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Структура популяции вида является одним из важных 
экологических ггоказателей, оггределяюгцим степень адапта-
ции животных к условиям среда обитания, численность и её 
динамику (Наумов, 1967; Наумов и др., 1969; Шварц, 1969).

Многолетние данные Летописи природы Тебердинско- 
го заповедника позволяют наиболее отчётливо осветить поло-
возрастную структуру популяции тура, а также его стадность 
н лстнс-осснний период (июль-август). Для определения по-
ловой и возрастной структуры популяции тура, обитающего в 
условггях высокогорий, использованы данные встреч с живот-
ными во время их учета. Визуальные ггаблюдения позволяют 
выделить в составе популяции взрослых самцов, самок и мо-
лодых. К молодым отнесены турята -  сеголетки. Молодые 
самцы (2-Зг’Ода), трудгго определяемые на расстояггии в би-
нокль, отнесены к груггпе самок.

Анализ этих даггных (табл.1) показал, что лигпь в от-
дельные годы взрослые самцы явно преобладали над самка-
ми, составляя 51,9 -  59,3 %. В течении многочисленного ряда 
лет их соотношение близко 1:1 с незначительным преоблада-
нием самцов, составляя 42,0 -  48,6 %, самок -  38,9 -  45,9 % 
при средней многолетней величине соответственно 48,4 и
40,1 %.

Необходимо при этом отметить, что часть самок с ту- 
рятами - сеголетками летом и осенью держаться у верхнего 
предела леса и их встречи с учётчиками, идущими по гребням 
хребтов, расположенных выше границы леса, относительно 
редки. Поэтому, выборки из карточек учётчиков за учётный

89
t



период не дают возможности полностью установить число 
самок и турят -  сеголеток.

Таблица 1
Половозрастная структура популяции тура 

по данным учёта 1982 -  2000 гг.

Годы Учтено
особей

В то числе
Взрослых
самцов

Взрослых самок Сеголеток

Абс. % абс. % абс. %
1982 695 292 42,0 294 42.3 109 15,7
1983 994 411 41,3 440 44,3 143 14,4
1984 861 458 53,2 340 39,5 63 7,3
1985 857 403 47,0 353 41.2 101 11,8

691 330 47,8 313 45,3 48 6,9
1987 690 306 44,3 317 45,9 67 9,7
1988 770 457 59,31 249 32,3 64 8,3
1989 452 251 55,5 168 37,2 33 Г 7,3
1990 472 252 53,4 182 38,5 38 8,1
1991 498 264 53,0 194 39,0 40 8,0
1992 374 174 46,5 153 40,9 47 12,6
1993 372 158 42,5 163 43,8 51 13,7
1994 461 202 43,8 193 41,9 66 14,3
1995 516 268 51,9 192 37,2 56 10,9
1996 540 294 54,4 179 33,2 67 12,4
1997 475 231 48,6 178 37,5 66 13,9
1998 805 362 45,0 313 38,9 130 16,1

1999 505 236 46,7 207 41,0 62 123

2000 398 185 46,5 159 39,9 54 13,6

Итого 11426 5534 48,4 4587 40,1 1305 11,4

Если принять во внимание этот факт, то можно ска-
зать, что самки в популяции тура в заповеднике преобладают. 
Преобладание самок на его территории (1:1,35) отмечалось и 
в пятидесятые годы на основе регистрации 1849 туров (Эк- 
втимишвили, 1953). В Кавказском заповеднике в составе 
48387 туров, встреченных в период 1941 -  1966 гг., преобла-
дали самцы (1,2:1) (Котов, 1968). За 60-тилетний период на-
блюдений там, по данным А.И. Ромашина (2000) такое соот-
ношение близко к единице с смещением его в последние годы 
в пользу самок. Преобладание самок отмечено для популяций 
дагестанского тура в Кабардино-Балкарии (Залиханов, 1976)
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И Дагестане (Абдурахманов, 1973; Ахмедов, Магомедов, 
1995) за исключением Северо-Осетинского заповедника, где 
преобладали самцы (Вейнберг, 1984).

Сеголетки но отношению к числу всех учтённых туров 
сос тавляют в разные годы от 6,9 до 16,1 % при средней вели-
чине 11,4 %.

Локальные популяции туров состоят из отдельных 
стад, численность которых в отдельных урочищах заповедни-
ка достигает 120 особен. Наивысшие показатели стадности 
этих животных (табл.2) отмечены в урочищах Большая Ха- 
типара (21,0), Уллу-Муруджу и Назалыкол (18,1), Бадук и 
Хаджибей (16,9), Горалыкол (16,2), Гоначхир (14,7), Большой 
Хутый (13,2). На территории большинства из них зарегистри-
рованы и самые большие стада, достигающие 120 особей на 
скалистых склонах и вершинах хребтов горной долины Наза-
лыкол, 73 - Гоначхир, 69 -  Бадук, 64 -  Большой Хутый, 54 -  
Уллу-Муруджу. Но сравнению с этими ущельями в таких 
урочищах как Семёнов-баши, Сулахат, Мусса-Ачитара, Бу- 
Ульген, Кишкаджер, отмечен более низкий показатель стад-
ности (от 7,8 до 12,1). Группы туров горного массива Боль-
шой Хатипары в своём составе не превышали 13 особей при 
среднем числе животных в группах от 2 до 6,5 особей, за ис-
ключением периода 1986-1990гг. в течение которого показа-
тель стадности был наиболее высоким (21,0).

Для сравнения отметим, что в пятидесятые г^ды пока-
затели стадности туров в урочищах Семёнов-баши, Кель- 
бапти, Уллу-Муруджу И Гоначхир соответственно составляли
9, 12, 18 и 26 (Эквтихмишвили, 1953). В эти годы самые круп-
ные стада туров (от 35 до 135 голов) учтены в районе Гонач- 
чира, Кичи-Муруджу и Клухора.

Весной показатель стадности этих животных несколь-
ко ниже (9,7). В апреле-мае пригодные для пастьбы участки в 
лесном поясе освобождаются от снега и туры рассредотачи- 
иаются небольшими группами на таких участках.

Уменьшение показателя стадности зимой (8,4) в значи-
тельной мере обусловлено сокращением площади мест кор-
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мсжки, так как большая часть склонов гор в течение зимы по-
крыта снегом.

Таблица 2
Показатели стадности туров Тебердинского заповедника

за периоды 1982-2000 гг.

Годы Кол-во встреч, 
групп

Общее число 
жив. в группах

Среднее число 
жив. в группах

Колебания
стадности

Малая Хатипара - Большая Хатич°ра
1 2 3 4,0 5

1982-1985 23 118 5,1 С -  13.
1986-1990 3 63 21,0 13-27
1991-1995 2 13 6,5 4 . - 9
1996-2000 1 2 2,0 2.

эадук -  Хаджибей
1982-1985 28 474 16,9 1.-69
1986-1990 24 275 11,5 1.-35
1991-1995 5 92 18,4 1.-34
1996-2000 13 102 7,8 1.-19

Малый Хутый  - Большой  Хутый
1982-1985 40 270 6,8 1.-26
1986-1990 31 411 13,3 1.-64
1991-1995 16 208 13,0 2.-50
1996-2000 35 389 11,1 1.-57

Семёнов-баши  -  Сулахат
1982-1985 5 39 7,8 2.-17
1986-1990 9 57 6,3 1.-12
1991-1995 11 112 10,2 2.-22
1996-2000 14 117 8,4 1.-24

Муса-Ачитара - Бу-Ульген

1982-1985 10 121 с 12,1 2.-35
1986-1990 4 14 3,5 ,2 . -5
1991-1995 13 83 6,4 1.-21
1996-2000 21 88 4,2 1.-12

Клухор - Кичи-Муруджу  -  Гоначхир
1982-1985 j 34 502 14,8 1.-68

59 490 8.3 1.-73
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1991-1995 ] 39 400 10,3 1.-37
1996-2000 44 451 10,3 1.-32

Пазалыкол  - Уллу-Муруджу
1982-1985 29 269 9,3 1.-41

1986-1990 49 543 11,1 1.-54

1991-1995 29 207 7,1 1.-26

1996-2000 33 600 18,2 1.-120

Кель-баши  -  Шумка
1982-1985 ........... т .....т

1986-1990 3 31 10,3 6.-15
1991-1995 9 56 6,2 1.-16
1996-2000 6 55 9,2 2.-21

Ариучат - Горалыкол  -  Кышкаджер
1982-1985 31 294 9,5 1.-41

1986-1990 30 212 7,1 1.-30
1991-1995 34 553 16,3 1.-46

1996-2000 45 636 14,1 1.-37

Популяция туров состоит из отдельных групп различ-
ного полового и возрастного состава. Во все сезоны выделя-
ются группы, состоящие только из самцов возрастом обычно 
более 4-5 лет или только из самок разного возраста и смешан-
ные. В состав смешанных групп могут входить самцы и сам-
ки, или самцы, самки и турята, или только самки с турятами.

Зимой наиболее часто встречаются смешанные группы 
из самцов, самок и турят и группы из самцов и самок. Во вре-
мя гона, разгар которого приходится на декабрь, стада взрос-
лых самцов, распадаются. Самцы, соединяясь с самками, об-
разуют смешанные стада, в состав которых входят и молодые 
животные обоего пола. После гона взрослые самцы покидают 
смешанные стада.

Весной в составе смешанных стад остаются самки с 
турятами прошлого года рождения и молодые самцы возрас-
том до 5-7 лет. Беременные самки перед отёлом и во время 
отёла держаться как небольшими группами, гак и сравни-
тельно большими стадами.
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В начале лета большая часть самок, имеющих турят, 
вновь соединяется с холостыми самками и молодыми самца-
ми, а также турятами прошлого года рождения, образуя сме-
шанные группы, многолетний показатель стадности которых 
достигает 13,9 особей с колебаниями в отдельные периоды от
6,1 до 16,7 (табл.З).

Таблица 3
Показатели стадности туров в различных половых и возрастных группах 

в летне- с :енний сезон за отдельные периоды 1982-2000 гг.

Группы Годы Многолетний
показатель
стадности1982-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000

Самцы 14,5 9,4 9,3 8,6 10,4
Самки 4,6 2,9 3,6 4 3,7
Самцы и самки 9,3 8,9 6,6 10,1 8,7
Самцы, самки, турята 6,7 16,5 16,7 16,6 13,9
Самки с турятами 7,9 8,5 11,9 14,3 10,7

Взрослые самцы в летнс-осенний период, поднимаясь 
к вершинам хребтов и циркам с ледниками и снежниками, 
держаться отдельно от самок. Средняя величина стад самцов 
в эти сезоны составляет 10,4 особи с колебаниями по отдель-
ным периодам 1982-2000 гг. от 8,6 до 14,1 особи.- -■ ‘ 4 -Ия1 руппы одних самок в течение всех сезонов непрочны.
Соединяясь на непродолжительное время в небольшие стада 
(многолетний показатель стадности 3,7 особей), они, затем, 
распадаются и присоединяются к другим группам.

Помимо групп на территории заповедника отмечаются 
одиночные особи. Многолетние наблюдения свидетельству-
ют, что чаще по одиночке держаться старые, в большинстве 
случаев, больные самцы возрастом около 15 лет и старше.
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Усиливающееся антропогенное воздействие на естест-
менную среду обитания неизбежно приводит к трансформа-
Ции фауны, сопровождающееся изменением видового состава,
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