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        Зубр
     Очень крупный зверь, массой 
до 1000 кг. В настоящее время 
зубр в вольном и в полувольном 
состоянии обитает в нескольких 
заказниках нашей страны. В 
декабре 1982 и в мае 1983 гг. из 
Приокско – Терраского 
биосферного заповедника в 
Алтайское экспериментальное 
хозяйство (недалеко от Черги) 
завезено 8 чистокровных 
беловежских зубров. Животные 
хорошо освоили территорию,  
размножаются, держатся одной 
группой, которую возглавляет  
старый самец. Питаются не только 
травой, но и ветками и корой 
лиственных пород. Этот вид 
находится на стадии  
восстановления.
 



Аргали
     Крупное  стройное животное, 
красивого телосложения на 
высоких тонких ногах. Масса 
барана от 110 до 220 кг. Голова 
массивная у самцов, увенчана 
красиво изогнутыми рогами. 
Обитает  в горах Алтая. В прошлом 
стада аргали насчитывались до 200 
– 300 особей. Теперь же это 
маленькие группы по 3 – 6 
животных. Обитают в горных степях 
– открытых пространствах, на 
склонах, преимущественно у 
подножий  хребтов в предгорьях 
высотой от 2  до 3 тыс. м  над 
уровнем моря (Сайлюгемский и 
Шапшальский хребты). Аргали  
продолжают истреблять, хотя они 
занесены в Красную книгу.
 



         Снежный барс (ирбис)
    Численность барса в прошлом на 
Алтае была значительно выше. Так, 
в Южном Алтае в 1922-1927 гг. этих 
зверей удавалось наблюдать груп 
пами в 2-3 особи, а однажды 
обнаружили сразу следы 9 барсов. 
За последние 50-60 лет 
численность барса значительно 
сократилась и в Горном Алтае, по 
самым оптимистическим прогнозам, 
она не превышает 60-70 особей. 
   Сокращение численности зверя 
связано с усилением фактора 
беспо койства, интенсивным 
освоением горных пастбищ, 
отгонным животновод ством. Кроме 
того, возросло браконьерство: 
известны факты отстрела зверей.  
За один только 1995 г. в 
Республике Алтай  установлено 6 
случаев незаконной добычи барса.



                    Выдра
       Единственный представитель рода 

в Российской Федерации. В Горном 
Алтае обитает номинативный 
подвид. В связи с малочисленностью 
роль выдры в биоценозах 
незначительна. Выдра является 
ценным пушным зверьком. Ее мех 
пользуется повышенным спросом 
среди коренного населения 
центральной и южной частей 
Республики Алтай как обязательный 
элемент при пошиве национальных 
головных уборов. Перспективный 
вид для клеточного звероводства. 
Алтайское название - камду.  Статус 
VU. 3 категория - редкий вид, 
численность которого неуклонно 
сокращается.

 



                        Дзерен
        Вид чрезвычайно редок. В 

прошлом  обитал в Чуйской степи. В 
конце 1930 - х годов дзерен был 
здесь довольно многочисленным. 
Отмечались тысячи голов животных, 
часть из которых обитала здесь 
постоянно. В настоящее время 
изредка наблюдаются заходы 
небольших стад дзеренов из 
Монголии в юго – восточные районы 
Алтая (урочища Уландрык и 
Чаганбургазы). Во время миграции 
животные могут проходить до 300 
км за сутки. Непосредственной 
причиной исчезновения дзерена 
послужило прямое истребление его 
браконьерами. Значительное 
косвенное влияние, отразившее на 
его численности, оказали распашка 
степей, развитие овцеводства, 
хищники. Охота запрещена с 1961г.



                 Красный волк
       Находящийся под угрозой 

исчезновения вид. По облику 
сочетает в себе признаки волка, 
лисицы и шакала. Окраска 
рыжая. Зимой волосяной покров 
длинный, густой, пушистый, 
летом - короткий и грубый. 
Встречался в Чуйской степи, 
Уймонской котловине, в близи 
Джазатора. Сейчас зверь очень 
редок. Численность неизвестна. 
Не исключено, что в настоящее 
время постоянно живущих, 
осёдлых и размножающихся 
красных волков в республике 
нет. В 1970 году в «Звезде 
Алтая» писали, что видели 
красного волка на Улаганском 
плато и в Курайской степи. 

 



                       Манул

         Редкий вид. Самый мелкий из 
трёх видов семейства на Алтае. В 
республике присутствие манула 
отмечено на хребте Западного Тану 
– Ола, в бассейне р. Хемчика, по 
Чуе и Аргуту (Кош – Агачский 
район). Поселяется манул в старых 
норах сурков, барсуков, иногда 
устраивает убежища в каменных 
россыпях. Является пушным 
зверьком, но мех особой ценности 
не имеет. Численность животных 
неизвестна, но в то же время 
запасы его сокращается. Снижение 
численности обусловлено 
освоением  под пастбища угодий, 
заселённых этой кошкой, а также 
незаконной охотой. Много зверьков 
уничтожают волки.

 



                 Северный олень
         В начале 19 века северный олень 

заселял всю северную, восточную и 
юго – восточную окраины 
современного Горного Алтая. После 
учреждения Алтайского заповедника 
в 1932 г. численность оленей 
несколько выросла, ареал 
расширился. В настоящее время 
ареал не сплошной – звери населяют 
три отдельных участка Алтайской 
горной страны, расположенных в 
Турачакском и в Улаганском районах. 
Численность невысокая и составляет 
около 400 голов.  Отмечается 
снижение поголовья северного оленя. 
Основные причины: сокращение мест 
произрастания лишайника  - 
основного зимнего корма этих 
животных, браконьерство.

 



           Каменная куропатка

 

          

      В фауне России единственный 
вид из этого рода. Встречается на 
самом юге Республики Алтай по 
сухим каменистым степным 
участкам. Наблюдается летом у 
бомов Малого Яломана и близ  
устья Большого Улегема. Летом 
поднимается до линии вечных 
снегов. Иногда встречается на 
равнинах, прилегающим  к горам. 
Образ жизни изучен  слабо. 
Численность неизвестна. В 
республике местные популяции не 
изучались. Учитывая, что куропатка 
или кеклик легко приручается, 
неприхотлив при содержании и 
размножается в неволе – вид 
является перспективным для 
разведения с последущим выпуском 
в охотугодья.



                     Горный гусь

          Редкий, узкоареальный и 
слабоизученныйвид. Отмечен  
на гнездовании в долине р. 
Чултьча и на плато Укок. В 
начале 20 в. гуменники 
гнездились в Курайской 
степи, в устье Чолушмана, в 
Камгинском заливе Телецкого 
озера, на озере Джулукуль. 
На пролете встречается в 
Чуйской степи и на Телецком 
озере. Основной причиной 
сокращения численности – 
ограниченность пригодных 
мест для гнездования и 
фактор беспокойства.

 



           Алтайский улар

        

      Крупная птица, масса самца около 3 
кг, самки 2,5 кг. По окраске оперения 
оба пола почти не отличаются. Редкий, 
малоизученный вид. Обитает в пределах 
Теректинского хребта, верховий р. 
Катуни, в Чуйских горах. Осёдлый вид. 
Встречается в альпийской и 
субальпийской зоне гор. Предпочитает 
каменистые склоны и россыпи. 
Питаются листьями злаков, побегами, 
почками, семенами, плодами 
шиповника. Поедают различных 
беспозвоночных. Скапливаются в 
местах, где к концу лета стаивает снег, 
но встречается и у границы вечных 
снегов. При выпадении снега спускается 
вниз, появляясь в степных предгорьях. 
Численность уларов оценивается в 5,5 
тыс. особей и в настоящее время 
стабильна.
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