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Северная пищуха – небольшой зверек отряда
Зайцеобразные (фото 1). Распространена практи-
чески повсеместно в тундровых и горно-таежных
областях Азии к востоку от Енисея, на юг – до
Монголии, Китая, Северной Кореи и Японии; на
п-ове Таймыр и Урале существуют изолирован-
ные очаги распространения вида (Громов, 1995).
По всему ареалу излюбленными местообитания-
ми пищухи являются каменные россыпи и скаль-
ные выходы горных ландшафтов. Однако зверек
населяет также равнинные лиственничники, об-
рывистые берега рек и наносы плавника в реч-
ных поймах и на морских побережьях (Кривоше-
ев, 1991). В Республике Коми пищуха (подвид
O. (P.) h. uralensis Flerov, 1927 (Гашев, 1971) – об-
лигатно петрофильный вид. Он обитает на запад-
ном макросклоне Урала в пределах 62-66° с.ш.;
к югу встречается до р. Укъю (Печоро-Илычский
заповедник), северная граница ареала нуждается
в уточнении (Полежаев, 1994; Бобрецов, 2004).
Населяет крупнообломочные каменные россыпи и
скальные выходы в горно-лесном, подгольцовом и
горно-тундровом высотных поясах возвышенностей

и горных массивов (фото 2). Живет колониями (со-
стоят из отдельных семейных групп), которые мо-
гут быть удалены друг от друга на многие десят-
ки километров (Гашев, 1971). Пищуха оседла и
даже в поисках корма редко уходит от своих убе-
жищ более чем на несколько десятков метров
(Кривошеев, 1991; Громов, 1995). Основными убе-
жищами для животных служат пустоты между
каменными глыбами. Зверек питается массовы-
ми видами трав и кустарничков, поедает грибы и
лишайники. На зиму делает запасы корма, кото-
рые прячет в щели между камнями и каменные
ниши (фото 3, 4). Приносит один помет в год,
среднее число детенышей на одну самку колеб-
лется по годам в пределах 2.0-3.6 (Гашев, 1971).
Половозрелой становится в первый год жизни.
Обладает системой звуковой сигнализации.
В Республике Коми северную пищуху в тече-

ние длительного времени классифицируют как
редкий и нуждающийся в охране вид (Турьева,
1982). В двух изданиях Красной книги Респуб-
лики Коми пищухе была присвоена третья кате-
гория статуса редкости (Пыстин, 1998; Королев,

Фото 1. Северная пищуха (9.08.2009 г., бассейн р. Бал-
банъю, северная оконечность хребта Малдынырд).

Фото 2. Каменные россыпи – типичные местообита-
ния северной пищухи (14.08.2009 г., бассейн р. Балбанъю,
северная оконечность хребта Малдынырд).
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2009). Придание виду статуса «охраняемый» обус-
лавливает необходимость мониторинга состояния
его популяций. Одним из основополагающих кри-
териев состояния популяций является числен-
ность. Сведения о численности северной пищухи
в Республике Коми отрывочны и мало репрезен-
тативны (Гашев, 1971; Полежаев, 1994; Бобре-
цов, 2004; Естафьев, 2004). Основная причина
этого – отсутствие полноценных специализиро-
ванных учетов вида.
Существует множество методов определения

численности северной пищухи (Гашев, 1971; Кри-
вошеев, 1991; Формозов, 1991). Многие из них
довольно трудоемки или основаны на безвозврат-
ном изъятии зверьков, что в нашем случае не-
приемлемо. В связи с этим мы разработали ме-
тод маршрутного учета северной пищухи, позво-
ляющий определять ее относительную числен-
ность на единицу длины маршрута (встречае-
мость). Использование маршрутного метода обус-
ловлено необходимостью учета зверьков на об-
ширных территориях и объективной трудностью
подсчета животных на пробных площадях.
В основе метода лежит учет и фиксация мес-

тоположения животных, издающих звуковые
сигналы (свист). У северной пищухи различают
пять типов звуковых сигналов (Кривошеев, 1991).
Мы в процессе учета оперировали тремя из них:
короткими и длинными криками оповещения о
местонахождении и криками предупреждения об
опасности. Это наиболее четкие и высокоампли-
тудные сигналы, слышимые на большом рассто-
янии. При прохождении маршрута учетчик фик-
сирует число и местоположение источников зву-
кового сигнала. Для этого в каждой точке марш-
рута, в которой был зафиксирован сигнал, берет-
ся азимут на источник сигнала (с точностью до
5°) и определяется примерное расстояние до него.
Один четко локализованный источник сигнала
принимают за одно животное. Число зверьков,
учтенных на маршруте, день ото дня меняется,
поэтому маршрут необходимо пройти несколько

Фото 3. Высохшие прошлогодние и свежие запасы кор-
ма северной пищухи, уложенные в нишу между камнями
(11.08.2016 г., бассейн р. Балбанъю, северная оконеч-
ность хребта Малдынырд).

Фото 4. В запасах корма северной пищухи постоянно
присутствует ее помет, напоминающий помет зайца-бе-
ляка (Lepus timidus Linnaeus, 1758), но заметно меньших
размеров (3-4 мм) (11.08.2016 г., бассейн р. Балбанъю,
северная оконечность хребта Малдынырд).

раз (мы практиковали пятикратное прохождение
маршрута).
В процессе подготовки к учету надо опреде-

литься с расположением учетного маршрута. Же-
лательно проложить его таким образом, чтобы
он проходил через территории, на которых пре-
обладают типичные местообитания северной пи-
щухи – каменные россыпи. Проведение учета не-
обходимо приурочить к концу периода размно-
жения (в зависимости от года приходится на
июль-август), когда уровень численности вида
достигает максимальных за год значений (Гашев,
1971). При проведении учета необходимо также
принимать во внимание время суток и погодные
условия, поскольку для пищухи характерна днев-
ная активность (с утренним и вечерним пиками),
которая существенно снижается в дождь (Криво-
шеев, 1991; Громов, 1995).
При проведении учета учетчик должен иметь

при себе навигатор системы глобального позици-
онирования (GPS) , компас, планшет с миллимет-
ровой бумагой и карандаш. Мы использовали
навигаторы фирмы GARMIN моделей GPSmap
60CSx и GPSmap 76Cx. Навигатор необходим для
фиксации схемы (трека) учетного маршрута и па-
раметров его прохождения, а также для записи
координат точек фиксации звуковых сигналов.
Компас используют для определения азимутов на
источники звукового сигнала. Планшет с милли-
метровой бумагой (на нее наносится разбивка
маршрута на участки по 10 мм из расчета 1 мм =
10 м) нужен для регистрации местоположения
источников звукового сигнала вдоль маршрута
(на каком расстоянии от начала маршрута отме-
чен звуковой сигнал, азимут на его источник и
расстояние до источника), отметки границ мес-
тообитаний (каменных россыпей и прочих), раз-
личных обстоятельств учета (время начала и окон-
чания учета, погодные условия в период учета).
Механизм учета следующий. Учетчик продви-

гается пешком со скоростью порядка 1.5-2 км/ч
по местообитаниям северной пищухи с работаю-
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щим навигатором. При прохождении маршрута
в первый учетный день проводят запись трека,
который необходим для прохождения маршрута
в последующие учетные дни тем же самым пу-
тем, что и в первый день. Для фиксации прой-
денного расстояния используют одометр, распо-
ложенный в окне «Путевой компьютер» навига-
тора (10 м на одометре равны 1 мм на планшете).
На планшете в соответствии с пройденным рас-
стоянием, которое показывает одометр, отмеча-
ют местоположение точек фиксации звукового
сигнала, записывают азимуты и расстояния до
источников сигнала, регистрируют границы мес-
тообитаний. Учитывают все сигналы, независи-
мо от того, как их источники располагались в
пространстве относительно учетчика (спереди,
сзади, справа, слева). Если при прохождении
маршрута животные отмечены визуально, то та-
кие встречи также фиксируют.
Каждый зарегистрированный на маршруте

источник сигнала отмечают на миллиметровой
бумаге точкой в пределах того десятка метров,
который отображается на навигаторе. Рядом ста-
вят пометки, соответствующие условиям данного
наблюдения (примерная дальность и направление
до обнаруженного зверька, свистящий это зверек
или его наблюдали визуально и пр.). Координаты
точек фиксации звуковых сигналов вносят в па-
мять навигатора. Полученные результаты в даль-
нейшем обрабатывают и пересчитывают на еди-
ницу длины маршрута, в нашем случае – на 1 км
пути по типичным местообитаниям вида.
Необходимо отметить, что в условиях горного

ландшафта проложить строго прямолинейный
учетный маршрут практически невозможно. По-
этому достаточно трудно придерживаться трека,
записанного в первый учетный день. В результа-
те будет постоянно возникать разница между
длиной учетного маршрута в первый и последу-
ющие дни учета. Это, в свою очередь, может выз-
вать смещение точек фиксации звуковых сигна-
лов вдоль маршрута в ту или иную сторону. По-
скольку в основе метода лежит получение точ-
ных данных о местоположении источников зву-
кового сигнала вдоль учетного маршрута, то не-
обходимо приводить длины маршрутов в после-
дующие дни учета к длине маршрута в первый
день. Для этого длины в последующие дни необ-
ходимо умножить на коэффициент приведения,
полученный путем деления длины маршрута в
первый день на длину в каждый последующий
день учета. Положения точек фиксации источ-
ников сигналов (отмеченные на миллиметровой
бумаге) должны быть умножены на указанные
коэффициенты, что позволит соотнести их с дли-
ной маршрута в первый день учета. В случае,
если разница в длинах невелика (менее 100 м),
то смещением точек фиксации звуковых сигна-
лов можно пренебречь.
Определение числа животных вдоль учетного

маршрута производят следующим образом. Каж-
дый отдельный источник звукового сигнала мо-

жет быть принят за отдельное животное при со-
блюдении определенных условий. Если источник
сигнала располагается уединенно (в пределах
ближайших сотен метров нет прочих источников),
если между источниками менее 100 м, но их ме-
стоположение характеризуют разные азимуты и
(или) расстояния до точки фиксации, то число
животных равно числу источников сигнала. Это
наиболее простые случаи, характерные для участ-
ков маршрута с низкой встречаемостью живот-
ных. На участках с высокой встречаемостью, ког-
да высокая звуковая активность животных не
позволяет однозначно определить их число, не-
обходимо принимать во внимание вероятность
повторного учета. Такая ситуация возникает тог-
да, когда по мере продвижения учетчика по ка-
кому-либо участку маршрута одни и те же жи-
вотные неоднократно подают сигналы и, соотве-
ственно, могут быть отмечены спереди, сбоку и
сзади по отношению к проходящему человеку.
В этом случае методом триангуляции (по азиму-
там на источники сигналов и примерным рассто-
яниям до них) определяют местоположение та-
ких «подозрительных» сигналов и уже по ним
судят об истинном числе животных. Подобным
образом происходит обработка первичных мате-
риалов каждого из пяти дней учета.
Последним этапом обработки первичных ма-

териалов является соотнесение числа и располо-
жения выявленных на маршруте животных для
всех пяти дней учета. Соотнесение результатов
позволяет определить минимальное общее число
животных, обитающих вдоль учетного маршру-
та. Для этого, сопоставляя схемы маршрутов
(с приведенной длиной), для каждого 100-метро-
вого участка маршрута определяют наибольшее
число пищух, отмеченное в дни учетов. 100-мет-
ровый масштаб выбран по причине того, что мак-
симальная протяженность индивидуального уча-
стка пищух редко превышает эту величину. По-
лученные таким образом результаты суммируют
и переводят на единицу длины маршрута по ти-
пичным местообитаниям. Спорные случаи на гра-
нице участков анализируют отдельно.
В качестве примера использования предложен-

ной методики приведем результаты учета, прово-
дившегося в период с 6 по 14 августа 2009 г. в
бассейне р. Балбанъю (северная оконечность хреб-
та Малдынырд, Приполярный Урал, территория
Интинского филиала национального парка «Югыд
ва») (табл. 1). Учет пищухи вели на склоне юго-
восточной экспозиции в экотоне подгольцовый
пояс–горно-тундровый пояс (см. рисунок). На ис-
следованном участке представлены типичные ме-
стообитания пищухи с вкраплениями прочих ти-
пов местообитаний (горная мохово-лишаниковая
тундра, луговины по берегам ручьев, заросли ив
и можжевельника, лиственничные редколесья, бо-
лотистые участки). Общая длина учетного марш-
рута – 5.49 км, из них 4.32 км приходились на
каменные россыпи. Погода во время проведения
учета: температура воздуха в пределах 10-12° C,
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без осадков, ветер переменных направлений си-
лой до умеренного. Максимальное число живот-
ных учтено 13 августа. После обработки резуль-
татов всех пяти дней учета определено, что мини-
мальное общее число животных, отмеченных
вдоль всего учетного маршрута, равно 59, что со-
ответствует встречаемости в 13.7 особи/км мар-
шрута по типичным местообитаниям.
В период с 10 по 14 августа 2016 г. мы повто-

рили учет на том же самом участке (табл. 2).
Общая длина учетного маршрута составила 5.34
км, из них 4.68 км пришлись на типичные мес-
тообитания пищухи. Погода во время проведе-
ния учета: температура воздуха в пределах 19-
26° C, без осадков, ветер преимущественно юж-

Таблица 1
Результаты учета северной пищухи, проводившегося в период с 6 по 14 августа 2009 г.

в бассейне р. Балбанъю (северная оконечность хребта Малдынырд, Приполярный Урал,
территория Интинского филиала национального парка «Югыд ва»)

* Здесь и в табл. 2 встречаемость рассчитана для особей, обнаруженных на слух.

Дата учета 06.08.2009 09.08.2009 12.08.2009 13.08.2009 14.08.2009
Время учета 10:47–14:28 9:34–12:29 13:43–16:27 10:00–12:53 8:35–11:16
Длина маршрута, км 5.49 5.45 5.71 6.31 5.55
Коэффициент приведения, ед. – 1.007 (5.49/5.45) 0.961 (5.49/5.71) 0.87 (5.49/6.31) 0.989 (5.49/5.55)
Число особей, обнаруженных
на слух 7 13 15 28 13

Число особей, обнаруженных
визуально 3 1 1 0 1

Встречаемость*, особей/км
типичных местообитаний 1.6 3.0 3.5 6.5 3.0

Район проведения учетов северной пищухи в 2009 и 2016 гг. и местоположение учетного маршрута (представлено
последовательностью точек).

ных направлений до сильного. В результате ус-
тановлено, что вдоль учетного маршрута обитает
не менее 81 зверька, что соответствует встречае-
мости в 17.3 особи/км маршрута по типичным
местообитаниям.
Предложенный метод прижизненного марш-

рутного учета северной пищухи сравнительно
малотрудоемок и позволяет получать сведения об
обилии вида на обширных территориях. Учет
может проводить один человек, не применяя ка-
ких-либо специальных технических средств. Ис-
пользование данного метода с привлечением не-
большого числа специалистов позволит вести
многолетний мониторинг состояния численности
пищухи и отслеживать тенденции развития ее
популяций в Республике Коми.
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Таблица 2
Результаты учета северной пищухи, проводившегося в период с 10 по 14 августа 2016 г.
в бассейне р. Балбанъю (северная оконечность хребта Малдынырд, Приполярный Урал,

территория Интинского филиала национального парка «Югыд ва»)

Дата учета 10.08.2016 11.08.2016 12.08.2016 13.08.2016 14.08.2016
Время учета 11:22–14:13 9:03–11:56 10:13–13:19 9:47–12:34 9:35–12:30
Длина маршрута , км 5.34 5.38 5.46 5.36 5.36
Коэффициент приведения, ед. – 0.993 (5.34/5.38) 0.978 (5.34/5.46) 0.996 (5.34/5.36) 0.996 (5.34/5.36)
Число особей, обнаруженных
на слух 61 10 12 21 14

Число особей, обнаруженных
визуально 1 1 0 2 3

Встречаемость, особей/км
типичных местообитаний 13 2.1 2.6 4.5 3

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке программы Президиума РАН «Биоло-
гическое разнообразие наземных и водных экоси-
стем Приполярного Урала: механизмы формиро-
вания, современное состояние, прогноз естествен-
ной и антропогенной динамики» (рег. № 09-П-4-
1032).
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THE TECHNIQUE OF ROUTE CENSUS NORTHERN PIKA
(OCHOTONA (PIKA) HYPERBOREA PALLAS, 1811, LAGOMORPHA, OCHOTONIDAE)

A.N. Korolev
Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar

Summary. The method of route census of northern pika (Ochotona (Pika) hyperborea Pallas, 1811) was
proposed. The method is based on registration and fixing the location of the animals emitting sound signals.
Scorekeeper records the number and location of sound signals sources moving through typical pika habitats
(stone placers). One clearly localized source is accepted as one animal. The number of animals counted on
the route changes day by day, so you need to go the route several times. The data received within a few days
are summarized and transferred per unit of path length in typical habitats. As an example of the proposed
method application, the results of surveys conducted in 2009 and 2016 in the Balbanyu River basin (the
Northern limit of the Maldynyrd Ridge, Polar Urals, the territory of the «Yugyd Va» National Park, Inta area). In
2009, relative pika abundance counted 13.7 individuals per km of the route among local habitats, and in
2016 – 17.3 individuals per km.

Key words: Northern pika, Ochotona (Pika) hyperborea uralensis Flerov, 1927, Subpolar Urals, number


