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ВВЕДЕНИЕ

Д л и н н о х в о с т ы й  или к р а с н ы й  
с у р о к  { Магто-Ьа саийаЬа чи»еа В1апГогй , 1875 ) , Оби- 
таиций на Памире, особенно на Западном, изучен очень слабо.

В то же время этот зверек -  обитатель высокогорья -  фоновый 
вид для района наших работ. В местах, где распространен этот 
сурок, он имеет промысловое значение, так как его шкурка -  
ценное пушное сырье. На Западном Памире ех’о жир, мясо и внут

ренние органы местные жители используют с целью лечения раз

личных болезней ' туберкулез, ревматизм и цр. 5 . Несмотря 
на эна штельный научный и практический интерес представляе

мый этим сурком, специальное изучение его экологии на Запад

ном Памире до наших исследований не проводилось. Имелись 
лишь отрывочные сведения, касающиеся отдельных сторон об

раза жизни этого зьерька.

Учитывая разносторонний интерес, вызываемый красным 
сурком, мы поставили перед собой задачу -  подробно изучить 
его экологию, распространение, численность и практическое 
значение и на основании полученных сне гений выяснить осо

бенности его адаптации к высокогорью, а -тате разработать 
мероприятия по хозяйственному лепользованию его запасов.

ЖТЁРПМи й МЕТОЛ ЯКА ЙССЛМ.01.АПИЙ

Полевые исследования по красному сурку мы проводили 
з течение пяти лет • Г.%?-):971 г г . ) , Сии ведись нэ стацио

наре в Сагырдаштской долине ( 2800 м чад -Ф. м ; и в ряде 
других пунктов Западного Памира.
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В 1967 г . в апреле мы проехали вдоль р . Пяндж от Каяай- 
Хумба до верховьев Зигара. С начала мая и до конца июня 
работали на стационаре в Сагырдаштской долине. В 1968 г . 
исследования велись с I  мая по 10 августа в Сагырдаштской 
долине, а с I I  августа мы проехали на автомашине вдоль р . 
Пяндж до Калай-Хумба ы от этого пункта по долине р.Ванч 
до кишлака Поймазар. Возвращаясь обратно по долине р.Пяндж 
проехали до Рушанского и Ишкашимского районов. От местных 
жителей этих районов были собраны опросные д ай те о крао- 
ном сурке. В 1969-1971 г г . мы работали в Сагнрдавтской до

лине о 10 апреля и до залегания сурков в спячку. Так»* об

разом экология этого зверька нами изучалась с момента его 
пробуждения от опячки и до залегания.

За время полевых работ было исследовано 402 оурка раз

ного пола и возраста. Все добытые зверьки взвешивались. 
Отдельно у них определялся вес желудка и кишечного тракта. 
Измерялась длина тела, хвоста, стопы, вибрисс я отмечали 
ход линьки. При вскрытии зверьков у них определяли пол , 
возраст и состояние половых органов. Брались мазки из се

менников и их придатков. На каждого добытого зверька заво

дилась индивидуальная карточка, С целью изучения отроения 
убежищ этого сурка, были раскопаны четыре временных и две 
постоянных гнездовых норы; их измерили и нанесли на план.

По питанию, размножению, паразитам и другим разделам диссер

тации материал и методики исследований приводятся в соот

ветствующих главах.



Паразиты определены сотри'«иками Института зоологии 
АН КаэСсР : шссодовые клещи -  Г.В.Ушаковой, вши -  Н .а .Бе

зукладниковой, гельминты -  Е.Б.Гвоздевым ; А.К.Федосенко 
помог нам установить видовую принадлежность позвоночных 
йивотных, найденных в желудках сурков. При определен рас

тений большую помощь нам оказали геоботаник, доцент Таджик- 
оке:; государственного университета Н.П.Акулшина и стар

ший научный сотрудник Института ботаники АН КазСьР В.В.Фи- 
сюн, а в работе над диссертацией : доктор биологических 
наук А.А.Слудсхий е кандидат биологических наук В.И,Капито

нов. Воем зтгм лицам мы выражаем свою признательность.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЛИН1К)ХЦ(Х;Т(Л'0 СУРКА 
ВАПАППОГО ПАМИРА

Ияучиммйол вами ямрек относится к отряду грызунов 
( 011 т е  ) , оемейотву беличьих ч зоьигыае ) , подсемейству 
оуркоиых V М*Пяа*1па« ) ,  роду сурков ( МаггаоТа ) И ВИДУ -  
д л и н н о х в о с т ы й  м и  к р а с н ы й  с у р о к  
{ Магию 1а :аиДаЪв -1вочаваопЛ , 1844 ) .

По Дж.Р.Эллерману и Т«К, С . Моррисон-Скотту ( ЕПвгтап 
апа МогПвоп-Зоо-И;, 1951 ) , к настоящему времени описано 

Трй ПОДВИДа 8ТОГ0 сурка ( М»а.оаийа,Ьа Дасдиешоп'Ьа , 1844 ; 
М.о.аигва В1ввГог4 , 1876 } М .о .1ИеЬгои8 АпДйгзсш , 18?Ь * , 
Нами изучался п а м и р с к и й  к р а с н ы й  с у р о к  
( М.о.аигеа ) широко распространенный в Таджикистане.

Этот зверек хорошо отличается от сурков других видов
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охристо-рыжей окраской верха тела и боков, не встречающей

ся у других видов, а также очень длинным хвостом, равным 
примерно половине тела, за что он и получил овое название 
"длиннохвостый".

Красный сурок -  типичный норный зверь, поэтому он 
имеет мощное, вальковидной формы тело с сильно развитыми 
конечностями. Лапы его, особенно передние, вооружены длин

ными когтями. Сурок прекрасно лазает по скалам и камням. 
Приспособлением к обитанию в высокогорье ему служит хорошо 
развитый меховой покров и наличие длительной зимней спячки, 
позволяющей этому зверьку избегать влияния суровых эимшос 
условий.

Средняя длина тела у красного сурка, обитающего на 
Дарвазском хребте: у самцов -  48,8 , у самок -  48,0 см. 
Средний вес самцов перед залеганием в спячку 5,4 , у 
самок -  5,2 к г. Половой диморфизм у этого зверька по раз

мерам и весу тела выражен слабо.

Растет этот вверен медленно и полотой зрелости дости

гает лишь на четвертом году жизни.

Описываемый сурок, как и другие представители этого 
рода -  дневной зверек. Весной в первые дни после выхода 
из спячки на поверхность, он не кормится совершенно. Спус

тя неделю активность их на поверхности начинает возрастать.

В первой и второй декадах мая сурки, живущие на южных 
склонах, кз нор стали выходить мевду 7 и 8 ч. На северных 
же ск-юнах г г-то время с ни н? нор внхоият на час. поз^е.
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В мае сурки активны почти весь день и в норы уходят в 1н ч.

Суточная юс активность резко изменяется в течение ле

та . В связи с наступлением жарких дней в июне, они начи

нают выходить из нор о 6 ч , когда вше солнце стоит невы

соко. В это время сурки всех возрастов из нор выходят друж

но. В июле утренний их выход из нор начинается в 5 ч, пос

ле чего они кормятся до I I  ч . Затем , по мере повышения 
температуры воздуха, и 12 ч , зверьки один за другим ухо

дят ь норы. Вторично зверьки кормятся с 16 до 20 ч . Ухуд

шение погоды ( туман, довдь и др. ) почти не снижают их 
активности, наоборот, в пасмурные дни во всех вертикаль

ных поясах гор наблюдались жировавшие зверьки.

Таким образом, летом и осенью суточная активность крас

ного сурка делятся на два периода -  утренний и вечерний, 
что нужно иметь ввиду при охоте на этого зверька. В случае, 
асли сурков днем сильно беспокоят, они переходят на ночную 
активность.

Длиннохвостый сурок -  очень осторожный к подвижный 
зверек, Бегает прыжками, причем, может перепрыгивать ручьи и щели шириной до 2 м.ПИТАНИЕ й СПОСОБЫ УТОЛЕНИЙ ЖАЖДЫ

Результаты проведенных нами исследований показали, что 
основными кормами для этого зверька служат те из растений, которые в большом количестве произрастают в местах его 
обитания. Им поедаются растения 89 гидов.
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Судя по списку растений, поедаемых сурком во время 
вегетационного периода, его питание можно разделить на 
три периода. Весенний -  с момента появления зверьков на 
поверхности после зимней спячки до начала массового цвете
ния растений, которое длится примерно до 26 мая. Летний -  
о конца мая до последней декады августа. Осенний -  о нача
ла сентября я до залегания зверьков в спячку.

Весенний период. В Сагнрдаштсксй долине в этот оеэон 
зелени еще мало. Поэтому, сурки вынуждены кормиться в ос
новном подземными частями растений в оухимв стеблями полы-ДО а

В летний период сурки полностью переходят на питание 
сочными листьями и цветками. В это время зверьки охотно 
поедают: вику, люцерну двух видов, гречишник, лапчатку 
{ четыре вида ) .

Осенью в питании сурков первостепенное место занимают: 
мятлик, кузинвя красивенькая и буэульник Томсона, Как вид
но питание этого зверька значительно изменяется по сезонам. 
Таким образом, красный сурок адаптирован к существованию 
в суровом высокогорье с коротким, поздно наступающим сезо
ном вегетации растений,

Животные кор® этот эверек поедает редко, обычно в бед
ные кормами сезоны. Поедание им мышевидных грызунов ( арче- 
вая полевка ) , насекомых и дождевых червей нами отмечено 
лишь в холодную и затяжную весну 1969 г , ,  последовавшую 
за очень суровой зимой 1968-1969 г . Поеданием животных, 
сурки частично компенсируют недостаток растительных кормов
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и в то до время получают тазу богатую белками. Лот сурой 
часто ист глину, особенно весной, Поедание оурхами глины 
наблюдается а в других районах ареала и, по-вадвмому, спл
авно с недостатком минерал*.®**, веществ г их организме 
( Кшштонов, 1968 )»

В некоторых районах зтст сурок живет вдали от водных 
источников и жажду утоляет лишь поедая сочные растения.
«. то же время в изучавшемся нами районе сурки пили из водо
емов повсеместно. Так, в верховьях р.Жак ( приток Пянджа > 
а июне от восьми поселений сурков к ручью были пробиты хоро
шо заметные троим, по которым зверьки бегали на водопой.
Два живших $ нас полувзрослых сурка ежедневно выпивали до 
30'> г воды каждый.

УШШЩА
Литературные данные, в которых описываются убежища этого 

сурка .1 Сападвом Памире малочисленны, а внутреннее устройст
во их оставалось совершенно неизвестным.

При изучении убежищ дяианохвсютого сурка ваш описан 
внешний вид 25 зимовочных и 28 летних пор. Кроме того, бы
ла разрыты две зимовочные к, четыре летних норм. Поры раска
пывались : аодая® экскаватора "Теларуоъ’*.

По рас.,.>дке лор ш осшсывалм характер грунта, глубину 
проникновения корней растений, собирали всех беспозвоноч
ных яивотных, которые встречались у входов в нору, а также в гнездовой камере,

Под "поселением* сурка мы поникаем территории, па кото
рой протекает весь цикл жизни семьи этих зверьков или грун-



ом семей. В него входят; все их убежища, тропинки, места 
кормежка, наблюдательные пункты и т .д . Таким образом, на
ше понятие “поселение" равнозначно семейной территории. 
Обычно сурки ее охраняют от зверьков ив других оемей. Осо
бенно враждебно они с носятся к чужакам в апрелэ-мае, Ё 
его время при встречах взрослых зверьков нэ различных се
мей между нами возникают сильные драки.

Нами воры оурка по их назначению делятся на постоянные 
(зимовочные ) и временные. Первые наиболее сложные. Зкмо- 
яочим нора используется суркаш не только для проведения 
в ней зимней спячки, но и для воспитания детенышей. Времен
ные воры также играют важную роль в жизни этих зверьков. 
После рождения детенышей полувзрослке оооби переселяются в 
эти убежища. Временные норн, как правило, располагаются 
на расстоянии 50-400 м от постоянных. На каждую постоянную 
нору приходится от одного до 12 временных убежищ. Чаще все
го их бывает четыре.

Постоянная нлв зимовочная нора -  сложное сооружение. 
Общая протяженность ее ходов от 36 до 59 м. Толщина слоя 
земли над гнездовой камерой до 3 м. Высота входных отвер
стий около 26 ом, а ширина их от 18 до 32 см. Число входных 
отверстий 1-14, в среднем шесть, В постоянной норе, раско

панной 24 мая 1970 г . ,  имелось восемь камер (считая в том 
чиоле и гнездовую >. Камеры, расположенные на разных участ
ках главного хода, имели неодинаковые размеры. Высота их 
от дна до потолка изменялась от 40 до 86 см, в среднем



62 ом. Размера гнездовой камеры I длина 70, ширина (Ю и вы

сота 40 ем.
В двух постоянных и стольких же временных норах, раско

панных нами, в камерах обнаружена подстилка. Она состояла 
из сухой, собранной в этом году травы, или полусгнившей и 
влажной. Вес подстилки в гнездах временных нор от 2,5 до 
4,6 кг, в среднем 3,2 кг, толщина ее слоя от 4,6 до 12 см, 
в среднем -  8,2 см. В постоянных норах, в пяти осмотренных 
камерах, подстилка распределялась неравномерно. Она занима
ла не вое дно камеры, а лишь ее отдельные участки. Такая 
картина характерна только для тех камер, которые располага
ются по бокам главного хода, а камера, где обычно находятся 
детеныш, не только заполнена размельченными корнями ферулы, 
но и ход, соединяющийся о гнездом, был выложен "дорожкой** 
нз злаков. Длина дорожки -  38 см. Дно камеры, покрытое выс
тилкой, ровное, трава в ней сложена в виде шара о полостью 
внутри. Вес подстшпя в гнездовых камерах достигает 6,8 кг. 
Толщина слоя подстолки -  16 см.

Наличие у этого сурна глубоколежадих аимовочных нор с 
камерами, выстланными слоем сухой подставки, к тому же укры
тых экмой очень высоким снежным покровом ( до 3 м ) , дает 
ему возможность важивать в суровых условиях высокогорья.

В норе сурка постоянно или временно обитает большое коли
чество беспозвоночных животных-сожителей ( жуки, мухи, слеп
ни, блохи ) . Таким образом, его убежище -  своеобразный био
ценоз .

МЕСТООБИТАНИЯПодробные сведения о местообитаниях длиннохвостого сурка

-  9  -
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на Западном Памире в литературе отсутствуют*
По нашим данным длиннохвостый сурок на Западном Памире 

встречается с высоты в устье р. Зигардары 1600 до 4500 м 
над ур.м. в верховьях р.Коздех ( Иакашимский хр. ) . Наибо
лее выоокая численность этого зверька наблюдается в субаль
пийском поясе ( до 45 особей на X км̂  ) . Повсеместно сурки 
предпочитают селиться на склонах южной экспозиции.

На Дарваэском хребте» начиная с высоты 1600 м над ур .м ., 
сурки живут вдоль небольших ручьев, среди крупных нагроможде
ний камней. Они также устраивают свои норн под корнями грец
кого ореха и среди кустарников. Бели рельеф местности силь
но расчленен, то зверьки избегают глубоких ущелий и выби
рают вершины холмов или осыпи из крупных кашей. Крутизна 
склонов, на которых селятся ати грызуны, изменяется от 10- 
Х5 до 45-50°.

В Сагырцаштской долине на высоте 2800 м над ур. м. су
рок обычен. Он тут живет и на посевах люцерны, ячменя, пше
ницы я других культур. Здесь, в силу специфического релье
фа и неполной распашки этот зверек живет на посевах вполне 
благополучно, В то же время сурки, обитающие на равнинах, 
с распашкой угодий не мирятся.

В субальпийском поясе наиболее распространенный и харак
терный биотоп сурков -  разнотравные луга с обилием гигант
ских (100-170 см высотой ) трав. Среди этих лугов часто 
встречаются островки густых кустарников ( преимущественно 
шиповника ) , в которых сурки предпочитают устраивать свои 
норы.
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К юго-востоку от Сагырдаштской долины, и к востоку от 
перевала Хабу-Рабат, рельеф становится сильно пересечен
ным, а в растительности преобладают низкотравные альпийские 
луга. Поселения оурков там пряуроченн к речным террасам.

К северо-востоку от летовки Дуцарги в верховьях риЯгид 
на высоте 2500-2600 м над ур .м ,, появляется холмистый рель

еф и внсокотравье ( до 2 м ) с господством гигантокой феру
лы. Далее на восток, в верховьях р.Хумбоу, широко распрост
ранены моренные глыбовые россыпи, почти лишенные раститель
ного покрова. Нет там и сурков. На ооновании знакомства о 
местообитаниями красного сурка можно сделать вывод, что 
апологически он довольно пластичен, но все же в основном 
обитает в высокогорье ( о 2800 до 4600 м над ур. м. } к ко

торому адаптирован, На горных хребтах он живет преимущест
венно на силанах южной экспозиции, выбирая более пологие 
участки о богатой травянистой растительностью. В зависимос
ти от типа обитаемых им угодий плотность его населения 
оильяо колеблется.

СПЯЧКА

Сведения о сроках спячки у длиннохвостого сурка, оби
тающего на Западном Памире, ранее отсутствовали.

С целью изучения естественных условий спячки этого сур
ка нами были раскопаны две постоянные его норы. Упитанность 
этих зверьков мы определяли взвешиванием отпрепарированно
го внутреннего и подкожного жира ( отдельно ) . Отмечали, 
когда сурки начинали заготовку гнездовой подстилки, какие
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ВИДЫ растений для нее собирают и их фенофазу ( зелеше , су

хие и т .д . ) .
Весна 1968 г . в Сагырцаштской долине началаоь поздно -  

в третьей декаде марта. В его время на выооте 2500 м над 
ур.м. на вершинах холмов появились проталины. В атом году 
в долине сурки впервые отали появляться на поверхности 13 
апреля. В раннюю весну 1970 г . в той же долине зверьки поя
вились из нор 2 апреля.

Залегание этих зверьков в опячку в 1967-1971 г г . в за

висимости от высоты местности над уровнем моря и экспозиции 
склонов происходило оо второй декады августа я до той же 
декады в октябре. Сурки, живучие высоко в горах на север
ных склонах, иэ спячки выходят наиболее поздно, а уходят 
на зимовку позднее, чем зверьки, обитающие на южных склонах 
гор.

Залегание сурков в зимнюю опячку тесно связано о накоп
лением в их организме достаточного количества жира, необхо

димого для перенесения длительной голодовки и поддержания 
жизни в осенне-зимний период.

Начало накопления вира у зверьке» разного пода и воз
раста происходит в различаю сроки в зависимости от высоты 
их обитания над уровнем моря, условий погоды, а также от 
разнообразия растительности в их местообитания!.

Взрослые сурки выходят весной из нор после спячки, имея 
небольшой запас жира от 50 до 210 г (3,1-4,4 % от общего ве
са тела ) . В мае они сильно худеют, и в г~о время аир у азах 
отсутствует совершенно ага сохраняется в небольшом количестве.



. 13.

Накоплеше жира у них начинается лишь со второй декады 
гоня, постепенно нараотал до начала августа. Во второй по
ловине августа отдельные самцы имели до 1650 и самки до 
1360 г жира ( 18-30 % от общего веса ) .

Полувэроолне особи сурков выходят после спячки, оовсем 
не имея жировых запасов. Как и взрослые зверьки, они начи

нают жиреть о середины июня и особенно жирными бывают в ав

густе.
У прибылых молодых зверьков жир начинает накапливаться 

с первой декады июня, В августе у отдельных особей бывает 
уже до 532 г жира. Перед залеганием оурков в спячку вес 
жира у них составляет 24-33 % к общему веоу тела.

Заготовка гнездовой подстилки сурками начинается в на
чале авгуота. Растения, собираемые для подстилки, высуши
ваются в хорошо измельчаются. В заготовке подотилки для зи

мовочных камер участвуют лишь взрослые особи.
Сроки залегания сурков в спячку зависят от климатичес

ких условий года.
Так, в конце июля 1968 г . по всей Сагырдаштсжой долине 

растения уже отцвели и в первой половине авгуота раститель
ность была уже в значительной степени высохшей. В связи с 
засухой, к концу августа сурки в массе уже залегли. В 1968- 
1969 г . зима была очень многоснежная. Благодаря этому рас
тительность весной и летом 1969 г . оказалась очень пышной. 
Только резкое похолодание в период с 12 по 20 сентября 
1969 г . заставило зверьков залечь.

Период спячки у взрослых сурков на две недели короче,
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чем у полувэрослых, что связано со орокам* жиронакопления.
Во время спячки сурки проводят в норах 190-210 дней.

РАЗМНОЖЕН®
Гон у красного сурка проходит в норе еде до выхода 

зверьков на поверхность после зимней спячки. Так, у шеоти 
взрослых самцов, добытых о 14 по 29 апреля 1969 г . в вер
ховьях р.Курушинг в Сагырдаштской долине, при просмотре под 
микроскопом мазков из семенников и придатков, спермяев уже 
не найдено. Очевидно, что сперматогенез у этих сурков пол
ностью прекращается уже ко времени их выхода из нор на по

верхность.
Уменьшение размеров семенников у этого сурка начинается 

в июне. Вели в апреле они весили, в среднем, 11,0 г , то в 
июне -  5,6 г . Цвет их постепенно становится буроватым. В 
последующие месяцы наблюдается дальнейшее уменьшение веса 
и размеров семенников. Все эти данные свидетельствуют о том, 
что в ионе-сентябре половые органы самцов находятся в состоя
нии покоя и в сентябре весят, в среднем, 3,8 г .

Роды бывают, по-вадкмому, в апреле, еще до выхода самок 
аз нор после спячки. У самой, добытых 6-8 мая 1970 г . млеч
ные железы оказались хорошо развитыми и имели много молока. 
Рога матки у них были белые, широкие, диаметр их равнялся ХО мм. В течение лета рога матки изменяются не только го раз

мерам, но и по цвету -  они светлеют. Так, у самок добытых 
7-10 июня 1970 г . диаметр рогов матки составлял рте только 
4-6 мм, а в среднем бил равен 5 мм. Вышеуказанные наблюде
ния го/чжчг о том, что у разродившихся сямок в течение всего
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лета воловне органы находятся в состоянии покоя.
На Западном Памире половозрелость у длиннохвостого 

сурка наступает на четвертом году жизни, так как среди бо
лее молодых особей беременные и разродившиеся самки не от

мечались.
Самки иногда размножаются не ежегодно. По-ввдимому, на 

степень участия их в размножении сильно влияют условия по
года, упитанность, степень зараженности эндопаразитами и 
др. фактор». Во время навях работ в размножении ежегодно 
участвовало около 75,0? взрослых самок.

7 оурков десяти семей, находившихся под нашим наблюде
нием, количество сурчат в выводке было 1-6, а в среднем -  
Зг7 особи. В 1970 г . в «ыиеукавеяных семьях сурков, после 
выхода молодых на поверхность, бело отловлено пять разродив

шихся самок. 7 трех из них количество плацентарных пятен 
равнялось шести и соответствовало таковому ваблюдавшхея 
сурчат. У двух самок число плацентарных пятен равнялось вось
ми, а число сурчат вдвое было меньше, ао-видямему, часть 
их погиб ли.

Из 402 вскрытых намя сурков всех возрастов самцов было 
55 % и самок -  45 %, среди прибылых молодых ( 82 особи шш 
24,8 % от общего числа отловленных зверьков > соответствен
но -  48,9 и 51,1 Преобладание самцов в оопулятжя этого 
сурка, а среди сеголеток -  самок, несомненно, является зако
номерностью, гак как иабявдяется к в других районах его 
ареала. Среди зверьков, добытых в различные сезоны соотно
шение полов заметно изменяется. Так, весной (апрель, май >,
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когда самки занята воспитанием детенышей я менее активны, 
среда добытых зверьков преобладаю» самцы. Летом я осенью, 
в связи с подрастанием детенышей активность самок увеличи
вается и степень преобладания самцов среди отловленных зверь
ков уменьшается. Соотношение возрастных групп обусловлено 
также отсутствием промысла и пониженной, в связи о этим, у 
них плодовитость».

МЕЛОВОЙ ПОКРОВ И ЛИНЬКА
Начало линьки у взрослых сурков обнаруживается в пер

вой декаде мая, на четвертой неделе после появления зверь
ков на поверхности. Так, из двадцати особей самцов ш анион, 
добытых в течение первой декады мая,у всех наблюдалась смена 
рогового слоя эпидермиса. В последующие дни у зверьков обоях 
полов началось выпадение волоо на спин®, загривке, огузке, 
где образовались плешины. Постепенно, ко второй половине мая 
линька захватывает вею, а затем бока тали, далее волос шпа- лает на бедрах. Последовательность линьки для зверьков обоих попов была одинакова, но сроки ее не совпадала» У самцов 
лйдьха происходит примерно .ад две недели раньше.

Ход х~жтж у яолувяг/!»! .;«шов аналогичен со взрослы- 
особями, слуптвание >ч - :со слоя эпидермиса у них прояо- 

ходит на третьей неделе .л.*» •"» -'Г-шра их на поверхность.Смена ювенильного волосяного покрова у прибылых сурков происходит в начале второй декады июня, К атому времепя у них на загривке, спине и по бокам тела начинается выпадение 
угнхы*. г~>«ос, но идет г-ну заметно слабое по сравнению са взрос пнш сурками. С другой стерши у прибили* зверьков юве~



17

нилыше волосы никогда не выпадают пучками, как у взрослых, 
и повтому для них не характерны на шкуре плешины, свойствен
ные взрослым оообям. Вароолые особи в маоое заканчивают линь

ку ко второй половине августа.
Полувароелые особи перелинииают уже к третьей декаде 

августа, а у прибылых сурков линька заканчивалась в начале 
сентября.

У вэроолых сурков наблюдается одна линька в году.
Для красного сурка типично частичное нелиняние зимней 

шерсти на огузке и хвосте. Можно сказать, что нелиняние яв
ляется следствием своеобразной экономии энергии в организме, 
которая способствует быстрому и полному осуществлению более 
важного процесса -  накопления жира, что особенно необходимо 
в условиях короткого лета и холодного климата высокогорья.

ВРАГИ, ПАРАЗИТЫ И БОЛЕЗНИ
Во время полевых работ в 1967-1971 г г . мы постоянно 

проводили улеты встреченных хищных зверей и их следов, а 
также хищных птиц, возможных врагов сурка. В течение етого 
периода нами просмотрено 200 экскрементов лисицы, найденных 
в местообитаниях сурка, 50 экскрементов каменной куницы, 80 
экскрементов бурого медведя.

Животные -  враги этого зверька на Дарвазском хребте 
!.емногочиспешш и не снижают заметно его численность. По 
нашим данным, наибольший вред сурку, очевидно, наносят: лиси
ца, бурый медведь и каменная дуница.

Литературных данных о паразитах длиннохвостого сурка 
в изучаемом нами районе, кроме наших сведений ( Исматов,1969 ) , нет. У сурков нами обнаружены следующие эндопаразиты: ИКСОДОВНе клещи ( Ххойее сгепи1а(;ие), вши ( ДеоЪаетаУорЗпив
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Ри1ех ТггГЪапв ) , а из гельминтов -  аскариды ( Алоаг1е -̂ агЬавая 
Путем личных наблюдений и опросе» населения иизооткй 

среди сурков не установлено, не отмечалась и их массовая ги

бель . Заболевания второ сурка т  Западном Натре чумой грызу

нов не известно.

В целом на Западном Натре враги, паразиты и боле8ни 
не оказывают сколько-нибудь вяачителыюго влияния на движе

ние численности второ зверька.

РАШРОСТРАШЗШ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
По нашим данным в Сагырцаштской долит в северо-запад

ной части Дарвазского хребта, в частности на побережье р . 
Кулумбы, сурок встречается о высоты 2600 м над у р .м ., от 
окрестностей кишлака Лухч до ее истоков на высоте 4000 м 
над ур.м. Его поселения здесь приурочены к долинам речек н 
ручьев, а также к сазам. Поскольку для Сагырдаштской долины 
в целом характерен холмистый мезорельеф о высокотравными суб

альпийскими, а выше 3500 м -  низкотравнымн альпийскими луга

ми, то сурки здесь живут всюду. ВИие по течению Кулумбы эти 
зверьки, по нашим наблюдениям, встречаются по следующим ее 
притокам: Комчак, Дараимиека, Талхак, Курушииг, Булукак, 
Дараиторикак, Дараикаяок, Дарашнсмой и Дараишариф.

Б западной части южного склона Дарвазского хребта в бас

сейне р. Зигар (приток Пявджа ) сурок встречается с высоты 
1600 м нал. ур.м. Здесь эти зверьки обитают в урочищах (ле- 
товках : Рубот, Сангишабона, Куликабщ, Щаламчи. Для вое- точной печ'очкны лрвазского хребта характерен очень изрезан-
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ннй рельефа , в условиях которого сурки более или менее 
равномерно распространены лишь в верхнем поясе гор, в усло

виях ледниково-моренного рельефа. На Ванчском хребте этот 
зверек отмечен с высоты 2500 м над ур.м . Здесь сурки встрече

ны только в верховьях следующих притоков Банча: Поймазор, 
Сунгат, Ровавд, Джоввд. Вти грызуны нами также обнаружены 
на северном склоне Яэгулемского хребта в верховьях следую

щих притоков р.Яэгулем: Убагн, Двафак, Андарбек, Мотарв.

На Рушанском хребте сурки наблюдались в верховьях рек: Дех, 
Барушан, Хуф, Баджу и Сохчарв. Они обычны на северном скло

не Шугнанского хребта в верховьях рек: Шохдара, Зивар, Мне- 
накух, Местев. По западному склону Йикашимского хребта о т  
нами встречены на следующих летовках: Деделак, Ширинак, Кук

мин, Фархадара.

Можно сказать, что более или менее сплошные поселения 
сурков и наибольшие запасы их имеются, в основном, на Дар- 
вазском хребте, в его оеверо-западной половине. № объясня

ем такое их распределение более мягким рельефом западного 
Дарваза и значительным количеством выпадающих там атмосфер

ных осадков. Низкая численность сурков на Ванчском, Язгулем- 
оком, Рушанском и Ишкашимском хребтах объясняется большой 
расчлененностью рельефа местности и однообразной ксерофиль- 
ной растительностью.

Красный сурок распространен на всех хребтах Западне о 
Памира на высоте от 1600 до 4500 м над ур. м. В этой горкой 
гиг-теме он -  фоновый вид.
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ПРОМЫСЕЛ И СПОСОБЫ ДОБЫнАНШ ДЛИННОХВОСТОГО СУРКА

В последние годы заготовки шкурок этого зверька ив За

падном Памире сократились. С 4169 шкурок в 1960 г .»  они в 
1968 г .  упали до 1337 шт,, а в 1969 г . фактически прекрати

лись. Отмеченное снижение заготовок шкурок сурка произошло 
из-за очень низких цен на пушнину и крайне плохой организа

ции охотничьего промысла в республике. В 1969 г . ,  после очеш 
суровой зимы 1968-1969 г . ,  охота яа всей территории Таджи

кистана была полностью запрещена. Прекратился официально и 
промысел сурка. Этот запрет существует до настоящего времени 
Исходя из сведений о заготовках шкурок красного сурка а прош

лом десятилетии и его современных запасов, мы считаем, что 
после снятия запрета на охоту в Горно-Бадахаанской области 
можно заготавливать до 10 тыо. шкурок этого сурка. По нашим 
наблюдениям, в последние годы до 60 % угодий, заселенных 
этими зверьками, не опрошшлядись, Таким образом, золи на

чать вести на них промысел, размеры заготовок шкурок этого 
зверька можно удвоить. В Сагырцашгекой долине ожотевкй до

бывают сурков следующими способами: а? Скрадом, Заметив сур

ка охотник, используя рельеф местности, старается приблизить

ся к нему на расстояние 80-40 м и стреляет его в голову.

При стрельбе из гладкоствольного ружья пользуются дробью

$ 4. б) Из засицки. Так охотятся, когда не удалось приблизиться к замеченному сурку на верный выстрел.В) Выкалыванием из нс.р ко гремя спячки.
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г ) Отловом капканам* № 3 , а раньше еще и петлями.

Шкура длиннохвостого сурка употребляются местным* жи

телями на шубы, на изготовление шапок и рукавиц. Одежда из 
сурчиных шкур довольно легка и тепла .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краоный сурок распространен на всех хребтах Западного 
Памира на высоте от 1600 до 4500 м над ур. м. В этой горной 
системе он -  фоновый вид.

Этот зверек довольно хорошо приспособлен к обитании в 
суровых условиях высокогорья. От неблагоприятных климатичес

ких факторов он спасается, впадая в длительную спячку, кото

рую проводит в глубокой норе с гнездовой камерой, имеющей 
толстую сухую подстилку.

Промысел этого сурка дает хороший жир и пушную шкурку, 
но в последние годы он организованно не проводится. При хо

рошей организации охотничьего хозяйства на Западном Памире 
ежегодно можно заготавливать до 10 тыс. шкурок сурка этого

вида.
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