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Длиннохвостый суслик (Spermophilus undula-
tus (Pallas, 1778)) – фоновый представитель степ-
ной териофауны в Южной Сибири. В Прибайка-
лье широко распространен отдельными группи-
ровками в пределах открытых биотопов региона. 
Характер распределения в пространстве груп-
пировок этого вида существенно различается в 
разных частях ареала. Лабильность простран-
ственной структуры и гетерогенность отдельных 
группировок обеспечивают поддержание попу-
ляционного гомеостаза, что способствует успеху 
выживания популяции в меняющихся условиях 
среды (Шилов, 1982).  

Степные участки дельты р. Голоустная рас-
полагаются изолированно на юго-западном бере-
гу оз. Байкал и представляют собой уникальные 
реликтовые образования, что привлекает к себе 
особое внимание как с научной точки зрения, так 
и с позиций приоритетности сохранения «оскол-
ков» плейстоценовых биоценозов. 

Пространственную структуру населения лю-
бого вида животных можно изучать разными 
методами: картографированием поселений,  ин-
дивидуальным мечением особей, а также с по-
мощью молекулярно-генетического анализа и др. 
(Громов, 2008; Титов и др., 2009; Чабовский и др., 
2014).

У длиннохвостого суслика распределение нор в 
пространстве неравномерно. Как правило, имеют-
ся отдельные скопления нор, которые обозначают 
как «элементарные поселения» или «сусликови-
ны» (Попов, 1990). Зверьки совместно исполь-

зуют территорию поселения. Индивидуальные 
участки у длиннохвостого суслика практически не 
выражены (Обухов, 1988). Наименьшей и обя-
зательной элементарной группировкой у длин-
нохвостого суслика является парцелла. Даже 
в самых разреженных поселениях зверька (на 
периферии популяции) суслики в любое время 
обитают только группами, исключением явля-
ются  мигрирующие особи (Ткаченко, 1985; 2010).  
Характерной чертой сусликовин является сохране-
ние определенного расстояния между гнездовыми 
норами зверьков (в большинстве случаев 5–8 м). 
Охраняемой зоной является только небольшая 
территория (несколько квадратных метров) во-
круг гнездовой норы. Здесь все особи ведут 
себя агрессивно по отношению ко всем прочим. 
На остальной территории зверьки, за исключе-
нием самцов-доминантов, не проявляют агрес-
сии друг к другу (Попов, Вержуцкий, 1988). 

Наряду с поселениями, осваиваемыми  совмест-
но, имеются отдельные группы нор, где обитают 
одинокие зверьки, как правило, взрослые самцы 
или яловые самки. Обычно сусликовины, осва-
иваемые отдельными зверьками, расположены в 
непосредственной близости от других элементар-
ных норовых образований, где обитают группы 
других зверьков. Кроме обитаемых поселений, 
встречаются группы нор, где суслики не живут, но 
периодически посещают их (Зонов, 1983). В этих 
нежилых поселениях расчищается небольшое чис-
ло входов нор, часто они служат местом укрытия 
зверьков при появлении опасности. Даже в сезон 
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максимальной стабильности группировок сусли-
ка в популяции имеется некоторое число особей, 
постоянно кочующих по территории. Эти зверь-
ки иногда задерживаются на каком-либо участке 
(обычно на короткий срок), а затем мигрируют 
дальше. В качестве убежищ такие «транзитные» 
особи используют для ночевки или дневного от-
дыха нежилые элементарные поселения (Вер-
жуцкий, 2012).

В большинстве случаев в ненарушенных ан-
тропогенным влиянием биотопах прослежива-
ется образование группировок более высокого 
уровня – «демов». На территории таких группи-
ровок (чаще площадью 2–5 га) обычно располага-
ются от трех до восьми парцелл, несколько оди-
ночных зверьков на прилегающих периферийных 
сусликовинах, здесь также имеются 3–5 необи-
таемых, но посещаемых групп нор (Зонов и др., 
1988). Такова в общих чертах пространственная 
структура группировок длиннохвостого суслика в 
целом по его ареалу.

Цель нашей работы – выявление особенно-
стей пространственной структуры населения 
длиннохвостого суслика в условиях локального 
островного участка реликтовых степей в дельте 
р. Голоустная.  

Характеристика района исследования

Бассейн р. Голоустная расположен на западном 
берегу южной котловины оз. Байкал. Свое нача-
ло река берет с Приморского хребта, протекает 
в широкой, местами заболоченной долине. При 
впадении в оз. Байкал река разбивается на сеть 
рукавов, образуя широкую дельту. Протяженность 
реки составляет 122 км, общая площадь бассейна 
2710 км2 (Экологически…, 1997). Наиболее круп-
ные (более 20 км) притоки р. Голоустная: Озерная, 
Илга, Экорлик, Колесма Морская, Кунгин, Урун-
тин, Верхний и Нижний Кочергат.

Климат дельты сравнительно теплый, сухой, 
с продолжительным безморозным периодом. 
Средняя температура воздуха в июле +14,1ºС, 
а в  январе –18,2ºС. Годовой уровень осадков 
составляет 264 мм в год (Научно-прикладной 
справочник …, 1991). Необходимо отметить 
влияние оз. Байкал на климатические условия 
рассматриваемого района. На побережье озера 
зимой теплее, а летом прохладнее  (Абалаков и 
др., 1990). 

Вертикальная поясность растительности имеет 
достаточно четкую выраженность (Турута, 2002), 
присутствуют лугово-степной пояс, подтаежно-
степной, светлохвойно-таежный, темнохвойно-та-

ежный и субальпийско-подгольцовый (фрагмен-
тарно). Почвы в дельте реки представлены дерно-
выми лесными, степными бескарбонатными среди 
скальных выходов, осыпей и крутых склонов (Ат-
лас, 2004).

Экосистемы дельты р. Голоустная представле-
ны уникальным лугово-степным комплексом рас-
тительных сообществ, свойственным локальным 
реликтовым формациям западного побережья 
Байкала. Имея крупные размеры, дельта вклю-
чает комплекс сочетающихся переувлажненных 
и заболоченных лугов с сообществами шлейфо-
вых ли тофильных мелкодерновиннозлаковых 
и низкоразно травных степей. Общая площадь 
остепненных участков в пределах дельты оцени-
вается в 2000 га. Эти степи  относятся к централь-
но-азиатским горнокотловинным, даурского типа 
(Турута, 2002).

Материалы и методы

Материалом для данного сообщения послужи-
ли результаты работ, проведенных нами в весен-
ние периоды (апрель–май) 2009–2013 гг. в дель-
те р. Голоустная (Южное Прибайкалье), а также 
данные из литературных источников и опросные 
сведения. 

В ходе работ выполнено картографирование 
поселений длиннохвостого суслика, проведены 
учеты численности зверьков и плотности входов 
нор.

Картографирование поселений состояло из 
двух этапов – полевой съемки (первый этап) и 
последующей обработки полученной информа-
ции с графическим оформлением на картах раз-
ного масштаба (второй этап). Каждому поселе-
нию присваивался номер и статус – «жилое» или 
«нежилое».

 Для исследований мы применяли визуаль-
но-рекогносцировочный метод учета числен-
ности зверьков на 1 га, при этом использо-
валась следующая градация: до 1 зверька на 
1 га, 1–5, 5–10, более 10 зверьков на 1 га.
Для визуального учета численности и исследо-
вания территориального поведения длиннох-
востого суслика мы использовали также пло-
щадочный метод. Для этого выбирали хорошо 
просматриваемые площадки произвольного раз-
мера с не сколькими жилыми поселениями. До 
начала основных работ на площадке регистри-
ровали число всех замеченных на ней  зверьков 
и следы их жизнедеятельности. В центре каждой 
сусликовины вбивался деревянный колышек, на 
картосхеме такому поселению присваивался но-
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мер. На блюдательные  пункты располагались на 
расстоянии 25–30 м от границ поселений. Для 
наблюдения использовали  12-кратный бинокль.  
Каждые 5 мин информацию заносили в специ-
альную тетрадь. Фиксировалось число сусликов 
на площадке, их индивидуаль ный состав и ме-
стонахождение,  а также длительность пребыва-
ния на отдельных поселениях.

Кроме того, для определения численности 
зверьков мы использовали метод учета «весня-
нок»  (входов гнездовых нор)  с последующим 
пересчетом данных на площадь (Ралль, 1947). 

Изучение поселений, занятых парцеллярными 
группировками, проводили посредством измере-
ния площади сусликовин по крайним посещае-
мым норам и подсчета числа входов нор на каж-
дой. Норы, отстоящие от крайних нор ближайшей 
сусликовины более чем на 10 м, считали защит-
ными, но не входящими в рассматриваемое эле-
ментарное поселение. Подобным образом нами 
было обследовано 102 элементарных поселения. 
Общая площадь картографированных жилых сус-
ликовин разного типа составила 26 127 м2. 

При обозначении группировок длиннохво-
стого суслика разного внутрипопуляционного 
ранга применяли терминологию, используемую 
для описания трехуровневой иерархической си-
стемы: парцелла – дем – мерус (Вержуцкий, По-
пов, 1998).

Результаты и обсуждение

Общая площадь биотопов, пригодных для оби-
тания зверьков в дельте р. Голоустная, в период 
работ составляла около 2000 га (Экологически…, 
1997). Численность суслика, в зависимости от 
сезона обследования и участка, варьировала от 
очень низкой (менее одной особи на 1 га) до вы-
сокой (10–20 особей на 1 га), возрастая от  окра-
ин дельты реки  к берегу оз. Байкал, где на гра-
нице степных участков с заболоченным лугом 
располагалось плотное поселение, занимающее  
общую площадь около 7 га. 

На основании существующих представлений 
о размерах популяций животных (Шварц, 1967; 
Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Шилов, 1977; 
Яблоков, 1987) совокупность сусликов обитаю-
щих на территории дельты р. Голоустная  можно 
отнести к отдельной  популяции, входящей в со-
став приморско-байкальского класса популяций 
(Холин, 2013). 

Распределение поселений зверьков в простран-
стве в значительной степени определяется харак-
тером рельефа, особенностями грунта, высотой и 
густотой травостоя (Тарасов, 1962; Вершинина и 
др., 1972). От этих условий и некоторых других 
факторов, которые будут рассмотрены ниже, за-
висит и размер каждой конкретной сусликовины.

Во время проведения работ распределение эле-
ментарных поселений на территории дельты не 

Рис. 1. Распределение поселений длиннохвостых сусликов различного ранга на степных участках дельты 
р. Голоустная (май 2011)
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было равномерным, основная их масса была сосре-
доточена в левой части степного изолята (рис. 1). 

Жилые сусликовины были отмечены также на 
правом берегу около пос. Большое Голоустное, 
численность зверьков здесь во время работ нахо-
дилась на среднем уровне (3–5 особей на 1 га).

По степному склону, располагающемуся непо-
средственно за поселком, в мае 2010 г. при обсле-
довании были отмечены два нежилых поселения 
сусликов. По информации В.В. Попова (личное со-
общение), еще в начале 2000-х годов суслики насе-
ляли этот участок, но их численность была низкой 
(около 2 особей на 1 га). 

Средняя площадь элементарных поселений на 
рассматриваемой нами территории в период 2009–
2013 гг. составила 244,2±21,7 м2 (n = 102), варьируя 
от 42 до 1173 м2. Число входов нор на 1 элементар-
ное поселение за этот период изменялось от 7 до 

90, среднее значение 27,4±1,5 (n = 102). Средняя 
численность зверьков на сусликовинах составляла  
2,5±0,1 особей, варьируя от 2 до 7. 

Между числом зверьком и площадью по-
селений в голоустинской популяции наблюда-
лась положительная корреляция rs = 0,631 (n = 
102, P < 0,001) (рис. 2). Общее число входов 
нор на поселении напрямую зависело от числа 
зверьков, обитающих на данном поселении  rs = 
0,514 (n = 102,  P < 0,001) (рис. 3). 

Осваиваемые одиночными зверьками «посе-
ления индивидуального типа» располагаются на 
небольшом расстоянии от других обитаемых но-
ровых группировок, как правило, на них имеется 
лишь один вход-веснянка. По нашим данным, пло-
щадь индивидуальных поселений в голоустинской 
популяции изменялась от 8 до 64 м2, среднее зна-
чение 21,3±1,5 м2 (n = 57). Число входов нор на-

Рис. 3. Взаимосвязь числа зверьков с числом входов нор на элементарных 
поселениях длиннохвостого суслика, голоустинская популяция (май–

июнь 2009–2013 гг.)

Рис. 2. Взаимосвязь числа зверьков с площадью элементарных поселе-
ний у длиннохвостого суслика, голоустинская популяция (май–июнь 

2009–2013 гг.) 
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ходилось в пределах от 3 до 18, среднее значение 
7,1±0,4  (n = 57). Поселения данного типа отмече-
ны нами на всей обследуемой территории дельты.

При обследовании территории дельты р. Го-
лоустная в мае  2011 г. нами был отмечен уча-
сток площадью около 7 га с плотностью населе-
ния зверьков порядка 20 особей на 1 га  (рис. 1). 
Это поселение располагалось в зоне контакта 
степи и прибрежного заболоченного луга рядом 
с берегом оз. Байкал. Данная группировка была 
отнесена нами к рангу «дема». Других подоб-
ных группировок в популяции не отмечено (Хо-
лин, Вержуцкий, 2011; Холин, 2013).

Заключение

Анализируя вышеизложенный материал, мож-
но заключить, что пространственная структура 
населения длиннохвостого суслика в дельте р. Го-
лоустная  представлена внутрипопуляционными 
группировками двух рангов: парцеллами и демом. 
Парцеллярные группировки отличаются между 
собой по ряду показателей, таких как площадь, 
плотность входов нор, число зверьков на одну 
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SPATIAL STRUCTURE OF THE POPULATION SIBERIAN GROUND 
SQUIRRELS (SPERMOPHILUS UNDULATUS (PALLAS, 1778)) 

IN THE DELTA R. GOLOUSTNAYA (SOUTHERN PRIBAYKAL’E)

A.V. Holin1, D.B. Verzhutskiy2

The results of studies of settlements Siberian ground squirrels, conducted in the spring of 
2009–2013 in the delta Goloustnaya river (on the western coast of Baikal) are reported. Bur-
rows complexes, its distribution on surface, characteristics of different groups living in these 
settlements are described.

Key words: Siberian ground squirrels, spatial structure, the characteristics of  the settle-
ments, delta of  Goloustnaya river, Southern Pribaikal’e.
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