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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MÜLL, 1776) В ВЯТСКО-КАМСКОМ 
МЕЖДУРЕЧЬЕ 
 
М.Н. Загуменов  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет, Ижевск, micheyzag@mail.ru 
 

Резюме. Степной сурок (Marmota bobak) – интродуцированный на территории Вятско-
Камского междуречья вид. В настоящее время жизнеспособные поселения сурков сформировались в 
Юго-Восточных районах Удмуртии и Агрызском районе Татарстана. Эти поселения изолированы 
от основной части ареала байбака.  

 
Summary. The steppe marmot (Marmota bobak) is a species, which was introduced on the territory of 

the Vyatka-Kama interfluve. Currently, viable marmot settlements have formed in the South-Eastern districts 
of Udmurtia and the Agryzskiy district of Tatarstan. These settlements are isolated from the main part of the 
range of the bobak. 

 
В результате работ по интродукции фауна 

Удмуртской Республики пополнилась такими 
видами млекопитающих, как американская 
норка (Neovison vison), енотовидная собака 
(Nyctereutes procynoides) ондатра (Ondatra 
zibeticus) степной сурок, или байбак (Marmota 
bobak) (Капитонов и др., 1997). Животных 
выпускали с целью обогащения охотничье-
промысловой фауны. В данной работе мы 
рассматриваем результаты вселения байбака в 
республику и его распространение в Вятско-
Камском междуречье (ВКМ). Поселения степного 
сурка в регионе являются одними из самых 
северных в ареале вида. Они изолированы от 
естественной части ареала крупными реками 
Кама и Вятка.  

В Удмуртской Республике степной сурок 
ранее не встречался: в отложениях плейстоцена 
и голоцена остатков сурков не найдено. 

Территория, на которой выпускали зверьков, 
относится к зоне смешанных лесов (Баранова и 
др., 2010), то есть нетипична для степного 
грызуна. 

Работы по интродукции степного сурка в 
Удмуртской Республике были проведены в два 
этапа – в конце 80-х гг. ХХ в. и в 2001-2003 гг. 
(Капитонов, Украинцева, 1997: Загуменов, 2014). 
Всего в республике были расселены 658 сурков. 
Донорскими центрами выступили Ульяновская 
область (594 зверька) и Воронежская область (9 
зверьков). Проводилось и 
внутриреспубликанское расселение: 55 особей 
были отловлены в уже сформированных 
поселениях Каракулинского района для выпуска 
в Сарапульском районе Удмуртии в 2001-2003 гг. 
Степных сурков выпускали в Каракулинском, 
Увинском и Сарапульском районах (рис. 1). 
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Рисунок 1. Места и даты выпусков степных сурков в Удмуртской Республике и Агрызском районе 
Татарстана. Цифрами обозначены: 1 – окрестности с. Чеганда; 2 – окрестности с. Колесниково; 3 – 

окрестности с. Кулябино; 4 – окрестности д. Соколовка; 5 – окрестности с. Кулюшево; 6- окрестности 
д. Быргында, 7 – окрестности с. Кичке-Тан 

 
Выпуск в Увинском районе Удмуртской 

Республики оказался неудачным: зверьки не 
создали устойчивых поселений и в настоящее 
время в данном районе отсутствуют (Матвеев, 
2006). Иная картина наблюдалась в 
Каракулинском и Сарапульском районах. 
Степные сурки прижились и через 8-9 лет после 
выпуска начали формировать дочерние 
поселения и изолированные семьи. 

Всего к настоящему времени мы 
располагаем информацией о 29 отдельных 
пространственных группировках степного сурка в 

ВКМ: 18 поселениях и 11 изолированных семьях 
(рис. 2). При этом только 5 наиболее крупных 
поселений насчитывали в своём составе более 16 
семей, в прочих – от 2 до 9. Последние, вместе с 
изолированными семьями, мы относим к малым 
пространственным группировкам байбака. 
Большая часть расположена в Удмуртии и 2 – на 
территории Агрызского района. Общую 
численность сурков в ВКМ мы оцениваем в 700-
750 особей в 160-170 семьях. 
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Рисунок 2. Поселения и изолированные семьи степного сурка в Юго-Восточной части Вятско-Камского 
междуречья. Не показаны исчезнувшие поселения №№ 3 (окрестности с. Кулябино, Увинский р-н 

Удмуртии) и 4 (окрестности с. Кичке-Тан, Агрызский р-н Татарстана). 
 

Согласно литературным данным 
(Машкин, 1997), крупные поселения, где 
оптимальные участки уже заняты, являются 
центрами расселительной активности. 
Небольшие пространственные группировки 
образуются в ходе выселения зверьков-
мигрантов. Двигаются мигранты по периферии 
поселений, опушкам лесов, лесопосадкам.  

Исходя из этого, мы можем 
предположить происхождение колоний сурков в 
Удмуртии. Небольшие поселения и 
изолированные семьи Сарапульского района и 
северной части Каракулинского район, скорее 
всего, образованы сурками из Соколовского 
поселения. В Сарапульском районе можно 
выделить три направления расселения – 
Северное, вверх (по течению р. Кама и Южное, 
вниз по течению р. Кама; Западное – по бассейну 
р. Кырыкмас). Костинская семья находится в 
овражно-балочной системе р. Малая Сарапулка, 

правого притока р. Кама. Наиболее вероятно, что 
зверьки переселились в данное место по 
балочным сетям правых притоков р. Кырыкмас, 
р. Бисарка и р. Мостовинка. 

За 8 лет, прошедших с начала расселения 
зверьков (образования в 2009 г. первого 
дочернего поселения в районе) сурки удалились 
от материнского поселения на расстояние от 3 км 
до 30 км. Северная граница распространения 
сурков в Удмуртии переместилась на 10 км, к 
семье № 21. По сообщениям местных жителей 
известно о встрече сурков-переселенцев в 
окрестностях населенных пунктов Антипино и 
Усть-Сарапулка Сарапульского района, 
расположенного в 30 км к Северо-Западу от 
Соколовского поселения байбака и в 5 км к 
Востоку от г. Сарапул, что говорит о дальнейшем 
расселении зверьков в северном направлении. 

По причине большего возраста и числа 
колоний сурков в Каракулинском районе 
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происхождение поселений предположить 
труднее. Наиболее вероятно, что для поселений 
и семей центральной части Каракулинского 
района предковыми являются №№ 2 и 7 (рис. 2.).  

От небольших поселений и 
изолированных семей южной части района их 
отделяет балочная система р. Чегандинки, до 
2017 г. незаселенная байбаками. Здесь 
расселение шло, вероятно, из крупных 
поселений №№ 1 и 5 (рис. 2.) 

В Каракулинском районе зверьки 
преодолевали водоразделы между малыми 
реками и ручьями – правыми притоками р. Камы, 
занимая многочисленные овраги и балки. 
Расселение шло, главным образом, в Северо-
восточном и Юго-западном направлении. 

Максимальное удаление дочерних поселений от 
ближайших мест выпуска сурков составляло 20 
км. По-видимому, из этих поселений зверьки 
могли проникнуть на территорию Киясовского 
района и Агрызского района Татарстана. 

В Агрызском районе известно о встречах 
с сурками с 2011 г (рис. 3.). Зверьки отмечались в 
районе возле населенных пунктов Красный Бор 
(с 2011 г.), Каменный ключ (2013 г.), Старая 
Чекалда (2013 г.), Исенбаево (2014 г.), Шаршада 
(2014 г.), Зуево (2014 г.), Ожбуй (2014 г.). По 
результатам обследования в августе 2019 г., в 
районе выявлено 2 поселения, общей 
численностью 10 семей, число зверьков мы 
оценили 35-45 особей. 

 
 

 
 

Рисунок 3. Поселения степного сурка в Агрызском районе Татарстана.  
 

Появление в указанных местах сурков, 
являющихся потомками выпущенных в 1994 
году, с нашей точки зрения маловероятно: от 
заказника Кичке-Тан эта часть района отделена 
рекой Иж и лесными массивами. Леса 
непригодны для обитания степных сурков, 
которые избегают такие местообитания при 
расселении (Машкин, 1997). 

Встречи с сурками так же отмечались в 2016-
2018 годах в северо-восточной части района 
около населенных пунктов Девятерня (2016 г.), 
Кадыбаш (2016 г.), Старое Сляково (2018 г.). В 
ходе обследования, проведенного нами в июле 
2018 г., сурки отмечены не были. Наиболее 
вероятно, что зверьки представляли собой 
мигрантов. Через северо-восточную часть 
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Агрызского района зверьки проникли на 
территорию Киясовского района Удмуртии, где 
небольшое поселение (с 2016 года – 
изолированная семья) существовало в 
окрестностях д. Ермолаево в 2015-2017 гг.  

Большинство поселений и семей степного 
сурка в обследованном регионе лежали в 
балочных сетях, образованных небольшими 
реками и ручьями. На плакорных участках 
находились только 2 изолированные семьи. 
Сурки предпочитали селиться в нижних частях 

пологих склонов Южной, Юго-Восточной и Юго-
Западной экспозиции.  

В заключение отметим, что, так как 
степные сурки в ВКМ изолированы от 
естественной части ареала вида, то расселение 
байбака в регионе, в теории, может привести к 
формированию географической популяции 
(Наумов, 1963) вида. С Юга, Запада и Востока 
расселение ограничено крупными реками Кама 
и Вятка, с Севера – отсутствием пригодных 
местообитаний вследствие повышения 
залесенности.  
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