш ко-суток (Carbone et al., 2001, 
lonnelle et al., 2002).

Принимая во внимание значительные затраты времени, сил и 
средств, связанных с проведением учета ирбиса с помощью фото- 
мовушек, необходимо тщательно подходить к выбору территории 
обследования. Так как данные о численности группировок снежно- 
Ю барса фактически отсутствуют, фотоловушки и генетические ме- 
юды исследования вида целесообразно использовать в пределах 
вго известных оптимальных местообитаний с высокой плотностью 
населения, например, в пределах ООПТ и прилегающих к ним тер
риторий, поддерживающих обитание крупных жизнеспособных 
Фуппировок в 50-250 особей (Jackson, Ahlborn, 1991). Для опре
деления таких потенциальных очагов обитания ирбиса и планиро
вания полевых работ в них наряду с картами ООПТ Всемирного цен- 
i ра мониторинга окружающей среды (World Conservation Monitoring 
Centre) и картами Всемирного фонда дикой природы (WWF), пока- 
1ывающими распределение различных видов и экорегионов, важ
ных для сохранения биоразнообразия, можно эффективно исполь- 
ювать и новый картографический инструмент -  Google Earth™. Этот 
программный продукт содержит высококачественные изображения 
рельефа и типа земной поверхности всего современного ареала 
снежного барса. Он с успехом может быть использован для выявле
ния потенциальных очагов обитания вида, планирования полевых 
работ и даже для оценки необходимого количества фотоловушек.

Другой важный фактор, который необходимо принимать во вни
мание при использовании фотоловушек, -  выбор сезона исследо
вания. Как правило, наибольшая концентрация ирбисов наблюда
ется в зимний период и в начале весны, а наименьшая -  летом, 
когда хищники вслед за копытными животными и другими объекта
ми питания уходят на большие высоты или на территории, менее 
обжитые людьми. Таким образом, исследования, проводимые в 
1имний период, более эффективны и лучше отвечают основным 
фебованиям метода. Зимой фотоловушки могут быть установле
ны на относительно низких высотах, на склонах гор по окраинам 
долин, тогда как летом их необходимо располагать вдоль высоких 
I орных хребтов, путь до которых требует значительных затрат сил и 
времени. Обслуживание фото-ловушек на таких участках, соответ
ственно, также отнимает много времени и сил. В любом случае не
обходимо проводить так называемое пилотное исследование на
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выбранной территории. Оно поможет определить, как, когда и |дв 
лучше всего разместить фотоловушки.

Основные принципы, которые необходимо учитывать при ии 
пользовании фотоловушек для учета ирбиса, следующие: (1) ipi< 
буется установка достаточного количества фотоловушек для доо 
тижения высокой вероятности отлова (> 0,20-0,30); (2) необходим 
охват сравнительно больших территорий, чтобы сфотографирп 
вать достаточное количество особей снежного барса (предпочш 
тельно 15-20) для достоверной обработки при помощи програм 
мы оценки численности методом отлова-переотлова.

Наши работы позволили высказать предположение о том, чш 
группировка снежного барса в пределах национального парка «Хи 
мис» более многочисленна, чем предполагалось ранее. Если дому 
стить, что плотность населения ирбиса в парке приблизительно 
равна шести особям на 100 км2 в оптимальных местообитаниях и 
не больше, чем двум-четырем особям на 100 км2 в периферийных, 
то на этой ООПТ обитает приблизительно 175 снежных барсов. Э т  
цифра значительно выше оценки Фокса и Норбу для этой террито 
рии в 1990 г. -  50-75 особей (Fox, Norbu’s, 1990), но близка к дам 
ным, которые опубликовали Маллон и Бача (Mallon, Bacha, 1989) 
Эти исследователи оценивали численность ирбиса в пределах пар 
ка в 75-120 особей, обитающих на площади 1200 км2. Возможно, 
такие различия в оценке численности ирбиса связаны с активными 
мероприятиями по охране вида и диких копытных на территории 
парка, что привело к сокращению потерь скота от нападения хищ 
ника и случаев браконьерства (Jackson, Wangchuk, 2001).

Метод SLIMS, традиционно используемый для оценки числен 
ности снежного барса, опирается при расчете численности на ело 
ды жизнедеятельности вида и зависит от множества различных 
факторов. Необходимо совершенствование этой методики дли 
получения более точных оценок численности вида. Мы рекоменду 
ем при проведении оценки численности группировок ирбиса с по 
мощью фотоловушек одновременно проводить учеты численности 
копытных животных и подсчет следов жизнедеятельности хищника 
на стандартных трансектах, что позволит откорректировать метод 
SLIMS. Для существования определенного количества ирбисов не 
обходима достаточная кормовая база. По данным, полученным при 
исследовании снежного барса с помощью радиоошейников в Но 
пале, Джэксон и Алборн (1984) выяснили, что барсы добывают жер
тву размером с голубого барана каждые 10-15 дней, или 20-30 
животных в год. Исследователи пришли к выводу, что для поддер
жания существования одного взрослого ирбиса в долине Лангу не
обходима группировка голубых баранов численностью 150-230
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особей, учитывая половозрастную структуру и добычу ирбисом 
примерно 13% особей группировки в год. Эта цифра может быть 
меньше в местах, где обитают другие потенциальные жертвы ирби
са, например, сурки или домашний скот.

Сибирский горный козел (Capra sibirica) -  один из основных 
объектов питания снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе.

Численность горных козлов в средней части бассейна р. Аргут 
оценивается в 3500-3700 особей. Фото: М. Пальцын

В ходе наших работ мы выявили изменение в составе изучае
мой группировки в 2003 и 2004 гг. Доминирующий самец HNP-1, 
который попадал в кадр чаще других особей, обитавших в преде
лах территории исследования начиная с 2001 г., последний раз был 
сфотографирован 23 декабря 2003 г. Мы полагаем, что освобож
дение его участка обитания сыграло главную роль в появлении на 
территории обследования четырех новых особей, обнаруженных во 
нремя полевых работ в 2004 г. Видеокамеры, используемые с фев
раля 2001 г., показали присутствие в районе полевых работ самца 
HNP-1 и самки HNP-2 с двумя детенышами, которых впоследствии 
удалось сфотографировать отдельно от матери в возрасте при
мерно 14 месяцев. Самец HNP-1 был отснят видеокамерами не 
менее 12 раз в период с февраля 2001 г. по декабрь 2003 г. За этот 
период мы отметили самку HNP-2 с двумя выводками (в феврале 
2001 г. и в феврале 2004 г.), в каждом из которых было по два дете
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ныша. Эта самка была сфотографирована автоматическими ми;иНМ 
и фотокамерами вместе с самцом HNP-1 в середине февраля Ц 
Вторая взрослая самка (HNP-9) была отловлена со своим един» ними 
ным детенышем в 2004 г. на самой границе территории обсж'Д'ИмМ 
ния. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что обследомим 
ная территория имеет достаточное количество размножают! i 
самок и стабильную группировку вида в целом. Таким об|ш шм 
автоматические камеры могут с успехом применяться дли и lyin 
ния демографических особенностей группировок ирбиса, ;i i .м-фи 
для долговременного мониторинга эффективности меропримщ! 
по сохранению этого вида. Однако мы еще раз подчеркиваем, 'im| i 
половозрастная идентификация снежных барсов по фотографиям 
весьма проблематична и зачастую бывает ошибочной. Также н ми 
стоящее время не существует готовой методики для определений 
резидентных и транзитных особей, хотя самка с детенышами имип 
гократно попадавший в кадр крупный самец, несомненно, явлмнн 
ся резидентами обследуемой территории. К числу резиденты» 
особей ирбиса мы относили взрослых или молодых ирбисов, ОН 
меченных в пределах одной и той же территории в течение, по край] 
ней мере, шести месяцев (Hemker et al., 1984). Как отметили Kaii.nu 
и Николз (2002), мониторинг самок-резидентов -  самое надежном 
средство для выявления трендов в группировке вида и определи 
ния ее репродуктивного потенциала, с которым тесно связана жм 
можность формирования новых очагов обитания вида.

Существует очевидная потребность в проведении большою 
количества исследований с целью адаптации метода фотоловушнк 
для изучения группировок снежного барса в различных условиях 
Получение статистически достоверных данных о численности pin 
личных группировок ирбиса в пределах ареала вида потребует зма 
чительных финансовых, временных и трудовых затрат и возможмо 
далеко не во всех условиях. В качестве альтернативного вариант 
для изучения группировок вида можно использовать недорогин 
автоматические фотокамеры, установленные на длительный срок 
вблизи часто посещаемых мест маркировки хищника. Такие рабо
ты могут проводиться персоналом ООПТ или даже местными жито 
лями и пригодны для демографического мониторинга группиро
вок. Периодическая идентификация особей ирбиса по фотогра 
фиям в этом случае позволит следить за изменением минимально
го числа снежных барсов, обитающих на данной территории, а так
же определять продолжительность обитания особей на данном уча
стке. Анализ истории фотоотловов можно использовать для опре
деления резидентных и транзитных особей в течение длительного 
периода, а также для выявления случаев смерти отдельных особей 
или расселения их на сопредельные территории. Зная «в лицо» каж-
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шно снежного барса, обитающе- 
щ ми конкретной территории, ме- 
нил; жители могут быть в боль

ший степени вовлечены в дело со- 
•ринония этого редкого хищника и 
Шпочать за охрану «своих» ирби- 
мт. Для вовлечения общин мест

ных жителей в работу по сохране
нию снежного барса необходимо 
иОучить их основным методам 
Мониторинга группировок вида, 
виночая и метод фотоловушек. 
Проводить мониторинг группиро
вок ирбиса силами зарубежных 
высококвалифицированных спе
циалистов весьма непрактично и 
мипореально. Разумнее направ
ишь их усилия на усовершенство
вание метода фотоловушек и раз
работку новых методик дистанци
онного исследования снежного 
парса и других видов, находящих
ся на грани исчезновения.
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Приложение 1А

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КАМЕР TRAILMASTER ДЛЯ ПО-
11,IX ИССЛЕДОВАНИЙ

До установки камер в поле:
• следует установить дату и время, а также вы
полнить все другие настройки камеры (камер);
• убедиться в том, что модули сенсора 
TrailMaster и камера оснащены новыми бата
реями;
• убедиться в том, что кабели и соединения 
не повреждены и функционируют нормально;
• убедиться в том, что объектив камеры чи
стый;
• убедиться в том, что у вас есть все необхо
димое оборудование для установки камер 
(кабели, батареи, штативы и т.д.).

Проверка состояния батарей:
• на дисплее приемника сенсора будет ото
бражено [Lo b], если заряд батарей низкий;
• индикатор в нижней части передатчика сен- 
сора должен сразу загораться красным све
том в момент включения передатчика. Когда

передатчик выключен, индикатор должен светиться еще в течение 
нискольких секунд. И то, и другое является показателем того, что 
шряд батарей достаточный;

I 1 когда устанавливаете новые батареи, убедитесь в том, что на каж
дой из них написана дата установки (число, месяц, год; например, 
14 АВГ 09). Запишите дату установки в соответствующую форму. 
Проверьте, чтобы напряжение батарей было не менее 1,5 В.

Установка времени, даты, чувствительности и промежутка 
времени между последовательными срабатываниями камеры
Включите приемник сенсора выключателем на нижней части модуля. 
Нажмите TIM E SET, нажмите R/O  ADV чтобы установить часы 
(£Ш:00).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки м и н у т  (00:00). 
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки года (20Q2). 
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для дальнейшей установки 
года (2002).
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Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки mouiuh ill Щ 
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки дни (<l UU• 
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки парам» н 11, i Г i i 
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки парлм. ч и 
(Cd .3).

Параметр Р -  это показатель чувствительности системы • i 
рый варьирует от 1 до 30 (1 = 0,05 секунды и 30 = 1,5 секунды! (I 
умолчанию величина параметр Р равна 5 (1/4 секунды), имоннн «им 
значение мы использовали во время полевых работ в 2003 .'(ИМ || 
Для уменьшения количества ложных срабатываний камеры иншинни 
параметра Р рекомендуется устанавливать равным 8-15.

Параметр Cd устанавливает период времени между по< шин J  
вательными срабатываниями камеры и варьирует между 0 ,1 и <и| 
минутами. Установка этого параметра помогает избежать ф им 
всех кадров пленки на одно животное, которое может стоять i н>| 
камерой продолжительное время. Мы обычно использовали ним 
чение Cd = .3, что соответствует периоду в 18 секунд между по* ми 
довательными срабатываниями камеры.

Установка периодов активной работы камеры (Time Z o iio h )  
в течение суток
Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET, затем нажмите кнопку 
SET UP.
Нажмите R/O ADV для установки часа начала 1-го периода ра б о т 
камеры (0Q:1n).
Нажмите R/O ADV для установки м и н у т  начала 1-го периода рабо 
ты камеры И п :0 1 ).
Нажмите R/O ADV для установки часа окончания 1 -го периода ра 
боты камеры (00 :1F).
Нажмите R/O ADV для установки м и н у т  окончания 1-го периода 
работы камеры (1R00).
Нажмите R/O ADV для установки часа начала 2-го периода работы 
камеры (Q0:2n).
Нажмите R/O ADV для установки м и н у т  начала 2-го периода рабо
ты камеры (2п:00).
Нажмите R/O ADV для установки часа окончания 2-го периода ра
боты камеры (Q0:2F).
Нажмите R/O ADV для установки м и н у т  окончания 2-го периода 
работы камеры (2R0Q).

Система TrailMaster 1500/1550 может работать непрерывно в 
течение суток или в течение одного или двух периодов в сутки. На
пример, для съемки снежного барса только в утренние и вечерние 
часы 1-й период работы камеры можно установить на интервал с 
4:00 до 7:00, а 2-й период -  с 19:00 до 22:00. В ходе наших исследо-
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|инми мы обычно устанавливали систему на непрерывную работу в 
■чиние суток. Это может быть сделано посредством установки на
мин |-го периода работы камеры на 12:01 ночи (a.m.) без установки 

Ьтмони окончания 1-го периода (00:00). Начало и окончание 2-го
■  I иеного периода должны быть также 00:00 в этом случае.

Установка режима впечатывания времени и даты в кадр
Убедитесь, что линзы чистые.
Убедитесь, что заряд батарей достаточный.
Установите правильную дату, время и запрограммируйте каме- 

! |iy на печать месяца/даты/года в кадр.
У некоторых камер есть дополнительная функция «панорамная

I |.омка». Убедитесь, что этот режим не активирован.
У некоторых моделей есть функция уменьшения эффекта «крас

ных глаз», которая предполагает увеличение времени вспышки. 
Уйедитесь, что этот режим не активирован.

Присоедините кабель к камере и убедитесь в том, что он не зак
рывает объектив.

Установка камер в рабочий режим в поле
1. Убедитесь, что счетчик кадров установлен на нуль. Для этого 

нажмите SET UP, затем нажмите R/O ADV. На дисплее будет отобра
жено «с1г». Нажмите TIME SET, чтобы установить счетчик на нуль.

2. Инфракрасные датчики чувствительны к прямым солнечным 
лучам; следовательно, приемник и передатчик не должны быть на
правлены в направлении восходящего или заходящего солнца.

3. Камеры TrailMaster должны устанавливаться на подходах к 
местам постоянных мочевых меток или поскребов ирбиса, возле 
основных троп, а также возле гребней хребтов. Камеры должны быть 
установлены в местах, где снежный барс не сможет их миновать (в 
местах сужения троп, например).

4. Камеры должны быть установлены на расстоянии примерно
2-3 метра от мест нанесения мочевых меток или поскребов. Это 
обеспечит возможность съемки разных ирбисов в сходной позе на 
подходе к маркировочным местам. Камеры устанавливаются на 
расстоянии около 3 метров от предполагаемого прохода снежно
го барса, что обеспечит съемку тела ирбиса целиком, а не отдель
ных его фрагментов. Во время установки камеры должны быть вык
лючены. Подсоедините кабели к приемнику сенсора, спусковому 
устройству и камерам. Присоедините кабель к приемнику, спуско
вому устройству и самим камерам (рисунки 4-6 в главе 4).

5. Установите приемник и передатчик инфракрасного сенсора 
следующим образом:

• передатчик и приемник должны быть размещены друг напро-
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Iим друга, перпендикулярно тропе ирбиса или гребню xpnfktM Щ 
рисстоянии 2-3 м от мест поскребов или постоянных мочшмы» ММ
ю к зверя;

• расстояние между передатчиком и приемником должки пни
3-5 м;

• передатчик и приемник размещаются на уровне груди i in « 
ного барса, на высоте примерно 40 см над землей.

6. Отрегулируйте передатчик и приемник инфракрасно! и | щ
сора:

• убедитесь, что приемник и передатчик включены;
• нажмите SET UP; индикатор горит красным светом, когда муц 

передатчика попадает в окно приемника;
• разместите передатчик и приемник так, чтобы луч передний 

ка попадал в центр окна приемника;
• как только передатчик и приемник отрегулированы, чероа миг 

тыре минуты приемник автоматически переключится в рабочий 
режим. Можно переключить приемник в рабочий режим и вручнущ» 
для этого надо нажать и удерживать кнопку TIME SET, пока п>|)И1 
красный свет индикатора.

7. Удалите траву, ветки и другие предметы, которые могут км 
шать работе инфракрасного сенсора и камеры. Убедитесь, что •>« 
меры и другие элементы системы надежно закреплены.

8. Как только TrailMaster установлен, пройдите сквозь зону дои 
ствия сенсора и убедитесь, что он работает. На дисплее приемники 
в этом случае появится цифра 1.

9. Если система функционирует нормально, включите камеры и 

покиньте место установки фотоловушки.

ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ 
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!

Проверка записей о сигналах сенсора и полученных кадрах 
на дисплее приемника

Нажмите R/O ADV; при каждом нажатии на дисплее будут пос
ледовательно отображаться дата, время и номер каждого сигнала, 
принятого приемником. Если при сигнале, поступившем на при
емник, камера сделала снимок, то в записи времени сигнала между 
первой и второй цифрами будет стоять точка. Запишите все дан
ные на дисплее приемника, а потом очистите его память, как опи
сано в шаге 1.

Правила маркировки фотопленок
С помощью несмываемого маркера поставьте на каждой кассе

те фотопленки дату ее установки в камеру (например, 20 ЯНВ 2009),
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■  (ниже номер камеры и номер фотоловушки. В специальной фор- 
п  (приложение 2А и 2В) запишите количество кадров на пленке, 
Н' чуиствительность (например, 400) и ее производителя (FUJI или 
ни I После установки или проверки фотоловушки обязательно про
е м е  и запишите показания счетчика кадров на каждой камере. 
|||1И изъятии каждой пленки из камеры запишите на ее контейнере 
У |у  изъятия и количество отснятых кадров. Эту же информацию 
му* но занести в специальную форму.

Правила маркировки батарей
При установке отметьте на каждой батарее дату начала ее ис- 

мимьзования. Не используйте батареи сомнительного качества для 
| |боты с автоматическими камерами. Хорошо зарекомендовали 

!■ ноя батареи фирмы Duracell. Убедитесь, что напряжение батарей 
ml менее 1,5 В.

Запись даты начала использования на батареях поможет опре- 
/щлить срок ее работы в различных условиях. Обычно система 
InillMaster работает до 8 месяцев на хороших батареях. Периоди- 
чиски проверяйте напряжение батарей: один раз в два месяца зи
мой и раз в четыре месяца летом.

Пример настроек системы TrailMaster 1550
Приемник:
период работы системы = 15:00 -  11:00 
параметр Cd = 0.1 (6 seconds) 
параметр Р = 5 
пароль = 1234 (например)
расстояние от земли до инфракрасного луча = 40 см 

Камеры:
- установлены согласно рисунку 19 (см. главу 4),
- в каждую камеру вставлена фотопленка, установлен режим впе

чатывания в кадр даты и времени съемки.

Список оборудования:
- система TrailMaster (передатчик, приемник, две камеры с ка

белями, одно спусковое устройство с кабелями, штативы для ка
мер, батареи и пленка);

- рулетка;
- черный несмываемый маркер;
- отвертка;
- клейкая лента;
- формы для записи данных;
- запасные батареи;
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- фотопленка (ASA400 или 200, последняя подходи! шмыф *Я  
использования в светлое время суток);

- салфетки и жидкость для очистки объектива;
- GPS-навигатор;
- альтиметр (высотомер);
- компас;
- ручки и карандаши.

Внимание!
• Избегайте такого положения передатчика и приемник! инф 

ракрасного сенсора, при котором лучи восходящего и заходнщнЩ 
солнца попадают в окно приемника (это приведет к самощннц 
вольному срабатыванию пускового устройства). Лучше ве е т |Щ( I 
полагать приемник повернутым на север, а передатчик -  на кн (n иф 
прямо на восток или на запад). Можно затенить детектор с ними 
щью камней в случае необходимости. Лучше располагать перодщ
чик и приемник на высоте 40 см от земли, что позволит избе ».....
заноса их снегом. Для установки сенсора нужно выбирать мшщ, 
где не образуется значительного снегового покрова. Иначе по» ив 
каждого снегопада придется убирать снег с детекторов. Распоми 
гая приемник и передатчик под большими камнями, следите, ч т  
бы образующиеся сосульки не мешали их работе.

• Не поворачивайте камеры объективом вверх, чтобы на них ни 
накапливался снег, который будет мешать работе. Лучше всего эм 
щищать камеры от дождя и снега навесом из широкого плоско! и 
камня и проследить, чтобы перед объективом камеры не накаляй 
вался снег. Устанавливая навес над камерой, убедитесь, что он ми 
перекрывает вспышку.

• Формы для записи данных нужно заполнять ОЧЕНЬ ВНИМА 
ТЕЛЬНО: проверьте все и убедитесь, что Вы не забыли записать и 
форму свое имя, дату установки или проверки фотоловушки, номе
ра камер, количество отснятых кадров, встречи следов жизнедея
тельности ирбиса, замену фотопленки и т.д. Отметьте в форме все 
поломки и перечислите все, что необходимо отрегулировать, от
метьте случаи замены батарей и т.п.

• Если камера (камеры) переносятся на другое место, убеди
тесь, что Вы сделали запись об этом в формах.

• То же касается фотопленок. Убедитесь, что вы наклеили на них 
ярлычки и отметили, какой камерой была отснята каждая из них.
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Нлстройка камеры:
1. Убедитесь, что батареи, ус- 

I иывливаемые в камеру, новые 
««•обходимы 4 батареи типа С).

п. Соблюдайте полярность при 
у шновке ( «-» должен касаться 

I пружины).
2 . Установите переключатели 

!>и< юмы в режим постоянной ра- 
По(ы камеры с интервалом между 
i к юледовательными срабатывани- 
нми камеры 20 секунд. Это нужно 
гдцлать следующим образом:

а. Переключатель №1 -  «Оп» («Вкл» /вверх)
б. Переключатель №2 -  «Off» («Выкл» /вниз)
в. Переключатель №3 - «Off» («Выкл»/вниз)
г. Переключатель №4 - «Off» («Выкл»/вниз)
д. Переключатель №5 - «Off» («Выкл»/вниз)
е. Переключатель №6 - «Оп» («Вкл»/вверх)
ж.Переключатель №7 - «Off» («Выкл»/вниз)
3. Переключатель №8 - «Оп» («Вкл»/вверх)
з . Установите на камере правильные дату и время.
а. Нажмите и удерживайте кнопку DATE в течение двух секунд
б. День/Месяц/Год высвечиваются по очереди
в. Установите правильную дату, используя кнопки «Tele» («впе

ред») и «Wide» («назад»)
г. Выберете «печатать День/Месяц/Год на каждом кадре»
4 . Вставьте в камеру фотопленку.
а. Проставьте номер пленки и дату установки на кассете в бланке 

формы данных.
5 . Убедитесь, что камера включена, вставьте ее в корпус систе

мы, закройте крышкой.
6. Убедитесь, что система выключена (включение/выключение 

производится черной кнопкой на наружной панели корпуса)
а. Когда система выключена, индикатор на передней панели кор

пуса горит красным светом, когда проводишь рукой перед инфра
красным сенсором. Если система включена, индикатор загорается 
в этом случае зеленым светом.

Приложение 1-В

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  Н А С Т Р О Й К Е  И У С Т А Н О В К Е  К А М Е Р Ы
■ A M IH A K K E R  Д Л Я  П О Л Е В Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й
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Установка камеры в поле:
1. Инфракрасный сенсор камеры чувствителен к мриммм 4 

нечным лучам; поэтому, камеру не следует располагать и 1ШН|1мЦ 
нии восходящего или заходящего солнца. Это может мрммт и 
самопроизвольным срабатываниям камеры.

2. Камеры должны устанавливаться на подходах к мш ы. 
стоянных мочевых меток или поскребов ирбиса, возло <н " 'ШИ 
троп, а также возле гребней хребтов. Камеры должны бьт. yi irfitt 
лены в местах, где снежный барс не сможет их миновать (и мин 
сужения троп, например).

3. Камеры устанавливаются на расстоянии 3-5 метром oi н| 
полагаемого прохода снежного барса, что обеспечит съем* v i 
ирбиса целиком, а не отдельных его фрагментов. См. рисунки 
главе 4.

4. Камера должен располагаться на высоте плеч ирбиса (:1Й 'Я  
см) от земли.

5. Уберите растительность и камни перед камерой, ко тр ы ) 
могут мешать получению хорошего снимка или приводить к ми* 
ным срабатываниям камеры.

6. После того, как система установлена, проверьте ее, сним ни 
пучку с индикатора на передней панели (камера должна быть инки 
чена) и пройдя перед камерой на четвереньках. Индикатор д о л ф й Ц 
загореться красным светом, когда Вы будете двигаться прямо мн 
ред камерой. Если индикатор не загорается, измените положпжш 
камеры так, чтобы она находилась на уровне коленей или чуть нижи

7. После завершения установки, включите систему, нажав чир 
ную кнопку на корпусе. Теперь, когда Вы проводите рукой пород 
инфракрасным датчиком, вместо красного должен зажигаться аи* 
леный свет. Система готова к работе.

8. Закройте крышку корпуса и покиньте место установки фот и 
ловушки.

ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ 
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
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Приложение 1-С

Описание камеры: Цифровая ка
мера Reconyx RapidFire (дает цветные 
снимки в дневное время и черно-белые, 
полученные в инфракрасных лучах, в 
темноте) довольно надежна и имеет 
несколько программных настроек для 
использования в полевых исследова
ниях. Камера производится корпора
цией Reconyx (Reconyx, Inc., 3828 
C reekside Lane, Suite 2, Holmen, 
Wisconsin 5463650 USA, tel: (866) 493- 
6064. Website: www.reconvx.com> и сто- 

iti и пределах 500-800 долларов США. Камера выпускается в двух 
Модификациях: профессиональная (может быть приобретена толь
ко и корпорации Reconix) и любительская (продается рядом диле
ром этой компании).

Камеры Reconyx имеют несколько типов излучателей инфра
красного света которые дают возможность получить изображение 
и юмноте на расстоянии до 10-15 метров от камеры. Камеры 
Носопух производятся в двух моделях: одна дает постоянное чер
но-белое изображение с разрешением 1,3 мегапикселей, другая 
дилает цветные снимки днем и черно-белые ( в инфракрасных лу
чах) в темноте с разрешением 3,1 мегапикселей. Исследование на 
предмет присутствия/отсутствия ирбиса можно проводить с по
мощью недорогих моделей (разрешение 1,3 МП), однако, для ра- 
Пот по учету ирбиса с идентификацией отдельных особей рекомен
дуется более дорогая модель, дающая снимки с высоким разреше
нием (3,1 МП). Все модели Reconyx используют в качестве накопи- 
тля флэш-карты типа Compact Flash (CF), а в качестве источника 
электроэнергии -  6 алкалиновых батареек типа С. Для этих камер 
могут использоваться и никель-металлгидридные (NiMH) преза- 
ряжаемые батареи типа С (6 шт.) или литиевые батареи размера АА 
со специальным адаптером. Использование никель-металлгидрид- 
ных и литиевых батарей расширяет температурный диапазон рабо- 
1ы камеры до -29°С и -40°С соответственно. Снимки получаемые с 
помощью этих камер содержат следующую информацию: дата и 
нремя снимка, номер серии снимков (в случае быстрой съемки), 
температура, фаза Луны. Размер камеры 24 х 23 х 8,5 см, вес с 
установленными батареями около 1,5 кг.

И НСТРУКЦ И Я П О  Н А С ТР О Й КЕ  Ц И Ф Р О В О Й  КА М Е Р Ы  RECONYX
M 'llil IRE Д Л Я  П О Л Е В Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й
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Перед использованием камеры в полевых услоиии»
Убедитесь, что Вы имеете достаточный запас сыо*и» > . < >и 

вых батарей типа С, или полностью заряженных никвт. • • • ЯИЦ 
ридные батарей, или литиевых батарей типа АА с адиширнМ

Убедитесь, что объектив камеры чистый, а флэш кары ! , ,  
Flash (CF) размером 1 Гб или больше не содержит сними ж

Проверьте, что есть в наличие другое необходимое оПммц 
ние и снаряжение (формы для записи данных, шнуры дли ири|||| 
камер и т.д.).

Настройка камеры:
1. Убедитесь, что камера выключена (выключатель в поло м ини
2. Установите 6 новых батарей в камеру.
3. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ в камеру батареи разных типв| 

пример, алкалиновые с никель-металл-гидридными).
4. Вставьте флэш-карту Compact Flash.
5. Убедитесь, что флэш-карта установлена правильно IU I 

выключайте камеру перед тем как вставить или вынуть из нш« <|н 
карту.

6. Включите камеру (выключатель в положении ON) and у< ним 
те или откорректируйте дату и время с помощью кнопок « ,  > • и ) ■

7. Удалите снимки на флэш-карте, выбрав с помощью кннн 
>> функцию “ERASE CARD” , нажмите ОК.

8. Проверьте заряд батарей: нажмите » ,  чтобы выбрать"( il l Ml 
STATUS” , затем нажмите ОК.

9. Настройте режим работы камеры, нажав » ,  чтобы ныпрщ 
“CHANGE SETUP” , затем нажмите ОК.

10. Камера имеет три режима работы:
a. Режим TRAIL: 3 снимка на одно срабатывание камеры oi дни 

жения, с интервалом в 1 секунду между снимками, нет интернат»• 
между срабатываниями камеры;

b . Режим SCRAPE: 5 снимков на одно срабатывание каморы ш 
движения, нет интервалов между снимками, нет интервалов мо+ду 
срабатываниями камеры;

c. Режим FEEDER: 3 снимка на одно срабатывание камеры щ 
движения, интервал между снимками -  5 секунд, интервал в 1Ь си* 
кунд между срабатываниями камеры.

11. Для дополнительных установок нажмите >> и вы берет 
“ADVANCED” , затем нажмите ОК.

12. Установки затвора камеры (TRIGGER):
a. Сенсор движения (Motion Sensor): опции ON (включен) or OI I 

(выключен) (опция OFF используется только, если устанавливает си 
период работы камеры); выберите ON, нажмите ОК.

b . Чувствительность сенсора (Sensitivity): опции LOW (низкая),
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i JW/MLD (низкая-средняя), MED (средняя), MED/HIGH (средняя- 
■омш), HIGH (высокая), VERY HIGH (очень высокая); выберите одну 
опций, нажмите ОК.

И, Количество снимков на одно срабатывание камеры на движе- 
|  (Pictures per trigger event): 1, 2, 3, 5, 10 снимков; выберете нуж- 
и количество снимков, нажмите ОК.
il Интервал между снимками (Picture Interval): 1 секунда, 3 се

мы, 5 секунд, 10 секунд; выберете нужную опцию, нажмите ОК.
и, Интервал между срабатываниями камеры на движение (Quiet 

rlod): NO (нет), 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 5 минут; выберите 
ну из опций, нажмите ОК.
( Закончив с настройками затвора, нажмите ОК.
13. Установка периода работы камеры (TIME LAPSE) (установка 

fIMI LAPSE не рекомендуется для полевых исследований группи- 
iншок ирбиса, так как зверь может проходить перед камерой во 
Время ее неактивного периода и останется не зарегистрирован
ным камерой):
Г а. Период 00-12 часов (AM period): ON (включено) или OFF (вык-

i[Мочено); выберите ON, настройте время начала и конца периода 
[Используя кнопки «  и » ,  нажмите ОК.

Ь. Период 12-24 час (PM period): ON (включено) или OFF (вык
лючено); выберите ON, настройте время начала и конца периода 
используя кнопки «  и » ,  нажмите ОК.

с. Интервал между снимками (Picture interval): 1 минута, 5минут, 15 
минут, 30 минут, 60 минут; выберите один из режимов, нажмите ОК. 

d. Закончив с установкой периодов работы камеры, нажмите ОК.
14. Настройка изображения (IMAGES):
a. Ночной режим (Night mode): Default (по умолчанию), HIGH 

UUALITY (высокое качество), FAST SHUTTER (скоростная съемка), 
MAX RANGE (съемка на максимальном расстоянии от камеры); вы
порите HIGH QUALITY для исследований снежного барса; опция FAST 
SHUTTER может использоваться, если изображения нерезкие; на
жмите ОК.

b . Разрешение изображения (Resolution): High (высокое), Low 
(низкое); выберите HIGH, нажмите ОК.

c. Температура (Temperature): Fahrenheit (в градусах Фаренгейта), 
Celsius (в градусах Цельсия); выберите одну из опций, нажмите ОК.

d. Закончив с настройками изображения, нажмите ОК.
15. Настройки даты и времени (ОАТЕД1МЕ):
a. Введите год (year) используя «  и » ,  нажмите ОК.
b . Введи месяц (month) используя << и » ,  нажмите ОК.
c. Введите день (day) используя «  и » ,  нажмите ОК.
d. Введите часы (hour) используя «  и » ,  нажмите ОК.
e. Введите минуты (minute) используя «  и >>, нажмите ОК.
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f. Закончив с настройкой даты и времени, нажмиm ( И-
16. Установка кодового замка (CODELOC): Функции ( шЩ Нм# 

полезна, для того чтобы другие лица не смогли измени п. и и н р | 
ки камеры и использовать ее без разрешения.

a. Выберите функцию ADD, наберите 4 цифры кода и> нищ «, 
«  и » ,  нажмите ОК.

b . Закончив с установкой кодового замка, нажмито ОН
17. Установка имени пользователя (USER LABEL):
a. Выберите функцию ADD, наберите имя пользовании! И! "ищ, 

зуя «  и » ,  нажмите ОК.
b . Закончив установку имени пользователя, нажмито Ok
18. Возвращение к исходным настройкам камеры (Dl I ЛЩ Я  

эта функция используется для удаления всех пользователь* мн и* 
строек и установке настроек камеры по умолчанию:

a. Выберите USE DEFAULTS, нажмите ОК.
b . Вернув исходные настройки камеры, нажмите ОК.

Установка и включение камеры в рабочий режим.
Найдите подходящее место для установки камеры и вымпнншф 

следующие действия:
1. Закрепите камеру на стволе дерева или на платформе n:i h im

ней (см. Руководство и рисунок 5). Для надежного закреплении м  
меры можно использовать веревки или резиновые шнуры, чтп ы  
предотвратить смещение камеры в результате сильного ветра ник 
другого воздействия. Помните, что любое смещение камеры при 
ведет к ее активации и съемке кадров. I

2. Включите камеру (выключатель в положении ON), выбери im
функцию WALKTEST используя кнопки «  и » ,  нажмите ОК. Крш
ный свет индикатора камеры будет загораться, когда сенсор у /т  
вит движение.

3. Направьте камеру на место предполагаемого прохода сне i 
ного барса. Сенсор камеры должен располагаться на высоте 35-40 
см от земли (примерно на уровне плеч ирбиса).

4. Пройдите перед камерой, убедитесь, что индикатор загори 
ется красным цветом.

5. Как только камера будет правильно установлена, выключи in 
функцию WALKTEST, нажав ОК.

6. Установите камеру в режим AUTO (текст красного цвета), убе
дитесь, что камера включена (дисплей камеры показывает слово
AUTO и таймер обратного отсчета времени), закройте переднюю 
крышку камеры.

7. Через 2 минуты камера будет готова к действию (индикатор 
перестанет гореть красным светом).

8. Также камеру можно привести в действие вручную, выбрав
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biuiiui ARM CAMERA и нажав OK; камера будет готова к действию 
Вря:) 10 секунд. Закройте переднюю крышку камеры.

ИЛЖНО: Обратите особое внимание на следующее:
• Инфракрасный сенсор камеры очень чувствителен к прямым 

Ш/ншчным лучам. Поэтому его не стоит направлять в направлении 
«щ «одящего или заходящего солнца.

I • Размещайте фото-ловушки в местах постоянных поскребов 
ш и  мочевых меток ирбиса, где зверь будет задерживаться на дос- 
IMUI4HO долгий промежуток времени. Также удобно размещать ка- 
миры рядом с такими участками тропы ирбиса, где зверь в силу 
щ шственных препятствий будет двигаться медленнее.

• Камера должна находиться примерно в трех метрах (в любом 
| nyiae не более чем в 5 метрах) от мест поскебов и меток ирбиса, 
иии иго тропы. Индикатор камеры должен располагаться на высоте 
И/щи ирбиса (35-40 см) от земли. В этом случае высока вероят- 
iiuuTb, что на снимках ирбис будет изображен целиком, что важно
дни идентификации.

• Уберите растительность и камни перед камерой, которые
Могут мешать получению хорошего снимка или приводить к ложным 
Срабатываниям камеры. Помните, что движение травинок или веток 
пород камерой будет фиксироваться инфракрасным сенсором и 
приводить к срабатыванию камеры. Пассивный инфракрасный сен
сор камеры также может фиксировать нагрев камней солнцем, или 
роагировать на медленно смещающуюся тень в ранние утренние или 
поздние вечерние часы, приводя к спуску затвора камеры.

• Запаса заряда батарей камеры хватает на 6-12 недель работы 
и зависимости от температуры окружающей среды и типа батарей. 
Перезаряжаемые никель-металл-гидридные батареи имеют запас 
наряда меньше чем алкалиновые батареи. Литиевые батареи обес
печивают максимальный срок работы камеры в условиях низких 
т е м п е р а т у р .  Н и к е л ь - м е т а л л - г и д р и д н ы е  б а т а р е и  желательно полно
стью разряжать перед новой зарядкой, это продлит срок их функ
ционирования.

ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ 
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
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Приложение 1-D

Описание камеры: Цифровая камерп 
Moultrie Outfitter (с традиционной вспыш 
кой для съемки в темноте) одна из типич 
ных моделей автоматических камер на рым 
ке США, сделанная для использования oxoi 
никами на оленей. Она изготавливается 
компанией M oultrie  Feeders (M oultiln  
Feeders, 150 Industria l Rd, Alabaster, Al 
35007, USA, tel. (800) 653—3334  или (205) 
6 6 4 -6 7 0 0 . W eb-site : h ttp s ://
www.moultriefeeders.conn/) и стоит порядка 
150 долларов США при покупке через ком 
панию Cabela’s (http://www.cabelas.com / 
cabelas/).

Камера Moultrie Game Spy D40 с инф 
ракрасным сенсором делает снимки через одну секунду после ре 
гистрации движения, имеет лазерный прицел для правильной ус 
тановки камеры, а также три варианта настроек разрешения изоб
ражения для снимков и видео. При этом на каждом снимке фикси 
руется время, дата и место съемки. Место съемки вводится пользо
вателем, таким образом, место установки фото-ловушки может 
отображаться на снимках. Камера имеет встроенную автоматичес
кую вспышку, дающую возможность получать снимки в темноте ни 
расстоянии до 14 метров от камеры. Камера имеет собственную 
память объемом 16 Мб и слот для флэш-карты SD объемом до 4 Гб. 
Чтобы посмотреть снимки, необходимо вынуть флэш-карту из каме
ры или подсоединить камеру напрямую к компьютеру через USB ка
бель. Камера работает от 6 батарей типа D, продолжительность ра
боты камеры на одном наборе батарей -  до 60 дней. Кроме того, 
могут использоваться и перезаряжаемые батареи типа D вместе с 
солнечной батареей, подсоединенной к камере. Размеры камеры: 
18 см х 23 см х 7,5 см. Вес с батареями 1,4 кг

Перед использованием камеры в полевых условиях:
Убедитесь, что Вы имеете достаточный запас свежих батарей 

типа D.
Убедитесь, что объектив камеры чистый, а флэш-карта SD раз

мером 1 Гб или больше не содержит снимков.

И Н С ТР УКЦ И Я  ПО Н А С ТР О Й КЕ  Ц И Ф Р О В О Й  КА М Е Р Ы  MOULTRII
OUTFITTER Д Л Я  П О Л Е В Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й
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Проверьте, что есть в наличие другое необходимое оборудова
ние и снаряжение (формы для записи данных, шнуры для крепления
камер и т.д.).

Настройка камеры:
1. Вставьте в камеру 6 новых батарей.
2. Установите дату и время. Поверните переключатель 

(OPERATION DIAL) в позицию SETUP, включите камеру и нажмите 
кнопку SELECT. Установки месяца будут мигать на экране камеры. 
Необходимо установить правильное время, день месяц и год с по
мощью кнопок UP и DOWN, и потом нажать SELECT, подтверждая 
выбор каждого параметра.

3. Установите счетчик кадров используя кнопки UP и DOWN.
4. Функция ERASE IMAGES может использоваться для удаления 

изображений с флэш-карты. Но помните, что при этом все кадры 
на карте будут удалены. Заблаговременно скопируйте фотографии 
на компьютер.

5. Опция DEFAULT (настройки по умолчанию) возвращает все 
настройки камеры к первоначальному состоянию. Однако, при на
стройках по умолчанию разрешение изображения низкое. Поэто
му здесь желательно использовать опцию CUSTOM (пользователь
ские настройки).

6. Установите режим работы фотовспышки (функция FLASH) -  
автоматический (Auto) или отключена (Off), а также тип получаемого 
изображения -  видео или фото с помощью функции CAPTURE MODE.

7. Затем выберите желаемое качество снимков (IMAGE) или 
видео (VIDEO) (см. таблицу ниже для определения количества сним
ков разного разрешения, которое может храниться во внутренней 
памяти камеры и на карте памяти SD объемом 1 Гб).

8. С помощью функции EVENT DELAY установите минимальный 
интервал между последовательными срабатыванием камеры на 
движение. Используйте кнопки UP и DOWN, чтобы установить ин
тервал в 1, 5, Ю минут или 1 час. Подтвердите выбор режима, на
жав кнопку SELECT.

9. Количество снимков на одно срабатывание камеры на движе
ние (опция MULTI-SHOTS): можно получать от одного до трех сним
ков на каждое срабатывание камеры на движение. При этом интер
вал между последовательными снимками составляет около 15 се
кунд в зависимости от скорости перезарядки вспышки.

10. По окончанию всех настроек, на дисплее камеры будет ми
гать надпись CAMERA ID. В это время можно ввести название места 
установки камеры или ее номер, и эта информация будет автома
тически впечатываться в каждый снимок или видео-ряд. Не забудь
те указать имя камеры или ее номер в специальной форме.
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Установка и включение камеры в рабочий режим.
Найдите подходящее место для установки камеры и нымпннн|{ 

следующие действия:
1. Закрепите камеру на стволе дерева или на платформе и • мм 

ней (см. Руководство и рисунок 5). Для надежного закрепи»ш и н  л 
меры можно использовать веревки или резиновые шнуры, <н< 
предотвратить смещение камеры в результате сильного жмрй ним 
другого воздействия. Помните, что любое смещение каморы мри 
ведет к ее активации и съемке кадров.

2. Поверните переключатель (OPERATION DIAL) так, чтоСн.» нн| 
красная стрелка указывала на функцию «лазерный прицел» ( "!нч«| 
aim” ); затем используйте красный луч лазера для правильной при 
ентации камеры на место предполагаемого прохода снежною ГЩ» 
са. Луч должен проходить на высоте 35-40 см над землей (примя|)| 
но на уровне плеч ирбиса).

3. Затем убедитесь, что сенсор фиксирует движение на данно(| 
высоте. Поверните переключатель в положение «инфракрасный пун 
(“ IR- aim”), встаньте на четвереньки и пройдите через зону, куди мн 
целена камера. Красная лампочка детектора будет загорай.с и м 
гаснуть, когда сенсор улавливает движение.

4. Как только камера правильно установлена, можно повернут 
переключатель в положение AUTO (красные буквы), убедиться, ши J 
камера включена (на дисплее будет отображаться слово AUTO и ми 
мер отсчета оставшегося времени) и закрыть крышку камеры.

5. Камера автоматически переключится в режим ожидания чи 
рез 4 минуты, сохраняя таким образом заряд батарей. Если сенсор 
зафиксирует движение, камера активируется в течение несколькм» 
секунд и начинает съемку.

ВАЖНО: Обратите особое внимание на следующее:
• Инфракрасный сенсор камеры очень чувствителен к прямым 

солнечным лучам. Поэтому его не стоит направлять в направлении 
восходящего или заходящего солнца.

• Размещайте фото-ловушки в местах постоянных поскребон 
или мочевых меток ирбиса, где зверь будет задерживаться на дос 
таточно долгий промежуток времени. Также удобно размещать ка 
меры рядом с такими участками тропы ирбиса, где зверь в силу 
естественных препятствий будет двигаться медленнее.

• Камера должна находиться примерно в трех метрах (в любом 
случае не более чем в 5 метрах) от мест поскебов и меток ирбиса, 
или его тропы. Индикатор камеры должен располагаться на высоте 
плеч ирбиса (35-40 см) от земли. В этом случае высока вероят
ность, что на снимках ирбис будет изображен целиком, что важно 
для идентификации.
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• Уберите растительность и камни перед камерой, которые 
pin у I мешать получению хорошего снимка или приводить к лож
ным срабатываниям камеры. Помните, что движение травинок или 
■цкж перед камерой будет фиксироваться инфракрасным сенсором 
И приводить к срабатыванию камеры. Пассивный инфракрасный сен- 
рц» камеры также может фиксировать нагрев камней солнцем, или 
|ши| ировать на медленно смещающуюся тень в ранние утренние или 
мшдние вечерние часы, приводя к спуску затвора камеры.

• На новых батареях камера может работать около 60 дней при 
|вмпературе выше 0°С. Разработчики камеры указывают, что 
Moultrie может работать неустойчиво при температуре ниже 0°С, в 
ном случае часть посещений фото-ловушки ирбисом останется

[Незафиксированными камерой. Для того, чтобы уменьшить про
пуск ирбисов мы рекомендуем утеплять камеру специальным по
ристым материалом, или устанавливать ее так, чтобы она нагрева
лись от солнца днем. При этом нужно вовремя менять батареи в 
ымерах, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

Разрешение изображения и соответствующее 
количество снимков и видео-клипов на картах памяти

Р решение 
снимка

Кол-во
пикселей

Внутренняя память 
камеры (16 Мб)

Карта памяти SD 
объемом 1 Гб

Still Images (Фотографии)
1 ow (низкое) 640 х 480 94 6881
Medium (среднее) 1600х 1200 26 1997
High (высокое) 2500x1920 12 951

Видео-клипы
Low (низкое) AVI 320 х 240 15 1126
High (высокое) AVI 640 х 480 1 103

ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ 
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
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Прилошчпчи #

ФОРМА ОПИСАНИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ ФОТОЛОНУИН II

Номщ I
Территория обследования:_____________________ № места или название:
ФИО исследователя:________________________________  Дата установки:___
GPS координаты:______________________________________ Высота (м н.ур.м ):
Тип сенсора I № :________________ № камер:___________и ________  № спускового уш рнйнН

1. Место установки в местообитаниях 
ирбиса:

(обвести нужный вариант)
Основной переход ирбиса
Скала или камень с мочевыми точками
Место поскребов
Останки жертвы ирбиса
Тропа
Загон для скота (кошара)
Другое (описать):

2. Тип тропы: (обвести один вариант)
Хорошо заметна 
Заметна
Плохо заметна или почти незаметна

3. Доминирующий тип грунта: (обвести один 
вариант)

Камни, скалы
Гравий
Песок
Мелкодисперсный: (пыль, очень мелкий песок и 
тд)

4а. Следы жизнедеятельности ирбиса:
(Запишите все следы в радиусе 10 м)

Отпечатки лап:
Размер:
Давность отпечатка:

Поскребы:
Количество:
Размер:
Давность поскребов:

Мочевая метка на скале:
Количество:
Давность:

Экскременты:
Количество:
Давность:

4Ь. Следы других животных: (перечислите виды 
и тип следов):

5. Место на склоне: (выберите один)
□  Нижняя часть □  Средняя И«|»п1М

6. Пересеченность местности: (оПа......
вариант)
□  Обрывы и Скалы ПГоры □Круты* ш|<ы
LJ Холмистая ППлоская ОДругвн

7. Элемент рельефа: (выберите один)
□  Скала 1 Гребень ПСклон горы
□  Днище долины ПРусло реки ПОсыпь, кусум

8. Тип растительности: (выберите один)
□  Отсутствует ПСтепь □Кустарник
□  Лес □  Другое

9. Выпас скота:
Сезонный: ыВесна LJJleTO С1Эимл
Несезонный: □круглогодичный □  н»Т Иыши»

10. Степень человеческой активности
□  Высокая Передняя Низкая CIHet
Комментарии:_________________________ _
Расстояние до сто я н ки__________
Имя чаб ана :___________
Схема места установки фотоловущки
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Приложение 2 -В

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ФОТОЛОВУШКИ

• местоположение:

рм т о п к и : _
Название места: Номера кассет:
Время установки: Дата перемещения:

ФИО
ПОСЕ

ЩАВШЕГО
НОМЕР
КАДРА

ТИПЫ
СЛЕДОВ
ИРБИСА

ДАВНОСТЬ
СЛЕДОВ
ИРБИСА

ИЗМЕРЕНИЕ ОТ
ПЕЧАТКОВ, ПО

МЕТА, СБОР ОБ
РАЗЦОВ ШЕРТИ, 

ПОМЕТА

КОММЕНТАРИИ (включая но
мера замененных кассет, уро
вень зарядки батарей, ошибки 
камеры, снежный покров и тд.)

(памои к и сенсора и камеры: 
lallMiifttcr:_________  Р=______ , cd= Время активности: с___ по_____, Время акгивности2: с__

□  Постоянное ( День [ ,Ночь ПБыстро, [ Медленно Отсрочка срабатывания: _

□  Постоянное ПДень ЩНочь Время активности: с____ по____Отсрочка срабатывания^

цифровая (Модель):_________________________  [J Постоянное ПДень ПНочь Отсрочка срабатывания^

Ум иконка: Направление _ 
Ннинка: Фирма:_________

_ Высота над тропой:_ _ Расст. до тропы 1:.
Чувствит (ASA): _

_Расст. до тропы2: _
No. кадров:_______

, цветная или □  черно-белая □  для печати □  слайдовая
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При/н»*.....* «и

СПОСОБ КОДИРОВКИ ДАННЫХ 
ПО СЛЕДАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНЕЖНОГО БЛ1Ч А

Места нанесения поскребов

Место не используется 
постоянно

Место используется по
стоянно

Найден один поскреб или ряд < мри! 
поскребов (и экскрементов). Он v• • •■ 
признаки постоянного посещении m 
места ирбисом
Присутствуют многочисленный шн
(3-10) разной давности, есть св«' ......
скребы. Многие поскребы имею! чащ 
границы. Могут присутствовать ни ирЯ 
менты ирбиса разной давности

Типы следов жизнедеятельности

Поскреб SC Поскреб, сделанный снежным барсим 
или другим представителем семейств 
кошачьих

Поскреб SR Поскреб, сделанный представителем i я
(только для псовых) мейства собачьих
Экскременты FE Помет
Моча UR Мочевая метка
Запаховая метка RC Запаховая метка на скале
Следы когтей CL Следы когтей на стволе дерева или по 

верхности камня, оставленная предан 
витепем семейства кошачьих

Следы PU Отпечатки лап

Степень свежести следов жизнедеятельности 
Поскреб

Очень 0 
старый

Старый 1

Свежий

Очень
свежий

Поскреб еле заметен, иногда в ямке или на кучке грунт 
есть растительность (давность поскреба по крайней морп
3-6 месяцев)
Поскреб заметен, имеет округлую форму, редко с расти 
тельностью в ямке или на кучке грунта (давность -  до :1 
месяцев)
Поскреб имеет четкую форму и выраженные границы, рас 
тительности нет (давность 1 - 4  недели)
Поскреб имеет очень четкую форму, хорошо заметен на 
грунте, бугорок грунта рядом с ямкой четко выражен. Ино
гда песок или другой грунт, выброшенный лапами зверя, 
покрывает окружающую растительность. Есть свежие от
печатки лап, видно пятно мочи. Рядом могут быть свежие 
экскременты ирбиса (давность -  менее 1 недели)
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нжмчатки лап

нфые 0 Следы еле видны, иногда как округлые ямки с нечеткими 
краями (давность -  более двух недель)

1 Следы имеют четкие очертания, видны отпечатки пальцев 
и «пятки» (давность -  несколько дней, не более недели)

2 Следы очень свежие, имеют четкие границы; четкие отпе
чатки пальцев, хорошо видны доли «пятки» (давность -  не 
более 24 часов)

ЦИпжие

Мить 
ц о *  и с

Цкокременты

С'ирые 0 Экскременты растрескавшиеся, внутри сухие, цвет неодно
родный, поверхность твердая и тусклая (давность - от не
скольких недель до нескольких месяцев)

i иожие 1 Помет имеет запах и «свежий» вид, лоснящийся и блестя
щий изнутри (давность от двух до десяти дней)

Очень 2 Помет еще непросохший снаружи и влажный внутри (дав- 
i аежие ность не более двух дней)

1лпаховые метки на камнях и скалах

Отсутст 0 Запах отсутствует (давность метки -  более трех месяцев)
вует
Старая 1 Запах едва улавливается
(:редняя 2 Запах улавливается
Свежая 3 Четкое наличие запаха
Очень 4 Запах очень сильный (чувствуется с расстояния 25 см и
свежая более; метка оставлена не более чем несколько недель

назад)

Тип субстрата

Каменистый 1 Поверхность, покрытая камнями
Песчаный 2 Характерная песчаная структура грунта, частицы

диаметром менее 2 мм
Щебнистый 3 Смесь мелкого щебня (частицы диаметром бо

лее 2 мм) и почвы
Мелкодисперс 4 Почва состоит из мелких или очень мелких час
ный (пыль) тиц (глина, ил, пыль)
Снег 5 Преобладает снег
Растительность 6 Доминирует растительный покров
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Замеры отпечатка лапы
Измерьте наибольшие длину и ширину отпечатка в целом, я ihx 

же ширину и длину «пятки». Отметьте, отпечаток какой лапы «ими 
рялся -  левой или правой, передней или задней. Передняя мним 
крупнее и имеет более округлую форму, чем задняя. Левый о п т  м 
ток от правого легче всего о т л и ч и т ь  п о  положению самого |и.м i 
пающего вперед пальца: если он справа, то это левая лапл mhih 
слева -  то правая. Также кошачьи имеют особенность ставитi. пимы 
немного вовнутрь (косолапить).

Приложение JII

ПРИМЕР ФАЙЛА ВВОДА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММЫ CAPTUHI

Информация истории фотоотловов, или Capture History (табни 
ца 4, глава 4), для анализа в программе CAPTURE должна быть ;ш 
писана в виде файла ASCII в формате, приведенном ниже. В на ст 
ящем примере показана история фотоотлова шести снежных бпр 
сов (обозначены цифрами 1-6) в течение девяти периодов ф о т  
отлова длительностью по пять дней каждый. Так, снежный барс Nv I , 
взрослый самец, был сфотографирован в семи из девяти перин 
дов фотоотлова, а ирбис №6 был отснят лишь один раз во время 
последнего периода отлова. Вводный файл для программ!,i 
CAPTURE должен быть создан с помощью текстового редактора и 
формате ASCII (например, при помощи Microsoft Notepad).

Вводный файл может быть создан и интерактивно (надо следо
вать подсказкам на экране). Подробности см. в руководстве к про
грамме CAPTURE на сайте http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/.

Вводный файл, представленный в таблице 4, выглядит так (под
робное объяснение буквенно-цифровых выражений дано ниже): 
title=’Snow Leopard Survey Example’ 
task read captures occasions=9 x matrix 
format=’(a5,4x,9f 1 .0 )’ 
read input data
1 AdM 111011011 
2 AdF 011100011
3 Sub? 011010010
4 SubM 000100001
5 AdF 100010000
6 Ad? 000000001
task closure test occasions=1 -9 
task model selection occasions=1-9
task population estimate occasions=1-9 NULL JACKKNIFE REMOVAL 
ZIPPEN DARROCH
task population estimate occasions=1 -9 MT-CH MH-CH MTH-CH
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title=’Snow Leopard Survey Example’ (название исследования) 
task read captures occasions=9 x matrix (относится к Х-мат- 

рице данных, в нашем случае 9 периодов фотоотлова для каждой
ксоби)

form at=’ (a5 ,4x ,9 f 1 .0 )’ (информация, необходимая програм
ма для анализа данных), где

а5 -  количество символов в Ю
4х -  количество пробелов между ID и данными
9 -  количество периодов фотоотлова
f 1.0 -  обозначает с помощью 1 -  отловлен во время периода 

фотоотлова; 0 -  не отловлен во время периода фотоолова 
read input data (обозначает начало ввода данных)
1 AdM 111011011 (данные по отлову различных особей в раз

личные периоды фотоотлова)
2 AdF 011100011
3 Sub? 011010010
4 SubM 000100001
5 AdF 100010000
6 Ad? 000000001
task closure test occasions=1 -9 (дает команду программе про

верять условие закрытости группировки для каждого периода фо
тоотлова)

task model selection occasions=1 -9  (подтверждает, что оцен
ка численности группировки будет дана с использованием данных 
всех периодов фотоотлова)

task population estim ate occasions=1 -9  NULL JACKKNIFE 
REMOVAL ZIPPEN DARROCH (дает команду программе оценивать 
численность группировки с помощью нуль-модели (МО), гетеро
генной модели (Mh), модели реакции особи на фотоловушку (Mb) 
модели Шнабеля (Mt) соответственно)

task population estimate occasions=1 -9 MT-CH MH-CH MTH- 
СН (дает команду программе оценивать численность группировки 
с помощью модели время & поведение (Mtb), модели время & ге
терогенность (Mth) и комплексной модели (Mtbh).

Альтернативой этой строке может быть “Task population  
estimate ALL”

Для автоматического выбора оптимальной модели служит ко
манда “Task population estimate APPROPRIATE”

Руководство по использованию программы CAPTURE содер
жит более подробные инструкции.

USGS предоставляет на своем веб-сайте возможность интерак
тивного ввода данных без загрузки и установки у себя программ
ного обеспечения CAPTURE. Посетите сайт h ttp ://w w w .m br- 
pwrc. usgs.gov/software/capture. htm l.
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Прилотппч. 4

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ФОТОКАМЕРАМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОТОЛОВУШ1 К 

И КАРТОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Внимание: URL может измениться, если произойдет обипнш 
ние страниц. В этом случае рекомендуем Вам использовать i ш (• 
мы поиска на www.yahoo.com или www.google.com.

3.1 . Производители автоматических камер (использопины 
материалы Henschel and Ray, 2003)

Этот веб-сайт предлагает подробное описание многих kumh| i 
но, очевидно, они в большей мере отвечают требованиям oxoimhI 
ков, чем биологов:
- http://trailcameras.net/;
- http://.www.jesseshunting.com/reviews/gear/category6;
- http://www.trailcampro.com/reviews.aspx;
- http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/index/index-displ.iv 
jsp?id=cat20098&navAction=jump&navCount=1&cmCat=Main Cult nl 
20712&parentType=category&parentld=cat20712.

CamTrakker (пассивный инфракрасный детектор движения; ЗВ 
миллиметровые аналоговые и цифровые камеры, см таблицу И) 
www. camtrakker. com.

Crow Systems (проектирует и производит на заказ полевую ио 
следовательскую электронику): www.crowsystems.com/cameras.hlm 

TrailMaster (предлагает системы автоматических камер для фо 
тограф ов и охотников. Активные и пассивные инфракрасным 
мониторы и видеомониторы с дистанционным пусковым устрой 
ством (таблица 14, ТМ 1550): www.trailmaster.com.

Deer Cam Game Cameras (предназначены в первую очередь дли 
охотников (таблица 14): www.nontypicalinc.com.

Stealth Cam Game Cameras (для охотников): www.stealthcam.net. 
Хорошо зарекомендовали себя в исследованиях различных ви

дов животных современные цифровые камеры компании Reconyx: 
www.reconyx.com.

Из других систем для фотоловушек могут использоваться ав
томатические цифровые камеры M oultrie  O u tfitte r: h ttp s ://  
www.moultriefeeders.com/.

Другие автоматические камеры:
- H ighlander Photosentry (предназначены для охотников): 
www.highlandersports.com;
- Система Trail MAC d ig ita l и 35-миллиметровы е камеры: 
www.trailsenseenginearing.com;
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Trail Timer (автоматические устройства слежения за животными; 
шкже имеется система позволяющая Вам использовать Вашу соб- 
пвенную камеру): www.trailtimer.com;

Виджил (Vigil, инфракрасный монитор слежения за животными): 
www.roc-import.com/gb/monitor/index.php.

3.2. Самодельные фотоловушки
Hag’s House -  веб-сайт, посвященный самодельным камерам и 

сенсорам, с форумом для вопросов и ответов: www.hagshouse.com/ 
llags%20House/My%20Sensors.htm.

Инструкции по изготовлению автоматических камер для съем
ки животных: www.jesseshunting.com/site/homebrew-cam.html.

Field Pix Game Camera Systems (предлагает целые системы и 
электронные платы для тех, кто хочет изготовить автоматическую 
камеру самостоятельно): www.fieldpix.com.

PixController (электронные платы для 35-миллиметровых авто
матических камер, электронные устройства для цифровых камер и 
видеокамер): http://swarnke.sasktelwebsite.net/pixcontroller.html.

3.3. Аналитическое программное обеспечение
Программы CAPTURE и PRESENCE можно загрузить бесплатно 

с сайта Геологической службы США (USGS Patuxent Wildlife Research 
Center, Laurel, Maryland): www.mbr-pwrc.usgs.gov/software.html.

Программы CAPTURE, MARK, JOLLY JOLLYAGE, и т.д., а также 
редкую монографию Отиса с соавторами (Otis et al., 1978) можно 
найти на сайте Гэри Уайта (Gary White at Colorado State University, 
Fort Collins, Colorado): www.cnr.colostate.edu/~gwhite/mark/mark.htm.

3 .4  Карты и космические снимки регионов обитания снеж
ного барса

Топографические карты масштаба 1:50000-1:250000 являются 
важнейшими материалами для исследовательских работ по ирбису. 
К сожалению, многие страны ареала снежного барса имеют строго 
контролируемую систему доступа к картографическим материалам 
определенного масштаба, что значительно осложняет их приобре
тение и использование. Однако при современном уровне развития 
спутниковых технологий такая политика секретности себя явно не 
оправдывает и скорее негативно сказывается на развитии регионов, 
чем обеспечивает защиту картографической информации.

С распадом Советского Союза топографические карты многих 
регионов хорошего качества стали широко доступными. Такие кар
ты масштаба 1:100000-1:1000000 в настоящее время можно при
обрести за 75-100 долларов США за лист в виде растровых изобра
жений (в формате TIFF или JPEG. Эти изображения могут быть при-
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вязаны к реальным координатам и использоваться н м<<н|мфн* 
ких информационных системах (ГИС), таких как, например Ли 
ArcGIS производства компании ESRI (www.esri.com). 11|к>■ i<»ih 
обеспечение для ГИС производится и рядом других комнимпМ 

Сайты, предлагающие на продажу топокарты бывшей 11 iiM 
кого Союза:
- FourOne Ltd. Главным образом , карты масштаба I (ИМ 
www.fourone.com/cn/cnkm 1000.htm;
- Omnimap: www.omnimap.com/catalog/russia/; йл
- EastView Maps: w w w .ca rto g ra p h ic .co m /p ro d u c ts /to |m u "i|ilii| 
overview.asp.

Некоторые университеты и библиотеки также располш .иш >|и 
мажными и цифровыми картами, которые доступны для нирещи) 
рированных пользователей. Например, многие карты п ы н щ п  
СССР можно найти на сайте университета Калифо|М||Л 
www.lib.berkeley.edu/EART/topo.html

Некоторые компании предлагают клиентам цифровыо ......ни
рельефа (ЦМР), построенные в соответствии с требованиимн к* 
казчика. ЦМР можно, например, найти на сайте EastViow м ми 
www.cartographic.com/data/geospatial/catalog.asp

Цифровые модели рельефа на весь мир с разрешением ни м 
полученные Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), можно imhhi 
на сайте http://srtm.usgs.gov/data/obtainingdata.php

В Интернете можно найти и авиационные навигационные кп|МЫ 
местности, подготовленные правительством США, масипаПй 
1:500000 или 1:1000000: h ttp ://geo eng ine .n im a .m il/geospuli.ii 
SW TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html

Спутниковые снимки
Ряд компаний продают спутниковые снимки с разрешением щ 

1 до 30 м. Эти данные весьма дороги и стоят до 22 долларов США 
за квадратный километр снимка с высоким разрешением.

Ниже приведены электронные адреса нескольких коммерчск 
ких и государственных источников спутниковых снимков:
- Earthsat (now MDA Federal): www.mdafederal.com;
- EarthExplorer map service: edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcomn/ 
Antrix Corporation Limited: www.antrix.org;
- Space Imaging , Inc.: www.spaceimaging.com;
- Digital Globe, Inc.: www.digitalglobe.com;
- Spot Image Corporation: www.spot.com/html/SICORP/_401_.php.

Несколько стран, где обитает снежный барс, такие как Китай и 
Индия, имеют свои собственные системы получения спутниковых 
снимков:
- Индийское национальное агентство по дистанционному слеже
нию (India’s National Remote Sensing Agency): www.nrsa.gov.in;
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Национальный центр дистанционного  зондирования Китая 
nilonal Remote Sensing Center of China): www.nrscc.gov.cn/english/

^iiut.asp.
Программное обеспечение Google Earth 3D Mapping -  бес- 

ктииый инструмент для создания трехмерных изображений Зем- 
IIII ымечательного качества на базе спутниковых снимков и цифро- 
■Ж модели рельефа. После входа на сайт Earth Imaging пользова
нии. может указать любое место на Земле, которое он хочет по- 
|м<нреть. Можно изучать интересующую территорию в различных 
«мсимах, включая виртуальный полет над ней. По нашему мнению, 
Uuogle Earth -  очень полезный инструмент для планирования ис- 
ишдовательских работ в самых разных частях ареала ирбиса. Для 

(Использования этой программы требуется достаточно мощный 
тмпьютер, имеющий 3D графическую карту, разрешение экрана 

|М<* менее 1024x768, операционную систему Windows 2000 или ХР, а 
шкже достаточно быстрый доступ в Интернет (скорость загрузки -  
пн менее 128 Кб/с). Это программное обеспечение можно загру- 
1шь с сайта www.earth.google.com/earth.html.

Проект НАСА World Wind позволяет любому пользователю полу
чить изображения высокого качества различных районов Земли в 
ииде 3D, построенные на базе спутниковых снимков и цифровых 
моделей рельефа SRTM. World Wind создан для современных ком
пьютеров с ЗО-ускорителем. Программа может показывать изоб- 
ражения Земли в разрешени от 1 км до 15-30 м (на базе снимков 
lundsat). Программу World Wind (объем -  45 Мб) можно скачать 
|десь: www.worldwind.arc.nasa.gov/index.html

3.5 . GPS-навигаторы
GPS (Global Positioning System, или система глобального пози

ционирования) -  полезный инструмент определения своего мес
тонахождения на поверхности Земли с помощью системы из 24 
спутников. Координаты, полученные при помощи GPS-навигато
ров, можно легко импортировать в ГИС, что обеспечит замеча
тельную точность картирования различных данных (исследователь
ских маршрутов, мест установки фотоловушек, мест находок сле
дов ирбиса и т.д.). Существует множество производителей GPS- 
навигаторов, из которых в этом разделе мы указываем лишь трех 
самых известных. Другие производители GPS-навигаторов могут 
быть легко найдены в Интернете через различные поисковые про
граммы. Федеральное авиационное управление США (The Federal 
Aviation Administration) предлагает хорошее описание основ систе
мы GPS на www.gps.faa.gov/GPSbasics/. GPS World содержит ссыл
ки на инструкции по пользованию различными GPS-навигаторами 
на www.gpsworld.com/gpsworld.
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GPS-приемники достаточно портативны, легки и поэтому мм 
гут без проблем быть использованы в полевых работах и i >«» >м< 
отдаленных районах. Точность определения координат с гюмоищф 
приборов GPS достигает 1 см. GPS-приемники встраивимт и и 
радио и спутниковые ошейники и позволяют отслеживать ннрилни 
жение особей различных видов в режиме реального времони ' 1 
новным недостатком GPS-приемников с точностью позиционном 
вания до 1 м является их высокая стоимость (от 4000 доллй|1Ц| 
США и выше). Однако существует множество более простых ннии 
гаторов стоимостью 150-500 долларов США, дающих доспи h i 
ную для полевых работ точность определения координат (до К) м| 

Основные производители GPS-навигаторов: а
- Trimble: www.trimble.com; f l
- Garmin: www.garmin.com/outdoor;
- Magellan: www.magellangps.com/en.

Информация no GPS и приложениям к ним может быть найден* 
на следующих страницах:
- www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html;
- http://fwie.fw.vt.edu/tws-gis/wwwsrce.htm.

Значительное количество информации о ГИС, GPS, а также |ш i 
нообразные пространственные данные могут быть найдены на ру< 
скоязычном сайте GIS-Lab: http://g is-lab.info/.
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ЬИОГРАФИИ АВТОРОВ

Родни М. Джексон (Rodney М. Jackson) -  основатель Snow 
I oopard Conservancy (Агентства по сохранению снежного барса), 
«едущий эксперт по изучению ирбиса и среды его обитания. В 1981 
юду получил премию Rolex Award за свой инновационный проект 
мо изучению снежного барса с помощью радиоошейников в Гима- 
наях (Непал). Материалы этого проекта стали основой для публи
кации в журнале National Geographic в июне 1986 г. R Джексон раз
рабатывал раздел по состоянию и сохранению различных видов 
кошачьих для IUCN (Международный союз охраны природы). В на
стоящее время план, разработанный Р. Джексоном для сохранения 
редких видов кошачьих, является основополагающим документом 
по охране этих животных в мире. Р. Джексон является членом груп
пы экспертов по кошачьим IUCN. Занимал пост одного из директо
ров Международного фонда снежного барса (International Snow 
Leopard Trust), где занимался стандартизацией метода исследова
ния снежного барса по следам жизнедеятельности (SLIMS) в 12 
странах обитания этого вида. Занимался подготовкой специалис
тов по снежному барсу в ООПТ Центральной Азии, в том числе обу
чал местных жителей использованию фотоловушек для мониторин
га этого вида. Snow Leopard Conservancy было создано во многом 
благодаря 20-летнему опыту работы Родни Джексона в тесном со
трудничестве с местными жителями -  скотоводами и фермерами, 
выпасающими скот в местообитаниях ирбиса. Его проекты полу
чили поддержку Национального географ ического  общества 
(National Geographic Society), Смитсоновского института, Всемир

ного фонда дикой природы (WWF), 
Агентства международного разви
тия США (US Agency of International 
Development), Общества сохране
ния диких животных (WCS), Служ
бы рыбы и дичи США и других 
организаций.

Джерри Д . Роу (Jerry D. Roe)
-  зоолог, соучредитель консульта
ционной компании Nomad 
Ecological Consulting. Является од

ним из сотрудников Snow Leopard Conservancy. Д. Роу получил сте
пень бакалавра в области охраны природы, а также степень магис
тра в сфере экологии и биологии в университете Сан-Хосе, Кали
форния, США. В сферу его интересов входят популяционная эколо
гия снежного барса, использование дистанционных методов ис
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следования видов, исследования взаимоотношений хищник Ц || | 
тва, экология хищников. Его магистерская диссертация поиинни» 
на и идентификации особей ирбиса по рисунку пятен на шкуии Д 
Роу имеет десятилетний опыт полевых работ в области ихншмн 
гии, герпетологии, териологии, орнитологии и энтомоложи Ии 
разносторонние знания базируются на большом опыте попит > 
исследований, хорошем понимании законодательства и мп*ду 
народной практики управления природными ресурсами, (:<>х|Н| 
нения редких видов и управления территориями. Д. Роу учж шм 
вал в научных проектах по разработке стандартизованных м и mi 
дов изучения в области ихтиологии, ботаники и зоологии. Р у т  
водил рядом крупномасштабных проектов в частном, общее тин 
ном и некоммерческом секторах.

Ринчен Вангчук (Rinchen Wangclmi.
-  директор полевых программ индийском! 
филиала Snow Leopard Conservancy, opin 
низованного для сохранения снежного бпр 
са в Северной Индии. Р. Вангчук жив«1  и 
Лехе, провинция Ладах, и работает в тис 
ном взаимодействии со скотоводами и 
проекте по защите загонов для скота oi 
снежного барса. Кроме того, он обучайi 
местных жителей методам устойчивою  
жизнеобеспечения и малого бизнеса на ос 
нове вовлечения их в проекты по сохрано- 
нию ирбиса. Р. Вангчук содействует мест
ным неправительственным организациям, 
заинтересованным в сохранении биоразно
образия горных районов Индии. Ринчен 

руководит проектом UNESCO по развитию сельского туризма в 
Гималаях, который положил начало известной программе Himalayan 
Homestays (сельский туризм в местообитаниях ирбиса). Стремле
ние Ринчена работать на благо дикой природы и процветания со
обществ местных жителей во многом определяется тем, что он сам 
родился и вырос в Северных Гималаях, много путешествовал в го
рах и работал проводником для экотуристов. Р. Вангчук в составе 
группы индийских альпинистов совершил восхождение на гору Са- 
сер Кангри II (7400 м) в Гималаях. Он прошел специальную подго
товку по обучению основам сельского туризма в Горном институте 
(The Mountain Institute), Непал и RECROFT, Таиланд. Участвовал в 
подготовке программы «Земля снежного барса» для Вахты Земли 
(Earth Watch), а также в съемках ряда документальных фильмов о 
природе Национального парка «Хемис», включая знаменитый 
фильм «Тихий рев: в поисках снежного барса» (Silent Roar: Searching 
for Snow Leopard).
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Дон О. Хантер (Don О. Hunter) -  эко
лог Геологической службы США (U.S. 
Geological Survey). Защитил докторскую 
диссертацию по экологии в университете 
Колорадо. Имеет более чем 20-летний 
опыт работы в области информационных 
технологий и экологии. Руководит рабо
чей группой специалистов по разработке 
интернет-систем ы  управления базами 
данных и картографической информаци
ей для федеральных агентств США 
(www.ecos.fws.gov). Исследования Д. Хан
тера в Центральной Азии посвящены сохра
нению биоразнообразия гор и, в частности, 

снежного барса. Дон Хантер является одним из членов Междуна
родной инф ормационной сети экспертов по снежному барсу 
(International Snow Leopard Network). Работал с Р. Джексоном в Ки
тае, Индии, Пакистане и Монголии в проектах по спутниковой теле
метрии снежного барса.

Михаил Пальцын (редактор перевода)
-  зоолог, руководитель рабочей группы эк
спертов по сохранению редких видов (про
ект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнооб
разия в российской части Алтае-Саянско- 
го экорегиона»). Закончил Московский го
сударственный университет им. М.В. Ломо
носова, более 15 лет живет и работает в 
горах Алтая и Саян. Организовал более 15 
экспедиций по изучению распределения и 
численности снежного барса и алтайского 
горного барана в Горном Алтае, Туве и Мон
голии. Один из авторов проекта «Програм
мы мониторинга снежного барса в Россий
ской Федерации». В сотрудничестве с за

поведниками Алтае-Саянского экорегиона, государственными при
родоохранными органами и местными жителями осуществил ряд 
проектов по сохранению снежного барса, включая борьбу с брако
ньерством в Центральном Алтае, защиту загонов для скота от ир
биса в Западной Туве, развитие экологического туризма в место
обитаниях этого вида в долине р. Аргут. Участвовал в проектирова
нии Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай, один 
из участков которого возьмет под охрану ключевые местообита
ния крупнейшей в России группировки снежного барса.
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Snow Leopard Consoivmii у
-  агентство, котором Пыми 
создано для сохронинии 
снеж ного  барса, е ш  мм 
дов-жертв и местооОш • 
ний через вовлечении •• 
этот процесс сообщ ш  ш 
местных жителей.

Snow Leopard Conservancy (Агентство по сохранению снежим 
го барса) было создано в 2000 г. Родни Джексоном с целью содой 
ствия решению конфликтных ситуаций, возникающих между дики 
ми животными и человеком, в частности -  между снежным барсим 
и скотоводами Центральной Азии.

Жизнь людей, живущих в горах, очень сильно зависит от с к о т  
Браконьерство ведет к сокращению численности диких копытных и 
является причиной нападения снежного барса и других хищником 
на домашних животных. Несмотря на то, что снежный барс являет! 
элементом культуры многих горных сообществ, скотоводы его ни 
любят и считают своим врагом из-за нападений этого хищника ни 
скот, когда за одно проникновение в загон ирбис убивает несколько 
десятков овец и коз -  единственного источника существования мно
гих жителей гор. Snow Leopard Conservancy работает с жителями 
отдаленных горных районов, где обитает ирбис, с целью снизить уро
вень конфликтов между скотоводами и этим редким хищником пу
тем охраны диких копытных и укрепления загонов для скота.

Проекты Snow Leopard Conservancy объединяют мероприятия 
по охране природы с работой по созданию дополнительных источ
ников существования местных жителей. Местное население вовле
кается в процесс рассмотрения конфликтной ситуации между че
ловеком и природой и выработки совместных решений по ее сни
жению или устранению. Таким образом, местные жители, получив 
соответствующие навыки, становятся способными к мирному со
существованию с дикими животными в горах. В результате этой 
работы жители гор уже не рассматривают ирбиса как исключитель
но вредного хищника, но видят в нем основу своего безбедного 
существования и понимают необходимость сохранения этого за
мечательного вида. Так, например, проект Snow Leopard 
Conservancy по развитию сельского туризма в местообитаниях ир
биса в Северной Индии позволил обеспечить жителей отдаленных 
горных деревень Гималаев значительным дополнительным дохо
дом за счет туристов, желающих посетить землю снежного барса.

С 2002 г. использование фотоловушек стало одним из ключе
вых моментов в проектах Snow Leopard Conservancy по сохранению
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ирбиса. При этом в процесс мониторинга снежного барса активно 
иовлекаются местные жители. Кроме этого, Snow Leopard 
Conservancy ведет экопросветительскую деятельность в горных рай
онах, печатая красивые плакаты на местном языке, публикуя книги 
для детей и организуя тренинги для учителей с целью показать важ
ность сохранения природы для жизни местных сообществ. При этом 
активно используются традиционные знания и культурные особен
ности жителей гор.

Snow Leopard Conservancy руководствуется в свой деятельнос
ти пятью основными принципами:

1) содействие сохранению биоразнообразия: средства про
екта и его мероприятия должны быть направлены на сохранение 
снежного барса, а вместе с тем способствовать сохранению других 
видов растений и животных в его местообитаниях;

2) совместный вклад в проект: все участники проекта и заин
тересованные стороны должны вносить свой собственный вклад в 
его реализацию в форме денежных средств, рабочей силы, мате
риалов и т.д.;

3) совместное планирование и выполнение проекта: все
участники проекта и заинтересованные стороны должны быть вов
лечены в процесс обсуждения и выполнения проекта с учетом со
вместной выгоды, что определяет устойчивость проекта;

4) совместная ответственность: все члены проекта несут от
ветственность за результаты проекта и должны поддерживать в даль
нейшем его результаты самостоятельно;

5) мониторинг и оценка эффективности: участники проекта 
должны разработать и придерживаться простой и понятной систе
мы оценки успеха реализации проекта в соответствии с его планом.

Snow Leopard Conservancy 
18030 Comstock Ave,
Sonoma, CA 05476.
Telephone: +1.707.935.4851 
Facsimile: +1.707.933-9816 
Email: info@snowleopardconservancy.org 
www.SnowLeopardConservancy.org
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Фонд устойчивого развития Алтая (I МПА)
региональная общественная организации, мннрнм 
содействует сохранению природы и разит им > Mi 
стных сообществ Республики Алтай. Осноииып ни 
правления деятельности фонда:

- усиление систем управления и охраны ршн" 
нальных ООПТ (проекты по развитию ООП! и i н 
хранению биологического разнообразия);

- продвижение устойчивого землепользования на Алтао (мри 
екты по устойчивому природопользованию);

- демонстрация использования альтернативной энергш иш  
(проекты по использованию солнечной энергетики);

- развитие сети общинного туризма на Алтае (проекты по pit 1 
витию экотуризма);

- сохранение культурного и природного наследия сообщим и 
Алтая (проекты по сохранению священных мест Алтая).

Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайо,
ул. Чорос-Гуркина, 39/14, офис 303,
тел./факс: (38822) 22696,
e-mail: info@fsda.ru, web-site: www.FSDA.ru.

© Snow Leopard Conservancy
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