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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ УШАСТЫХ 
КРУГЛОГОЛОВОК (PHRYNOCEPHALUS 

MYSTACEUS) И РАЗНОЦВЕТНЫХ ЯЩУРОК 
(EREMIAS ARGUTA) НА САРЫКУМСКИХ 

БАРХАНАХ И В ИХ ОКРЕСТНОСТЯХ 
(РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ)
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Аннотация: Предложены варианты оценки численности разных ви-
дов ящериц в естественных популяциях. В том или ином смысле речь 
идет об учетной площадке известной площади. Но в зависимости от 
биологии разных видов ящериц сами учетные показатели могут быть 
различными: либо это фиксация общего количества обитающих на 
учетной площадке ящериц (что возможно для ушастой круглоголовки 
Phrynocephalus mystaceus), либо это фиксация числа встреч ящериц на 
учетных маршрутах определенной длины и ширины, т. е. определенной 
площади (что возможно для разноцветной ящурки Eremias arguta). В ре-
зультаты учетов нужно вводить поправочные коэффициенты, которые 
должны учитывать, что: 1) распределение ящериц по территории не-
равномерно из-за микробиотопических различий (К1); 2) каждый день 
на поверхности почвы могут быть активны не все живущие на данной 
территории ящерицы (К2); 3) при использовании разных методик ра-
боты первичные данные учетов позволяют регистрировать различную 
долю ящериц из общего их числа, населяющего данный участок (К3). По-
сле такой корректировки результатов учета для любых отдельных участ-
ков целых территорий можно рассчитать плотность поселения ящериц 
и абсолютное количество обитающих там ящериц. В результате нашей 
работы мы пока определили состав этих коэффициентов. Последующие 
исследования должны привести к разработке стандартизированных 
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Введение
Учеты численности – один из важнейших 

элементов природоохранной деятельности, 
направленной на охрану, сохранение видов, 
находящихся в угрожаемом состоянии. Воз-
можность мониторинга состояния популя-
ций таких видов – необходимая часть этой 
работы. В любой публикации на эту тему 
учет численности – обязательный раздел, 
без которого невозможно обойтись.

При этом до сих пор во многих случаях 
учет численности – один из весьма уязви-
мых с точки зрения методики исполнения 
разделов природоохранной работы. А если 
история изучения вида, находящегося в со-
стоянии сокращения численности, насчиты-
вает несколько десятков лет, то оказывает-
ся, что данные учетов, конкретные цифры в 
публикациях присутствуют, но методики ис-
полнения учетов разные, а следовательно, 
и результаты оказываются несравнимыми. 
Таким образом, несмотря на наличие публи-
каций, часто получается, что проследить со-
стояние популяций во времени в такой ситу-
ации невозможно. 

Для исследований были выбраны два 
вида ящериц Дагестана. Ушастая кругло-
головка (Phrynocephalus mystaceus) – вид, 
распространенный в Российской Федера-
ции в песчаных массивах низовьев Волги и 
Прикаспия. По ряду причин количество этих 
ящериц заметно сокращается (об этом бу-
дет сказано далее), поэтому они внесены в 
Красную книгу Республики Дагестан (Маза-
наева, 2020; категория и статус: 2(VU) – со-
кращающийся в численности вид, находя-
щийся в уязвимом положении). В связи с 
этим контроль над численностью этого вида 
ящериц является одной из важных приро-
доохранных задач (Ананьева, Мазанаева, 
2021; категория и статус: 2 – сокращающи-
еся в численности и/или распространении 
популяции; У – уязвимый (в России по шкале 

– VU A1bc, Ba2b(i,ii,iii,iv); III приоритет при-
родоохранных мер). Разноцветная ящурка 
(Eremias arguta), наоборот, является обыч-
ным видом на территории Дагестана. Но ее 
изучение представляет большой интерес, 
поскольку она населяет очень разнообраз-
ные биотопы и, следовательно, имеет ши-
рокий спектр адаптаций к внешним услови-
ям, который следует еще подробно изучить. 
Определение численности этих видов, мо-
ниторинг состояния их популяций, таким об-
разом, имеет достаточно большое значение.

В задачи нашей работы входило: 1) выбор 
подходящих для данных видов ящериц по-
казателей их обилия; 2) выбор и разработка 
стандартизированных методов получения 
этих показателей, чтобы можно было ис-
пользовать их в дальнейшем для долговре-
менного мониторинга состояния популяций; 
3) выбор модельных популяций, на которых 
можно было бы отработать методики уче-
та ящериц; 4) получение данных об обилии 
ящериц в выбранных популяциях. 
Материалы

Материал был собран нами в ходе марш-
рутных и стационарных исследований эко-
логии обоих видов ящериц на участке «Са-
рыкумские барханы» Дагестанского госу-
дарственного заповедника. Изучение уша-
стых круглоголовок проводили на большом 
Сарыкумском бархане на левом берегу реки 
Шура-озень, учет разноцветных ящурок – в 
окрестностях малого Сарыкумского бархана 
на правобережье реки. В процессе этой ра-
боты с 2018 по 2022 г. мы зарегистрировали 
более 500 встреч ушастых круглоголовок и 
более 150 встреч разноцветных ящурок.

Специальные учеты ящериц проводили в 
начале июня 2021 г. и в конце мая – начале 
июня 2022 г.

Для изучения карт и проведения расчетов 
мы использовали изображения интересу-

методик определения этих коэффициентов. По нашим расчетам, плот-
ность популяции ушастых круглоголовок в местах их наиболее компакт-
ного обитания на большом Сарыкумском бархане может быть до 125 
особей/га, а общее количество круглоголовок на большом Сарыкумском 
бархане можно оценить примерно в 7-7.5 тыс. особей. Для разноцвет-
ных ящурок плотность их популяции в местах компактного обитания в 
окрестностях малого Сарыкумского бархана может составлять 18.0-23.4 
особей/га, а общее количество ящурок на участке площадью около 9 га, 
где мы проводили исследовательские работы, могло составлять 180-220 
особей. Сделав такие способы оценки разных видов ящериц стандарт-
ными, можно организовать корректный многолетний мониторинг со-
стояния их популяций.
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ющих нас территорий, полученные с помо-
щью программы Google Earth. Инструменты 
этой программы также позволяли измерять 
расстояния между объектами и, выделив 
на карте участки, населенные ящерицами, 
определять их площади. 
Традиционные методы исследований

Исходя из того, что ушастая круглоголовка 
занесена в Красную книгу Республики Да-
гестан как сокращающийся в численности 
вид, находящийся в уязвимом положении, 
и в Красную книгу РФ как сокращающийся в 
численности, уязвимый вид, нам было важ-
но определить численность его популяции.

«Обилие можно определять тремя ос-
новными способами: 1) как число животных 
в популяции, 2) как число животных, при-
ходящихся на единицу площади, занимае-
мой популя цией (абсолютная плотность), и 
3) как плотность одной популяции по отно-
шению к другой (относительная плот ность)» 
(Коли, 1979; с. 28).

В связи с заявленными природоохранны-
ми целями наших исследований наиболее 
важным показателем обилия ушастой кру-
глоголовки мы посчитали абсолютную чис-
ленность популяции.

Абсолютная плотность популяции в дан-
ном случае имеет меньшее значение. Эти 
данные имели бы смысл для сравнения с 
другими популяциями или с той же популя-
цией, но за разные годы (т. е. изучение от-
носительной плотности). Однако на сегод-
няшний день имеются лишь отрывочные 
сведения на этот счет, да и то полученные с 
помощью различных методик. Абсолютную 
плотность популяции мы все-таки рассчиты-
ваем, потому что многие авторы предыду-
щих публикаций использовали этот показа-
тель, хотя и в усеченном и несовершенном, 
методически нестандартизированном виде.

Кроме того, абсолютные учеты будут кор-
ректными только в том случае, если можно 
произвести полный учет животных на участ-
ке за достаточно короткое время, чтобы 
можно было пренебречь существенными 
перемещениями животных и избежать их 
повторного отлова и регистрации. В против-
ном случае некоторые животные буду учи-
тываться по нескольку раз, а другие вообще 
ускользнут от учета (Коли, 1979). По этим и 
множеству других причин абсолютные уче-
ты применяются нечасто.

Результаты применения нами этой мето-
дики учета будут описаны далее.

Оригинальные методы исследований
Ушастая круглоголовка
Данные о географическом распростра-

нении
На территории Российской Федерации 

ушастая круглоголовка обитает на сыпучих 
и полузакрепленных песках в республиках 
Предкавказья, на астраханских и волжско-
уральских песках (Никольский, 1913; Банни-
ков и др., 1971, 1977; Ананьева, Мазанаева, 
2021; Дунаев, Орлова, 2017 и др.), в песках 
восточной части Ставропольского края, Че-
ченской Республики, а в Дагестане – на двух 
территориях, разделенных более чем на 100 
км: в Ногайском районе (Кумские, Бажига-
но-Тереклинские и Терские пески) и в Кум-
торкалинском районе на бархане Сарыкум 
и Капчугае (Никольский, 1913; Ананьева и 
др., 2004; Аскендеров и др., 2017; Мазана-
ева, 2020 и др.). В целом же предкавказские 
популяции ушастых круглоголовок отделены 
от основного ее ареала, расположенного в 
Средней Азии, примерно на 500–800 км (по 
прямой) и более.

Данные о численности
В литературе имеется несколько указаний 

на количественные показатели плотности 
локальных популяций ушастых круглоголо-
вок. Так, в Астраханской области (Хараба-
линский р-н) она составляла 1.25–10 ос./
га (Божанский, 2014). На начало текущего 
столетия плотность в типичных стациях Цен-
трального Предкавказья равнялась 0.001–50 
ос./га (Тертышников, 2002). На востоке Став-
рополья – 5.8 ос./га, максимальные пока-
затели (50 ос./га) были отмечены на «ды-
мящихся» барханах (Доронин, 2013). В Че-
ченской Республике средняя плотность в 
западной части Терских песков в конце 80-х 
гг. ХХ в. составляла 27.72 ос./га (Высотин, 
Тертышников, 1988), в 1984 г. в 7 км запад-
нее оз. Будары – 5 ос./га. В 2008–2010 и 2018 
гг. в центральной части Терского песчаного 
массива на трансекте протяженностью 4 км 
учитывалось до 7 особей (Лотиев, 2020). В 
1957–1958 гг. плотность сарыкумской попу-
ляции составляла 100 ос./га, в 1966 г. – 46–54 
ос./га (Хонякина, 1962, 1967), в 1991 г. – 76 
ос./га (Roitberg et al., 2000), в 2004–2008 гг. – 
33–36 ос./га (Мазанаева, 2020). К началу XXI 
в. ушастая круглоголовка исчезла на право-
бережье р. Шура-озень из-за вывоза песка с 
малого Сарыкумского бархана и в урочище 
Капчугай (Мазанаева, 2020). Плотность ло-
кальных популяций в Ногайской степи со-
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ставляла 8–23 ос./га. Сокращение численно-
сти за 10 лет более 30 % (Мазанаева, 2020).

З. П. Хонякина привела данные о том, что 
в 1956–1958 гг. для исследований на бархане 
Сарыкум были отловлены и потом отпущены 
обратно почти 700 круглоголовок (Хонякина, 
1961). В другой работе З. П. Хонякина указа-
ла, что на специально выделенных участках 
общей площадью 6000 м2 было отловлено 
296 особей (Хонякина, 1962). В конце июня 
1991 г. там же было учтено и помечено око-
ло 130 особей, а общая численность попу-
ляции, по оценкам Е. С. Ройтберга с соавто-
рами, составляла 250–300 особей (Roitberg 
et al., 2000). С одной стороны, это минимум 
вдвое меньше, чем 30 лет назад, но, с другой 
стороны, данные о численности в работе Е. 
С. Ройтберга с соавторами не подтверждены 
специальными исследованиями и расчета-
ми. Поэтому этим сведениям вряд ли можно 
доверять при оценке динамики численности 
ушастых круглоголовок по годам.

К сожалению, имеющиеся в литературе 
данные собраны по различным методикам 
и не дают возможности ни более или менее 
определенно оценить количественные по-
казатели состояния популяций ушастых кру-
глоголовок в разные годы, ни сравнить эти 
популяции по месту и времени.

Так или иначе, но очевидны два важных 
обстоятельства: 1) количество ушастых кру-
глоголовок в разрозненных популяциях в 
Российской Федерации, видимо, имеет тен-
денцию к сокращению, что отчасти связано с 
изменением климата, увеличением количе-
ства осадков и зарастанием больших площа-
дей изначально открытых песков, а отчасти 
– с деятельностью человека; 2) отсутствуют 
данные, позволяющие объективно оценить 
состояние популяций ушастых круглоголо-
вок в прошлом и настоящем.

Следует отметить, что антропогенное воз-
действие оказывает на популяции ушастых 
круглоголовок неоднозначное, временами 
– разнонаправленное влияние. С одной сто-
роны, освоение песчаных территорий под 
строительство и другие хозяйственные нуж-
ды, забор песка для строительных нужд и 
т. п. уничтожают биотопы возможного оби-
тания этих ящериц и, безусловно, приводят 
к деградации обитавшие там популяции. 
С другой стороны, хозяйственная деятель-
ность человека не всегда негативно сказы-
вается на состоянии популяций круглоголо-
вок. Так, около бархана Сарыкум в Кумтор-
калинском районе Дагестана раньше был 
большой поселок Кумторкала, располагав-

шийся на правобережье реки Шура-озень. 
В нем жители содержали большое количе-
ство скота, и в частности овец. Их стада пас-
лись также на бархане и в его окрестностях. 
Овцы разбивали верхний слой почвы, вы-
едали появлявшуюся там растительность и 
таким образом препятствовали зарастанию 
песчаных массивов. Это позитивно сказыва-
лось на популяции круглоголовок. Однако, 
после землетрясения 1970 г., когда посе-
лок оказался практически полностью разру-
шен, всех жителей переселили в поселок в 
4 км на северо-восток от прежнего села за 
трассу P-217 («Кавказ»). Теперь это район-
ный центр Коркмаскала. Овцы на бархане 
и в его окрестностях исчезли, и бархан стал 
интенсивно зарастать травой. Кроме того, 
примерно в середине ХХ в. с целью оста-
новить распространение песка ближайшие 
окрестности бархана засадили айлантом 
(Ailanthus altíssima). Это дерево с глубокой и 
разветвленной корневой системой, которое, 
интенсивно разрастаясь, очень агрессивно 
осваивает подходящие территории, что так-
же способствует зарастанию бархана. Это, в 
свою очередь, резко сокращает подходящие 
для обитания ушастых круглоголовок пло-
щади. Кроме того, логично было бы пред-
положить, что активное туристическое и ре-
креационное освоение, например, северо-
восточной оконечности большого Сарыкум-
ского бархана должно негативно отразиться 
на популяциях ушастых круглоголовок. Мно-
жество людей, посещающих бархан (около 
240 тыс. в год), должно было бы распугать 
ящериц, вытоптать верхний слой песка вме-
сте с их норами, да и просто физически их 
уничтожить. Но наши наблюдения за 4 года 
показали, что пока локальные микропопу-
ляционные группировки круглоголовок, на-
селяющие отдельные котловины выдувания 
на территории, посещаемой большим ко-
личеством туристов, чувствуют себя так же 
хорошо, как подобные группировки на юго-
западной оконечности бархана, который ту-
ристы практически не посещают. Хотя, воз-
можно, что кажущееся отсутствие воздей-
ствия множества людей на популяции кру-
глоголовок – явление вре́менное и может 
проявиться в будущем. А песчаные массивы 
малого Сарыкумского бархана на правобе-
режье Шура-озени, как и урочища Капчугай, 
были практически полностью уничтожены, т. 
е. разобраны на строительные нужды. Кру-
глоголовок там теперь нет совсем.

В песчаных массивах Астраханской обла-
сти (в окрестностях поселка Досанг и др.) в 
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связи с изменением климата (увеличением 
количества осадков и т. п.) пески интенсив-
но зарастают. Раньше по этим территориям 
традиционно проходили скотопрогонные 
тропы, которые представляли собой широ-
кие, пронизывающие в разных направле-
ниях все эти территории песчаные дороги. 
Именно эти незарастающие песчаные до-
роги являлись территориальной основой 
для обитания ушастых круглоголовок, для 
их распространения на новые пространства. 
Теперь традиционный прогон скота практи-
чески прекратился. Все это сокращает пло-
щади возможного обитания для ушастых 
круглоголовок и оказывает на их популяции 
негативное воздействие, а зарастание тер-
риторий способствует резкому сокращению 
их численности в этих местах.

Таким образом, антропогенные воздей-

ствия могут оказывать на популяции уша-
стых круглоголовок разнонаправленное 
воздействие: в ряде случаев – негативное, 
иногда – позитивное, а иногда – нейтраль-
ное. Вследствие этого задача тщательного 
мониторинга состояния популяций ушастых 
круглоголовок на территории РФ, а следова-
тельно, и разработки унифицированных ме-
тодов их учета – задача большой природоох-
ранной важности.

Наш учет численности ушастых кругло-
головок

Итак, для оценки состояния популяции 
ушастой круглоголовки мы выбрали изоли-
рованную популяцию большого Сарыкум-
ского бархана. Ранее круглоголовки насе-
ляли и малый бархан, но сейчас они там не 
встречаются (рис. 1).

Рис. 1. Расположение большого и малого Сарыкумских барханов и схема большого Сарыкумского бар-
хана и его окрестностей. Красной полосой отмечен гребень большого бархана между двумя его выс-
шими точками. СВО – северо-восточная оконечность бархана, ЮЗО – юго-западная оконечность бар-

хана, ЮВС – юго-восточный склон бархана, CЗC – северо-западный склон бархана. Рисунок построен с 
применением программы Google Earth

Fig. 1. Location of the large and small Sarykum dunes and the diagram of the big Sarykumsky dune and its 
surroundings by directions. A red stripe marks the crest of a large dune between its two highest points. 

СВО – the north-eastern tip of the dune, ЮЗО – the south-western tip of the dune, ЮВС – the south-eastern 
slope of the dune, CЗC – the north-western slope of the dune. The drawing is built using the Google Earth 

program

В качестве показателей обилия ушастых 
круглоголовок мы выбрали два: абсолютную 
численность и абсолютную плотность их по-
пуляции. А для корректного проведения уче-
та нам необходимо было выбрать подходя-
щий метод, имея в виду три важных условия 
(Коли, 1979).

1.	 Абсолютный учет численности явля-
ется корректным и имеет био логический 
смысл только в том случае, если границы 
популя ции четко очерчены (Коли, 1979). 
Именно такая ситуация характерна для по-

пуляции ушастых круглоголовок на бархане 
Сарыкум: круглоголовка обитает исключи-
тельно на песчаном массиве бархана, и ни-
где ближе примерно 200 км (Ногайский рай-
он Республики Дагестан) подходящих для 
нее биотопов нет.

2.	 Необходимо избегать дублирования 
регистрации встреч одних и тех же особей 
при проведении учетов. Для этого одно из 
условий проведения абсолютного учета 
– его краткосрочность. Но мы применили 
другой вариант: проводя экологическое из-
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учение ушастых круглоголовок на бархане 
Сарыкум в течение четырех лет, мы мети-
ли всех встреченных круглоголовок, нанося 
спиртовым черным маркером большие но-
мера на их спины (рис. 2), дублируя их таки-
ми же номерами на брюхе и отщипыванием 
фаланг пальцев по определенной схеме, по-
сле чего заносили все данные о них в общий 
реестр. Это позволяло всегда идентифици-
ровать круглоголовок с достаточно большо-
го расстояния даже без их поимки, а также 
продолжительное время наблюдать за от-

дельными особями. В случае необходимо-
сти номера на спинах подновляли. Ящериц, 
отловленных весной, идентифицировали по 
номерам по схеме на пальцах. И в течение 
всех этих четырех лет мы таким образом от-
слеживали на участке наших исследований 
всех ящериц, которые там жили постоянно и 
которые через него мигрировали. 

3.	 Разделение всей населенной кругло-
головками территории на более или менее 
однородные по структуре биотопов и чис-
ленности круглоголовок участки (страты).

Рис. 2. Ушастая круглоголовка, помеченная номером
Fig. 2. Toad-headed agama marked with a number

Важно определенным образом учитывать 
неравномерность распределения животных 
по изучаемой территории (Коли, 1979). В 
нашем случае ушастые круглоголовки рас-
пределяются по бархану в соответствии с 
типами биотопов. Прежде всего они избега-
ют заросших травой участков. Но на бархане 
имеется некоторое количество различаю-
щихся биотопов, на которых круглоголовки 
наиболее часто встречаются: это открытые, 
развеваемые песчаные территории, также 
активно используются участки, слабо за-
росшие такими растениями, как, например, 
волоснец кистистый (Leymus racemosus), 
жузгун безлистный (Calligonum aphillum) и 
др. Учитывая это обстоятельство, мы раз-
били территорию бархана на зоны, внутри 

которых плотность населения круглоголовок 
примерно одинакова. Согласно рекоменда-
циям Г. Коли (1979), это соответствует мето-
дическому процессу стратификации, а вы-
деленные однородные зоны можно назвать 
стратами.

Гребень бархана вытянут примерно с юго-
запада на северо-восток. Протяженность 
этого гребня около 900 м. На юго-западной 
его оконечности высота бархана составляет 
примерно 200–250 м над у. м. с максималь-
ным перепадом высот от подножья до наи-
высшей точки около 150 м, на северо-вос-
точной оконечности общая высота немного 
меньше 200 м над у. м. с максимальным пе-
репадом высот от подножья до наивысшей 
точки около 120 м (см. рис. 1). На каждом из 
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концов бархана имеются массивы открытых, 
развеваемых, местами слабо заросших пе-
сков (рис. 3). Оба этих участка плотно насе-
лены ушастыми круглоголовками.

Северо-западный склон оказался чрезвы-
чайно неудобным для исследования. Он до-
статочно заросший и вследствие плохих по-
годных условий 2021 и 2022 гг. стал сложно 
проходимым. По опросам охраны заповед-
ника и по спутниковым изображениям про-
граммы Google Earth можно заключить, что 
в данное время там, видимо, нет биотопов, 
подходящих для обитания существенного 
количества ушастых круглоголовок.

На юго-восточном склоне большого бар-
хана располагается большая группа местами 
слабо заросших котловин выветривания с 
песчаной почвой, по периметру окаймлен-
ных травянистой растительностью (см. рис. 
3). В этих котловинах ушастые круглоголовки 
встречаются, но их там немного. 

Мы работали на большом бархане, изучая 
разные аспекты биологии ушастых круглого-
ловок, с 2018 г. Это позволило использовать 
наши более ранние данные для организа-

ции работ по учету этих ящериц. Имевшие-
ся в нашем распоряжении материалы дали 
возможность разделить площадь бархана на 
страты и построить план размещения кру-
глоголовок по площади бархана (см. рис. 3).

Бо́льшая часть наших исследований про-
ходила на северо-восточной оконечности 
бархана. На этой территории имелась одна 
котловина, в которой работы проводились 
наиболее подробно. В ней, как мы уже упо-
минали выше, в течение нескольких лет все 
встреченные круглоголовки отлавливались, 
метились, измерялись и паспортизирова-
лись. В результате мы знали всех круглого-
ловок, которые жили в этой котловине.

Программа Google Earth позволяла выде-
лять участки, населенные круглоголовками, 
которые мы изучаем непосредственно на 
местности, и определять их площадь. 

Используя эти возможности и получен-
ные материалы, мы произвели соответству-
ющие расчеты, позволившие оценить коли-
чество ушастых круглоголовок, обитающих 
на бархане.

Рис. 3. Участки большого Сарыкумского бархана, пригодные для обитания ушастых круглоголовок и ис-
пользованные нами в расчете численности их популяции. ЮЗО – юго-западная оконечность бархана, 
СВО – северо-восточная оконечность бархана, ЮВС – юго-восточный склон, УП – учетная площадка. 

Рисунок построен с применением программы Google Earth
Fig. 3. Areas of the Large Sarykum dune suitable for the habitat of toad-headed agamas and used by us in 
counting their population. ЮЗО –  the southwestern tip of the dune, СВО –  the northeastern tip of the 

dune, ЮВС – the southeastern slope, УП –  the registration site. The drawing is built using the Google Earth 
program
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Исходные данные для расчетов:
1) площади участков, использованных в 

расчетах:
ЮЗО = 316699 м2 (31.67 га),
СВО = 217575 м2 (21.76 га),
ЮВС = 151171 м2 (15.12 га),
УП = 3648 м2 (0.36 га),          
ЮЗО + СВО = 534274 м2 (43.43 га);
2) на территории УП постоянно жили 45 

круглоголовок;
3) плотность населения ушастых кругло-

головок на УП сходна с таковой на участках 
ЮЗО и СВО.

Для расчета общего абсолютного коли-
чества ушастых круглоголовок, живущих на 
оконечностях большого бархана, составим и 
решим пропорцию:

3648 м2 – 45 ос.
534274 м2 – Х ос.
Х = 6591 ос.
Кроме того, небольшое количество уша-

стых круглоголовок, как мы выяснили, оби-
тает и на территории ЮВС (по частоте встре-
чаемости их меньше, чем на УП, примерно 
в 5–10 раз). Таким образом, можно оценить 
общее число круглоголовок на бархане Са-
рыкум примерно в 7–7.5 тыс. ос.

Чтобы определить максимальную абсо-
лютную плотность населения ушастых кру-
глоголовок на большом бархане, составим и 
решим новую пропорцию:

0.36 га – 45 шт.
1 га – Х шт.
Х = 125 ос./га.
Следовательно, абсолютная плотность 

популяции ушастых круглоголовок в местах 
их компактного обитания на большом Сары-
кумском бархане может быть примерно до 
125 особей/га.

Относительная объективность нашего 
учета ушастых круглоголовок

 Скорее всего, рассчитанное нами таким 
образом абсолютное количество ушастых 
круглоголовок на бархане Сарыкум не явля-
ется совершенно точным и несколько отли-
чается от реального. Хотя нам кажется, что 
оно ближе к истинному, чем полученные с 
помощью многих других приемов, посколь-
ку за исходную величину взято точное ко-
личество круглоголовок на определенной 
территории с максимальной численностью 
ящериц (45 шт. на учетной площадке в 3648 
м2). Здесь хочется отметить большу́ю разни-
цу в оценке численности круглоголовок с по-
мощью различных методик. Так, пересече-
ние учетной площадки (по сути – трансект) 

дает 10–12 встреч круглоголовок (против 
45 реально обитающих на этой территории 
ящериц).

При этом учетная площадка реально яв-
лялась, с одной стороны, одним из самых 
густо населенных круглоголовками участков 
территории, с другой – типичным биотопом 
ушастых круглоголовок. То есть мы брали за 
основу не относительное количество яще-
риц, не число встреч на маршрутах, которое 
на самом деле зависит от множества слу-
чайных или методических причин (погоды, 
сезона, приемов и качества работы учетчи-
ков, скорости и способов их передвижения, 
объективности выбора учетных площадок и 
маршрутов и т. п.), а выверенное общее ко-
личество круглоголовок на типичном, густо 
населенном участке. На наш взгляд, именно 
такая методика подсчета ушастых круглого-
ловок на учетной площадке является мето-
дической особенностью данного способа их 
учета и делает результаты такого учета наи-
более приближенными к реальным цифрам, 
чем полученные с помощью многих других 
методов.

Следует также учесть два важных обстоя-
тельства, связанных с этой методикой учета.

Во-первых, подобный учет возможно 
проводить далеко не со всеми видами реп-
тилий. Ушастые круглоголовки в данном 
случае представляют чрезвычайно удобный 
объект, поскольку они хорошо заметны на 
территории, имеют четко очерченные и не 
слишком большие индивидуальные участки, 
ловятся легче, чем многие другие виды яще-
риц, легко метятся, эти метки видны на каж-
дой ящерице с большого расстояния и долго 
держатся. Поэтому, пока мы считаем, что 
данный способ учета прежде всего подходит 
именно для ушастых круглоголовок или дру-
гих видов со сходными указанными выше 
характеристиками. Учесть таким образом, 
например, быстрых ящурок (Eremias velox), 
обитающих на Сарыкумском бархане вместе 
в круглоголовками, уже не получится.

Во-вторых, время и трудозатраты на при-
менение этого метода учета достаточно ве-
лики. То есть приехать на несколько дней и 
провести такой учет не получится. Не полу-
чится, скорее всего, сделать это и в рамках 
подвижной фаунистической, зоогеографиче-
ской экспедиции. Для этого нужно достаточ-
но длительное, стационарное, подробное, 
прежде всего экологическое, исследование, 
которое только и позволит, с одной сторо-
ны, посчитать точное количество ящериц на 
учетной площадке, с другой стороны, оце-
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нить места плотного, более или менее одно-
родного обитания ящериц на всей учетной 
территории.

При этом, признавая безусловное нали-
чие определенной, пускай меньшей, чем в 
других случаях, но, тем не менее, ошибки 
нашего расчета, мы считаем, что использо-
вание такой методики в последующих уче-
тах на данной территории и в других местах, 
превращение ее в стандартный метод учета 
позволит реально, достаточно объективно 
оценивать прежде всего динамику числен-
ности этого вида ящериц на определенных 
территориях, производить объективный 
мониторинг состояния их популяций. Ошиб-
ка методики в данном случае также будет 
стандартной, что позволит не столько со-
вершенно объективно рассчитывать общее 
абсолютное количество ушастых круглоголо-
вок, сколько прежде всего объективно оце-
нивать динамику их популяций во времени, 
что как раз и является чрезвычайно важной 
природоохранной задачей. 

Разноцветная ящурка
Данные о географическом распростра-

нении
Разноцветная ящурка (рис. 4) в Россий-

ской Федерации обитает в степной зоне ев-
ропейской части России, включая Северный 
Кавказ и Поволжье (Щербак, 1974; Щербак 
и др., 1993). Имеются данные о биологии и 
распространении разноцветной ящурки в 
Предкавказье и Закавказье (Банников, 1951, 
1954; Банников и др., 1971), непосредствен-
но в Дагестане (Хонякина, 1964; Мазанаева, 
Султанова, 2001; Дунаев, Орлова, 2012; Ма-
занаева и др., 2011; Джамирзоев и др., 2011; 
Мазанаева, Аскендеров, 2014; Roitberg et al., 
2000 и др.).

Данные о численности 
Как и в случае с ушастой круглоголовкой, 

стандартизированного подхода к оценке 
численности (обилия) разноцветных ящурок 
не существует. Приведенные в публикациях 
данные получены разными способами и на 
самом деле несравнимы. В разных местах 
ареала численность широко варьирует от 
нескольких единиц до 60 и более особей на 
1 гектар (Ананьева и др., 1998). В Дагестане 
в местах плотного обитания их численность 
на 100 м маршрута может составлять 12–15 
особей (Мазанаева, Султанова, 2001).

Разноцветная ящурка в Дагестане являет-
ся достаточно обычным видом ящериц. Со-
стояние ее популяций на территории респу-
блики не требует специальных мер охраны.

Наш учет численности
 Мы проводили учет в окрестностях мало-

го Сарыкумского бархана на правобережье 
реки Шура-озень. Мы обнаружили плотное 
поселение этого вида в степи западнее его 
песчаных гряд и вплоть до асфальтирован-
ной дороги, которая пролегала примерно в 
200–250 м от склонов (рис. 5). Это не значит, 
что в других частях степи ящурок нет; просто 
мы использовали именно этот участок как 
наиболее для нас доступный и удобный.

Для оценки обилия разноцветных ящурок 
мы решили применить тот же метод, что и 
для ушастых круглоголовок. Сделали мы это 
не потому, что посчитали, что это наиболее 
подходящий способ, а для сравнения, пони-
мая, что по экологии, по принципам органи-
зации сообщества и другим важным особен-
ностям эти виды значительно различаются. 

Мы решили оценить обилие разноцвет-
ных ящурок в степи около малого Сарыкум-
ского бархана через абсолютную числен-
ность и абсолютную плотность популяции 
ящурок. В отличие от ситуации с ушастыми 
круглоголовками, население выбранного 
нами участка степи не было четко изолиро-
вано от ящурок, населяющих окружающие 
пространства степи. Этот участок был вы-
бран произвольно, по принципу удобства и 
доступности.

Почва в степи, населенной разноцветны-
ми ящурками, глинистая с мелкой травяни-
стой растительностью. В качестве убежищ 
ящурки использовали в основном кустики 
полыни с жесткими стволиками, откуда их 
было очень трудно достать. В такие кустки 
ящурки скрывались при приближении опас-
ности, прячась между твердыми стеблями. 
Внутри этих кустов часто располагались их 
собственные норы длиной около 20–25 см 
и глубиной залегания примерно 5 см. В не-
которых случаях мы видели отдельные норы 
ящурок, расположенные на открытых местах 
вне кустов.

Видимо, наличие таких отдельных кусти-
ков травянистой растительности для разноц-
ветной ящурки в данном районе критически 
важно, потому что на участках, где травяни-
стая растительность более равномерная и 
плотных кустиков нет, ящурок мы практиче-
ски не встречали.

При организации работы по оценке чис-
ленности разноцветных ящурок были учте-
ны следующие исходные положения:

1) встречи разноцветных ящурок на марш-
рутах, даже если маршруты проложены в 
местах их массового поселения, не соответ-
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Рис. 4. Разноцветная ящурка на малом Сарыкумском бархане
Fig. 4. The stepperunner on the small Sarykum dune

Рис. 5. Участок территории около малого Сарыкумского бархана, на котором мы изучали разноцветную 
ящурку (в красном овале). Белая стрелка показывает направление течения реки. Рисунок построен с 

применением программы Google Earth
Fig. 5. The plot of territory near the small Sarykum dune, where we studied the stepperunners (in a red oval). 

The white arrow shows the direction of the river flow. The drawing is built using the Google Earth program
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ствуют их абсолютной численности на этой 
территории, поскольку учетчикам встреча-
ется только некоторая часть обитающих тут 
ящериц;

2) исходя из наших наблюдений над эко-
логией, поведением и биотопическим рас-
пределением разноцветных ящурок на 
данной территории мы предполагаем, что 
учетчики встречают на маршрутах не более 
половины живущих здесь особей;

3) эта оценка, безусловно, приблизитель-
ная, доказать (уточнить) ее для нас (как, ви-
димо, и для других исследователей) пока не 
представляется возможным; определение 
того, какая часть популяции ящериц может 
встречаться учетчиками на ученых маршру-
тах, должно являться важным, перспектив-
ным, но очень непростым направлением 
работы;

4) при расчете количества ящурок по ма-
териалам наших учетов нужно также при-
нять во внимание, что ящурки распределе-
ны по всей территории неравномерно; по-
этому более точные цифры будут получать-
ся только при переносе результатов наших 
учетов на те участки, на которых плотность 
поселения ящериц примерно так же велика, 
как и на учетной полосе (рис. 6), а при оцен-
ке численности ящурок на более обширных 
территориях расчетное количество ящурок, 
безусловно, будет меньше.

Пока придется использовать эти исход-
ные положения, но методика нашего учета 
такова, что в перспективе, получив новые, 
более совершенные экологические матери-
алы, наши данные можно будет пересчитать 
и получить более объективные цифры чис-
ленности ящурок.

Мы находим обоснование такого подхо-
да к оценке обилия разноцветных ящурок в 
книге Г. Коли (1979), в которой он предпола-
гает правомочность применения в ряде слу-
чаев (при невозможности применения дру-
гих, более точных методов) «прикидочной 
оценки», основанной на опыте исследовате-
ля и знании биологии изучаемого объекта.

Для оценки численности разноцветных 
ящурок мы использовали в качестве модель-
ной учетной полосы (учетной площадки) 
обильно населенный ящурками участок сте-
пи, прилегающий к песчаным склонам. На 
нем, как было уже сказано, имелись плотные 
кустики полыни, служащие ящуркам убежи-
щами от опасности. По этой территории мы 
проложили учетный маршрут.

Для учета численности разноцветных 
ящурок мы использовали следующий при-

ем. Три человека просматривали полосу сте-
пи шириной 35–40 м (примерно по 10–15 м 
на человека), длина этого учетного маршру-
та составляла 800 м. Площадь просматрива-
емой территории оказалась примерно 30000 
м2, т. е. 3 га (см. рис. 6).

Площадь участка компактного 
проживания разноцветных ящурок, включая 
учетную полосу, составила примерно 65000 
м2.Площадь участка от асфальтированной 
дороги до участка компактного проживания 
ящурок, т. е. участка с пониженной 
плотностью ящурок, составила примерно 
89000 м2. На учетной полосе участка 
плотного обитания разноцветных ящурок в 
начале июня 2021 г. мы отметили 35 встреч 
разноцветных ящурок, а в конце мая – начале 
июня 2022 г. – 27. Таким образом, для 2021 
г. плотность населения ящурок на учетной 
полосе составила:

30000 м2 – 35 ос.
10000 м2 – Х ос.
Х = 11.7 ос., т. е. 11.7 ос./га.
Для 2022 г.:
30000 м2 – 27 ос.
10000 м2 – Х ос.
Х = 9 ос., т. е. 9.0 ос./га.
Следовательно, по данным нашего учета, 

плотность населения разноцветных ящурок 
на учетной полосе составила 9.0–11.7 ос./га. 
Но, учитывая, что по нашему предположению 
при учете встречается только половина 
особей из обитающих на данной территории, 
реальная плотность населения ящурок на 
учетной полосе равняется примерно 18.0–
23.4 ос./га. 

Общее количество ящурок на учетной 
полосе, рассчитанное по числу встреч, в 
2021 г.:

30000 м2 – 35 ос.
35000 м2 – Х ос.
Х = 40.8 ос.
В 2022 г.:
30000 м2 – 27 ос.
35000 м2 – Х ос.
Х = 31.5 ос.
Таким образом, общее количество 

разноцветных ящурок на учетной полосе 
составило 31.5–40.8 ос. Но, принимая во 
внимание то, что по нашему предположению 
при учете встречается только половина 
особей из обитающих на данной территории, 
реальное общее количество ящурок на 
учетной полосе могло составлять примерно 
63.0–81.6 ос.

Общее количество ящурок на полосе их 
компактного проживания, рассчитанное по 
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Рис. 6. Участки, прилегающие к малому Сарыкумскому бархану, использованные нами в расчете чис-
ленности популяции разноцветных ящурок. Участок плотного проживания разноцветных ящурок отме-
чен на рисунке ярко-красным цветом (учетная полоса) и средне-прозрачным розовым цветом; самым 
прозрачным розовым цветом показан участок до асфальтовой дороги, на котором ящурки встречают-
ся, но плотности их обитания на нем ниже, чем на двух предыдущих, и к тому же распределение ящу-

рок на нем неравномерное. Рисунок построен с применением программы Google Earth
Fig. 6. The areas adjacent to the small Sarykum dune, used by us in counting the population of 

stepperunners. The area of dense habitat of stepperunners is marked in the figure in bright red (the 
registration stripe) and in medium-transparent pink;   the section we studied up to the asphalt road where 

stepperunners occur is shown in the most transparent pink, but the densities of their habitat on it are lower 
than on the previous two plots, and besides, the distribution of stepperunners on it was uneven. The drawing 

is built using the Google Earth program

числу встреч, в 2021 г.:
30000 м2 – 35 ос.
65000 м2 – Х ос.
Х = 75.8 ос.
В 2022 г.:
30000 м2 – 27 ос.
65000 м2 – Х ос.
Х =58.5 ос.
Следовательно, общее количество 

разноцветных ящурок на полосе их 
компактного проживания составило 58.5–
75.8 ос. Но, принимая во внимание то, что 
по нашему предположению учетчики на 
маршрутах встречают примерно половину 
особей из обитающих на данной территории, 
то реальное общее количество ящурок на 
учетной полосе могло составлять примерно 
117.0–151.6 ос.

Примерное общее количество 
разноцветных ящурок на участке от 
асфальтированной дороги до участка 
компактного проживания ящурок, т. е. на 
участке с пониженной плотностью ящурок, 
можно рассчитать следующим образом. 
Если бы плотность населения разноцветных 
ящурок на этом участке была такой же, как 
на участке их плотного проживания, то их 
общее количество составило бы

30000 м2 – 35 ос.
89000 м2 – Х ос.
Х = 103.8 ос.,
т. е., принимая во внимание неполноту 

учета, это количество могло быть около 
208 ос. Но учитывая еще и то, что на этом 
участке в целом мы встречали ящурок 
существенно реже, чем на участке их 
компактного проживания, эту цифру можно 
вполне обоснованно разделить примерно 
на 3. Следовательно, на этом участке могли 
проживать примерно 60–70 ящурок.

Таким образом, на всем исследованном 
нами участке от асфальтированной дороги 
до песчаных склонов могло проживать 
примерно:

117 + 60 = 177 ос.
152 + 70 = 222 ос.,
т. е. примерно 180–220 разноцветных 

ящурок.
В 2021 г. на всем участке от 

асфальтированной дороги до склонов 
песчаной гряды мы отметили 95 встреч 
разноцветных ящурок. С учетом того, 
что, рассчитывая общее количество 
ящурок на этой территории, исходя 
из наших предпосылок, нам следует 
эту цифру увеличить примерно вдвое, 
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приблизительное число 190 ящурок вполне 
укладывается в наши расчетные оценочные 
показатели (180–220) и в определенной мере 
подтверждает объективность расчетов.
Обсуждение 

Методические замечания
Предложенные нами варианты учетов 

численности ушастых круглоголовок и 
разноцветных ящурок так или иначе 
являются разновидностями учетной 
площадки, совмещенной в ряде случаев с 
маршрутным учетом и другими подходами.

Варианты оценки численности ящериц 
на данной территории определенно 
предполагают серьезную предварительную, 
подготовительную исследовательскую 
работу, которая должна скорректировать 
выбор методики учетов и получение 
окончательных данных.

В любом случае очевидно, что в 
первичные результаты учетов очень важно 
ввести по крайней мере три поправочных 
коэффициента.

Первый поправочный коэффициент (К1) – 
биотопический – должен скорректировать 
окончательные данные в связи с тем, что 
распределение ящериц по территории 
оказывается неравномерным из-за 
микробиотопических различий. В этой связи 
очень полезно произвести прикидочные 
маршрутные учеты численности ящериц 
на разных участках, чтобы оценить 
сравнительные плотности ящериц данного 
вида в различных микробиотопах. 
Это позволит вычислить поправочные 
коэффициенты К1 для корректировки оценки 
плотности и количества ящериц на разных 
участках территории.

Второй поправочный коэффициент (К2) – 
поведенческий – должен скорректировать 
окончательные данные в связи с тем, что 
каждый день на поверхности почвы могут 
быть активны не все живущие на данной 
территории ящерицы (Полынова, Бажинова, 
2012). У разных видов эти коэффициенты 
будут различаться. Для того, чтобы 
определить величину этого коэффициента, 
необходимо провести специальную и 
очень непростую предварительную работу, 
которая, однако, должна дать много важных 
и полезных для описания экологии вида 
материалов.

Третий поправочный коэффициент (К3) – 
методический – должен скорректировать 
окончательные данные в связи с тем, что 
при использовании разных методик работы 

(фиксирование общего абсолютного числа 
ящериц на учетной площадке или учета 
числа встреч на учетном маршруте = учетной 
площадке во время учетных маршрутов, в 
обоих случаях отнесенные к площади, на 
которой производился учет) первичные 
данные учетов позволяют регистрировать 
различную долю ящериц из общего числа, 
населяющего данный участок. 

Вариант учета численности должен быть 
адекватен биологии данного вида. Так, 
биология ушастых круглоголовок позволяет, 
затратив достаточно большое количество 
времени и сил, произвести полный учет 
абсолютной численности ящериц на учетной 
площадке. Это число, отнесенное к площади 
учетной площадки и скорректированное 
коэффициентами К1, К2 и К3, даст наиболее 
приближенную к реальной величину 
плотности населения и возможность 
рассчитать абсолютную численность 
ящериц на любом населенном ими участке 
с известной площадью.

Биология разноцветных ящурок не 
позволяет произвести объективный 
учет их абсолютной численности на 
учетной площадке. В этом случае мы 
определили учетный маршрут достаточной 
протяженности (в нашем случае примерно 
800 м) и стандартной ширины (в нашем 
случае 30 м), который можно также 
квалифицировать как учетную площадку. 
Но на этом учетном маршруте (учетной 
площадке) фиксировалось не абсолютное 
число ящурок, а количество встреч ящурок, 
отнесенное к площади охвата учетного 
маршрута. Для получения окончательных 
данных полученное число нужно было бы 
также скорректировать тремя описанными 
выше коэффициентами.

К сожалению, во время нашей 
работы в 2021 и 2022 гг. мы не смогли 
вычислить все эти коэффициенты. При 
расчетах мы использовали их значения, 
но они представляли собой лишь отчасти 
теоретическую, отчасти – эмпирическую, 
прикидочную оценку, о возможности 
которой писал Г. Коли (1979). Последующие 
исследования должны привести к разработке 
стандартизированных методик определения 
этих коэффициентов.
Заключение или выводы

В соответствии с экологическими 
особенностями двух видов ящериц – 
ушастых круглоголовок и разноцветных 
ящурок – мы предложили два варианта 
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методов оценки численности этих видов, 
которые соответствовали определенным 
особенностям поведения и структуры 
популяций этих ящериц. Учет ушастых 
круглоголовок производили на учетной 
площадке с известной площадью, на 
которой было возможно учесть абсолютное 
количество обитающих на ней ящериц. 
Произвести учет абсолютного количества 
разноцветных ящурок на учетной площадке 
(= учетном маршруте) не представляется 
возможным. Поэтому на учетной 
полосе (= учетной площадке) также с 
известной площадью регистрировали 
количество встреченных во время учетного 
маршрута особей. В результаты нашей 
работы мы поняли, что нужно ввести 
определенные поправки, связанные с 
тем, что: 1) распределение ящериц по 
территории оказывается неравномерным 
из-за микробиотопических различий; 
2) каждый день на поверхности почвы 
могут быть активны не все живущие на 
данной территории ящерицы; 3) при 
использовании разных методик работы 
(фиксирование общего абсолютного числа 

ящериц на учетной площадке или учет числа 
встреч на учетном маршруте = учетной 
площадке во время учетных маршрутов, в 
обоих случаях отнесенные к площади, на 
которой производился учет) первичные 
данные учетов позволяют регистрировать 
различную долю ящериц из общего числа, 
населяющего данный участок. После 
такой корректировки результатов учета 
можно пересчитать плотность поселения 
ящериц на учетной площадке (= учетном 
маршруте). Если предварительно разбить 
всю исследуемую территорию на участки 
(страты), на которых плотности поселений 
ящериц примерно одинаковы и хотя бы 
приблизительно сравнить эти участки по 
относительной плотности поселения, то тогда 
можно рассчитать абсолютное количество 
ящериц на любых отдельных участках и 
на всей территории в целом. Сделав такие 
способы оценки плотности поселения и 
абсолютного количества ящериц разных 
видов стандартными, можно организовать 
многолетний, достаточно объективный 
мониторинг состояния их популяций.
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Summary: Variants of estimating the number of different lizard species in 
natural populations are proposed. In one sense or another, we are talking 
about an accounting site of a known area. But depending on the biological 
features of different lizard species, the accounting indicators may be different: 
either it is a fixation of the total number of lizards living on the accounting site 
(which is possible for the toad-headed agama Phrynocephalus mystaceus), or 
it is a fixation of the number of lizards encounters on accounting routes of a 
certain length and width, i.e. a certain area (which is possible for the steppe 
runner Eremias arguta). Correction coefficients should be introduced into the 
accounting results, which should take into account that: 1) the distribution of 
lizards across the territory is uneven due to microbiotopic differences (K1), 2) 
not all lizards that live in the this territory may be active on the surface every 
day (K2), 3) when using different registration methods, primary accounting 
data allow registering a different proportions of lizards from their total number 
inhabiting this site (K3). After such an adjustment of the accounting results, 
it is possible to calculate the density of lizard settlements and the absolute 
number of lizards for any separate sections of entire territories. As a result of 
our work, we have so far determined the composition of these coefficients. 
Subsequent studies should lead to the development of standardized methods 
for determining these coefficients. According to our calculations, the density 
of the population of toad-headed agamas in the area of their most compact 
habitat on the large Sarykum dune can be up to 125 individuals/ha, and their 
total number can be estimated at about 7000-7500 individuals. For steppe 
runners, their population density in places of compact habitat in the vicinity 
of the small Sarykum dune can be 18.0-23.4 ind./ha, and their total number in 
the area of about 9 ha, where we carried out our research work, could be 180-
220 individuals. By standardizing the methods of evaluating different species 
of lizards, it is possible to organize correct long-term monitoring of the state of 
their populations.
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