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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAIOl'bl 

АктУаJIЬность ~:...Точка аренюr с. И. огнева (1948) о с~ст

вовании в пределах Евразии трех видов рода Lemrrus L1nk, 1 'XI5: 

норвеJМСкого (Leii'IIUS leJmaJS L1nnaeus, 1758), сибирского (L. 

s1blr1cus Kerr, 1'XI2) и амурского (L. anurens1s V1nogradov,1924) 

леммингов господствовааа в отечественной литературе после выхода 

в свет его монографии до середины восьмидесятых годов (ВИНогра

дов, Громов, 1952, Б:>бринский и др., 1965, Соколов, 1977, Ката

.JЮГ ы.пекопитающих СССР, 1981). В конце ?о-ых - нача.пе 80-ых го

дов проводятся интенсивные карио.погические исследования и экспе

рименты по гиоридизации. Результаты подве.nи авторов к выводУ о 

видовой самостояте.пьн~сти же~оОрюхого леwминга L. 

chгysogaster Allen, 1903, которого до недавнего времени счита.пи 

подвидом сибирского (Ги.uева и др., 1984, IЬкровский и др., 

1984). Межвидовые разJИЧИЯ в размерах и пропорциях тела и черепа 

довольно слабы и выступают достаточно отчетJIИВо .пишь на сериях. 

Однако эти признаки широко исJJо.пьауmся в систематике леммингов 

и пригодны ДJ1Я распоанаванюr форм рода (ВИНоградов, 1925, огиев, 

1948, Громов, IЬJШков, 1977). отсюда ясна актуальность щюведе

ния работы по оценке уровня . морфологической диФ~Jеренциации nа.пе

арктических представителей рода настоящпх леммингов на основе 

иаученюr раа.nичных форм изменчивости. 

Це.пь !! задачи. Це.пь работы аак.пюча.пасъ в оценке уровня мор

фологической дифференциации представителей всех палеарктических 

видов рода LenmJS· на основе изучения раа.nичных ф)рм морфометри

ческой изменчивости на материале, сСОраином в лабораторных усло

виях. 

Б работе оыли nоставлены следующие задачи: 

1. Изучить индивидуальную, воарастную и сезонную изменчи

вость морфаметрических покаэате.пей палеарктических лредставите-
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лей рода·настоя~ леммингов. 

2. В процессе изучения этих форм изменчивости выявить ви

доспецифические особенности в величине морфаметрических призна

ков и их изменчивости, а также оценить таксоноыичеС~/Ю значи

мость разных морфаметрических покааателей. 

а Провести оценку уровня различий между основными палеарк

тическими представителями рода на основе совокуnности наиболее 

таксоноыически ценных морфаметрических призиаков. 

4. ИЗучить морфатипическую изменчивость зубов леwмингов и 

использовать выяв~енные при этом особенности форм для оценки 

степени морфологической дифференциации. 

5. оценить возможное влияние, лабораторных условий на прояв

ление изучаемых форм изменчивости и на величину морфаметрических 

покавате лей. 

наУЧНая ~визна на материале, собранном в лабораторных 

условиях, у настоящих леммингов впервые на большом количестве 

признаков были изучены такие основные формы внутриrруnповой· из

менчивости как индивидУаЛЬная, сезонная и возрастная. на основа

нии изучения индивидуальной и сезонной изменчивости впервые про

ведена оценка таксономической значимости морфаметрических приз~ 

нэков. По комплексу краниометрических признаков, наиболее таксо

номически ценных, был оценен уровень морфологической дифференци

ации между основными палеарктическими представителями настоящих 

леммингов.. Изучена wорфотипическая изменчивость зубов в лабора

торных ко.nониях леммингов и проведена оценка уровня различий 

между сравниваемыми формами по рисунку Jевате~ной поверхности 

коренных зубов. Впервые изучено в~ние лабораторных условий на 

проявление различных формы внутригруnповой изменчивости леwмин

гов, на величину морфаметрических показателей и на различия меж

ду формами по этим покавателям. 

Практическая значимость. Результаты работы могут оыть 
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использованы в прикладных исследованиях по систематике леммингов. 

АЛроб~ раооты. Ревультаты исследований док.падыва.пись и 

обсуJtQtа.пись на отчетных cecciiЯX Института экологии растений е 

животных (1Q81-19QO), на 111, 1V и· V съездах Всесоюаного терио

.иогического общества (1rЬсква, 1Q82, 1Q86, 1QQO), на первом 

Всесоюгном совешании по проб.иемаw аоокультуры ( lt>сква, 1Q86), 

на V 1 1 Всесоювном совешании по грыаунам ( на.иъчик, 1 Q88). 

IIУбликации. 1Ь теме диссертации опуб.пиковано 21 работа. 

СтруктуРа !! объем диссертации. диссертация изложена на 18 ..3 

страницах машинописного текста. Состоит из введения, шести глав 

и выводов, ИJJJШСтрирована 7 рисунками и З' таб.пицами. Список 

JIИТературы вк.nючает tгВ источников. 

Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Работа выпоJIНена на материа.ие, собранном в 1Q77-1Q85 годах в 

виварии лаборатории экологических основ изменчивости организмов 

Института экологии растений и JIIИВОТНЫХ УрО РАН. 

НорвеJIIСкий лемминг завезен из лапландского заповедника 

( Нольский п-ов). основатеJIИ: 13 самок и 11 самцов. Сибирский 

лемминг ( L. s. s 1 Ь1 r 1 cus - номинативный подвид) ош от ловлен в 

устье реки Черной ( J:Ьльшеземельская тундра). основатеJIИ: з самки 

и 5 самцов. желтобрюхий леNNИНг ош пойман в окрестностях посел

ка Западный ( п-ов Чукотка). основатеJIИ: 7 самок и 4 саwца. 

Амурского лet.OOUfra от.иав.пива.пи в окрестностях посе.:~ка Чульlоi8Н 

(Якутия). ОСноватеJIИ: 4 самки и 3 саwца. У сибирского net.OOUfгa с 

о-ва Врангеля (L. s. poгtenko1 Tscheгnyavsky, Нlб7) основате.r.ями 

ста.пи 5 самок и 2 самца. 

ЖИвотных содер.жа.пи в стандартных ус.повиях ( Покрс:аский, IЮ.n.

шаков. 1Q7Q). В г.ериод соорз материала в виварии ИмеJIИ место се

зонные изменения внешних факторов. Среднемесячные значения те:w-
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nературы воздуха колебались от 12,1-12,4 в январе-марте до 19,5 

градусов с в июле. Дnина светового дня менялась от 9,0 час в но

ябре-январе до 17,5 час в июне. С сентября по май рацион живот

ных состоял из свежей моркови, зеленого wxa и овса, в летние 

месяцы вместо wоркови давали свежескошенную траву. 

Автор приниwап непосредствеиное участие в разведении ~еммин

гов, уходе за юши и обраОотке коJLilекционных сборов. В работе 

использованы экстерьервые и краниометрические промеры более 2 

тысяч 200 леммингов и интерьерные промеры бол~е 600 экзеwпляров. 

Измерения морфоwетрических nризнаков проводили по общеприня

той методике (ВИНоградов, Гроtюв, 1952, Чернявский, 1967, (ШВарц 

и др., 1968). Величину индивидуальной изменчивости оценивали 

на основе коэФФИЦиентов вариации. 

материал разбили на 14 возрастных классов (тао.пица 1). 

Сезонную динамику покавателей мы анализировали на трехмесяч

ных животных 3 видов. Севоны были взяты календарные. Количество 

животных по сезонам для экстерьерных признаков у норвежского: от 

20 до 30 - для самцов и от 17 до 24 - для самок: у сибирского: 

от 20 до 36 и от 15 до 43, соответственно: у желтобрюхого: от 46 

до 73 и от 33 до 70. Для краниометрических - у норвежского: от 

24 до 30 и от 19 до 23: у сибирского: от 16 до 34 и от 12 до 42: 

у желтобрюхого: от 45 до 68 и от 31 до 70. Для интерьерных - у 

норвежского: от 14 до 19 и от 5 до 15: у сибирского: от 17 до 32 

и от б до 38: у же~обрюхого: от 16 до 51 и от 14 до 63. 

Результатw измерений обрабатывали с помощрю методов матема

тической статистики. Црименя.пи трехфакторвый дисnерсионный ана

.IIИЗ С ПОСТОЯННЫNИ Э~КТами (Гласе, СтЭНJIИ, 1976). ДOJ!I) Вк.иада 

(степень в~ния) того и.пи иного фактора или взаимодействия фак

торов оценивали через значения средних квадратов, определяемых в 

дисnерсионном анализе ( Рокицкий, 1 973). 

ДЛЯ оценки значимости попарных раз.пичий между средниwи 
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Табтща 1 

Ве.uичина вьtЮрок в возрастных кпассах д.l1Я зкстерьерных и кра-

висметрических признаков леммингов 

IIOpBeJIICкий Сибирский lелтобрmий Амурский 1 

Возраст (зкстерьериые 1 краниометрические) 

дНи 

1 4 1 - g 1 - 4 1 - - 1 -

5 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 -

10 13 1 11 8 1 9 2 1 8 4 1 б 

15 26 1 З2 15 1 19 23 1 27 14 1 14 

20 24 /28 15" 1 13 17 1 22 g 1 7 

25 17 1 19 g 1 4 З6 1 28 - 1 -

за З7 1 51 26 1 28 52 1 60 g 1 10 

месяцы 

1,5-2 1!1 1 100 39/35 109 1 89 4 1 5 

3-4 260 1 258 220 1 225 502 1 505 8 1 8 

5-6 117 1 110 44 1 44 58 1 60 5 1 б 

7-8 58 1 59 31 1 за З7 1 41 9 1 8 

9-10 31 1 З2 10 1 12 25 1 25 4 1 4 

11-12 16 1 16 13 1 15 11 1 11 4 1 4 

13 и> 9 1 g 7 1 8 23 1 25 3 1 3 

использовали метод множествеиных сравнений DSI!Фe (Г.пасс, стзн.IIИ, 

1976). При выявлении суммарных различий между изучаемыми diOpwawи 

.веwwиигов вычисляли расстояние UВХ8J18Нобиса (D2, Афифи, Эйзен, 
1984). 

При сравнении морфаметрических характеристик леМNИнгов иа 

Пj)ИрОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ И ИЭ JJабораторНЫХ КОЛОНИЙ ИСПО.ПЬЗОВаJIИ дан

Ныt' по лабораторным ю-tвотнw старше б месяцев. Объемы в~орок 

1 
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для экстерьерных и краниометрических nризнаков у норвемского -
1141116, у сибирского с материка - 61/65, у сибирского с острова 

Врангеля - 36/22, у желто~рюхого - 97/102 и у амурекого - 20/19. 

Бе.пичина вьtюрок из nрироды ( данНЪ/е из .I!И'l'ературы) меняJiаСь в 

nределах 7-213. 

Дnя того, чтобы оценить скорость (интенсивность) возрастных 

изменений какого-ли~о nризнака вычисляли величину относительного 

nрироста в процентах (M1not, 1913). 

Дnя изучения возрастной изменчивости ~риы жевате.IЬной по

верхности коренных зубов лемwингов использовали способ nрижиз

ненного по.пучения отпечатков з~ов грызунов ·(Оленев, 1980). Быnо 

сделано 83 слепка з~ов у 23 желтобрюхих лемwингов в возрасте от 

10 дней до 12-14 месяцев. Дnя анализа мо~типической изменчи

вости коренных з~ов использовали з~ы леwмингов в возрасте 

старше 3 месяцев. Иоличество исследованных зубов для норвежского 

составИJiо 231. д.11Я желтобрюхого - 196, для си~ирского с материка 

- 131, для сибирского с острова Врангеля - 72. для амурского -

80. Всего было изучено около 700 зубов. РИсунки зубов сделаны с 

помо~ю апnарата РА-6 nри постоянном увеличении. Оценку значи

мости различий по частоте встречаемости мо~типов з~ов прово

.Ф1.nи с помощъю G-критерия ( Sokal, Rohlf, 1981). 

Г.nава 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИIЮСТЬ 

В этой главе с поwощъю дисперсионного анализа иы оценили 

влияние на величину индивидУальной изменчивости морфеметрических 

признаков таких факторов, как "вид", "nризнак", "возраст" и 

"пол". Дnя зкстерьерных признаков установлено только ВJIИЯние 

факторов "возраст" и "признак". Различия ме~~Щу видами и по.nами 

не значимы. 

Коэффициент вариации длины тела леммингов в лаборатории 
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(7,6%) вьппе, чем д.пины стопы (6,2%) и НШIIВ, чем д.пины хвоста 

(12,6%, Р<О,Об). У боJIЬппmства других грызунов изменчивость ДJIИ

ны хвоста также выmе, чем д.пины тела и стопы (Sumeг, 1920, 

1924, RobЫns et al., 1980). Индивидуа.ПЬная изменчивость 

экстерьерных индексов: хвоста ( 13, 7%) и стопы ( 7, 5%) бJiизка к 

изменчивости промеров. Чем бо.пьше веJIИЧИНа признака, тем меньше 

его козфt)ициент вариации (Peaгson, Dev1n, 1924, Lowгens, 

Lв:t 1 mег, 1 957). ЕЮ.пьшая изменчивость дтmы хвоста пп сравнению с 

д.пиной тела, возможно, определяется этой эависююстьn Индивид.v

аJIЬНая изменчивость бо.пьше в с.иучае тех приэнаков, которые си.пь

иее меняются с возрастом (Виноградов, 1922). Раэ.иичия в изменчи

вости д.пины хвоста и стопы, возможно, связаны с раз.пичиями в 

скорости роста этих признаков. У хвоста она выmе. 

с возрастом индИвидуа.ПЬная изменчивость экстерьериых призна

ков у .иеммингов падает. У других миекопитахцих также nроисходит 

уменьшение ве.иичины изменчивости морфо.иогических признаков с 

возрастом (Яб.иоков, 1966, Cha1, 1957, RobЫns, i973). Ве.аичина 

козфflициентов вариации боJIЬппmства nромеров череnа с воарастоа~ 

таtа~е CHИJIIВe'l'CЯ. однако сУJqЗствуm такие признаки~ индивидуа.пъ

ная изменчивость которых с возрастом уве.иичивается. Это Пj)ИВодит 

к тому, что один и тот Jll8 промер, например, такой, как ДJIИНа 

верхнего зубного ряда, у мо.иодых животных яв.ияется одним из наи

менее, а у старых - одним из наибо.иее изменчивых, ИJIИ наоборот, 

как в с.иучае с высотой мозговой части. 

У леммингов в лаборатории коэФФИЦиенты вариации таких nриэ

наков, как дJIИИа диастемы (5,8%) и высоты в области костного не

ба ( 5, 7%). nревьппают коэфf)ициенты вариации других признаков 

( 3, 4-4, 6%) кроме коэttФющента вариации скуловой ширины < 5,11), 

значение которой nромежуточное (nри 5% уровне значимости досто

верны различия, nревЬIШаюшие 1, Ot). Индивидуальная изменчивость 

краниометрических индексов ( 3, 5%) ниже изменчивости nромеров 
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(4,5%, Р<0,05). Наибо~ее таксономически ценными являются череп

ные индексы и промеры, связанные с мозговой частью, так как име

ют наименьmий уровень индивидуа.пьной изменчивости. Таксономи

ческая ценность тех признаков выше, коэФФИЦиент вариации которых 

ниже (Шварц, 1963). 

д.uя кw.ииометрических признаков в.пияние фактора "вид" значи

мо (Р<О,О5). Среднее значение коэ~циента вариации промеров че

репа для старых .животных у амурского (2,6%) ниже, чем у других 

видов (4,2-4, 7%, Р<О,О1). Такое же среднее у основателей колеб

лется в nределах от 3,6 до 4,4 % и не отличается у разных фор~ 

Среднее- значение коэффициента вариации промерев черепа в приро

де, высчитанное по .nитературным данным, меняется от 4,3% до 6,0% 

и сходно у разных dорм (Чернявский, 1967, 1984, Кгatochvtl et 

al .• 1977, Р>О,О5). НИзкая индивидуальная изменчивость у .иабора

торных амурских лемwингов, на наш взгАRд, есть своеобразная ре

акция на .иабораторные условия. так как у молодых особей среднее 

значение коэффициента вариации промеров черепа (5,1%) сходно со 

значением у .животных в природе (6,0%, Р<О,О5). 

В целом виды леммингов не различаются по изменчивости ин

терьерных признаков. Индивидуальная изменчивость веса печени 

( 2'J, 7%) и надпочечника ( 28, 4%) одинакова, больше, чем веса серд

ца (20,6%) и почки (19,3%) и меньше, чем веса тиwуса (42, 7%, 

разность для Р-0,05 равна 7,0%). изменчивость веса семенника 

( 39. 5%) близка к изменчивости тимуса. Индивидуальная изменчи

вость интерьерных индексов кожеб.nется от 13,9% до 37,7% и ниже 

(21,7%), чем изменчивость промерев (27,2%, Р<О,О1). Коэффициенты 

вариации веса тела и интерьерных индексов в природных популяциях 

мы оценивали на основе .nитературных данных ( Кривошеев, Уманцева, 

1979, Е.nьшин, 1980, Чернявский, Н.Ирющенко, 1981, Катаев, 1983). 

Значимые различия с уровнем изменчивости в лаборатории 

отсутствуют. 
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По.nовые paaЛJftЬfЯ в изме~чивости признаков. изученных нами, 

выражены слабо и имеют противоположную направленность для крани

ометрических и интерьерных показателей. 

Глава Э. СЕЗОШiАЯ, IЮJЮВАЯ И МЕЖВИдОВАЯ ИЗМЕнчи:оостЪ WNО

МЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ТРЕХМЕСЯЧНЫХ ЛЕММИНГОВ 

При анализе сезонной динамики экстерьерных признаков wы 

установили, что в средкем у леммингов в виварии иаб.пццаются бо

лее ме.пкие размеры. тела .петом ( 109, 5 мм) , чем в другие сезоны 

(112,3-114,6, Р<О,О5). Сезонная изменчv~ость кондилобазальной 

длины и веса тела аналогична изменчивости дLИНы те.па. сезонная 

динамика размеров леммингов противоположна той, которая наб.пюда

ется у большинства других rрЬЦ~унов как в .nаборатории, ТаУ. и в 

природе (Покровский, 196;3, Покровский, БоJIЬt:!ЗКОВ, 1979, 

Re1chste1n, 1959, Pe11can, 1967, Рег1n, 1979). 

Как и у большинства грызунов, у леммингов в природе ранние, 

весенние генерации растут быстрее Oo.nee поздних (Кошкина, ха

.nаиский, 1961, К.Ирющенко, 1985). Следовательно, сезонная измен

чивость размеров те.па и череnа у JiеNМингов в виварии отличается 

не только от изменчивости оо.nьmинства других грызунов в JIЗОора

тории, но и от изменчивости у самих .пемwингов в nрироде. .:rtnя 

других грызунов также отмечали случаи, когда сезонная иэменч~l

вость в лаборатории отличалась от изменчивости в природных попу

.пяциях (НuЬегt, Demarne, 1981, Stewaгt, Вarnet., 1983). 

Возможно, что сеэокная динамика размеров .nеt.!МИнrов в Jlабора

тории определяется сезонными КОJiебанияwи фотоnериода и теШJера

туры. Вычисление коэФ!>ициентов ttорреляции размеров те.па и черепа 

.пемминrов со среднемесячными значенинми д.nины светового дня и 

теМIJературы noкaaa.z:o, что корре..'IЯция во всех с.nучаях яв.I!Яется 

аначимой 11 отрицатедьной (г меняется ст -0,53 до -0,87). ДJ;я 
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Оо.nьшииства грызунов отмеча.uи по.по.жите.nьиую корре.шщию скорости 

роста и размеров как с температурой в преде.пах предпочитаемой , 
так и с длиной светового дня (Re1chste1n, 1964, R1ad1ng, 1966 

P1nteг, 1968, Вaгthess, Wade, 1985). У иастоя.uщх .пеМNИИI'ОВ мы 

видиы принципиа.nьно иную реакцию на действие этих факторов. В 

ус.повиях упро~ииой среды, в .паборатории, температура и д.пииа 

светового дня могут яв.пят~ся основными факторами, опреде.пя~ми 

изменение размеров и скорости роста .пеwмингов по сезонам, тогда 

как в природе основиыыи факторами могут оыть плотность попу.пяции 

и доступность и качество кормов. 

При об~м сходстве реакции .пеwыингов на сезон у отде.пьиых 

видов с~ствуют особениости сезонной ~амики д.пииы те~ у 

норвежского ~емwиига значения .петом и осенью одинаковые и мень

шие, чем зимою и весной, у сибирского - .петом меньше, чем осенью 

на уровне тенденции, у ~.птоорпхого - .петом меньше, чем зимою, а 

ве.сною и осенью - проме~очные. ВИдовые особениости сезонной 

динамики конди.побаза.nьиой длины и веса тела ш1а.погичиы изменени

ям д.пииы те.па. 11ы рассматриваем эти видовые особенности как сво

еобразную реакцию на .паОораторные ус.повия. Они достаточно устой

чивы и проявляются сходным образом д.пя разных признаков. Сезон

ные различия в пропорциях те.па и череnа леммингов оп~де.шtются 

то.nько различиями в размерах и в скорости роста no сезонам. 
Сезонные изменения индексов сердца и nечени сходны у разных 

видов. В среднем у .пеммингов в вю1арии индекс сердца максима.пен 

весной и минимален осенью. В nрироде у леммингов, как и у других 

грызунов, индекс сердца снЮ~ается от весны к .nету и nовышается 

от .nета к осени, достиrая максимума аиwой ( Иоnеии, HJ58, Криво

шеев, У~цева, 1979). ИИде~~ nечени у .пемми"гов в виварии мини-. . 

мален .nетом, а максимален 8Имою и весною. В nрироде .жt1 у .пеммин

r·ов индекс nечени, как и у других rрыэунов, наиСiолее высок летом 

( Иоnеин, 1958, Rирющенко, НJ8б). Таким оОраэо~о~, сеаонн~ динами-
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ка индексов сердца и печени у леммингов в виварии отличается от 

их динамики в природных популяциях. на наш взгляд, сеаонная иа

менчивость индекса печени у леммингов :а виварии оnределяется 

сменой кормов. 

Сеаонная изменчивость индексов сердца и почки у самцов и са

мок леммингов различается. Индекс сердца у самц6в осенью меньше, 

чем весною ( Р<О, 05). У самок нет сеаонных разJIИЧИЙ. Индекс почки 

у самцов весною и летом Оо.пьше, 'lем осенью и аимой ( Р<О, 05). У 

самок этот индекс .петом оо.пьше. чем в другие сеаоны ( Р< • 05). 

В целом у леммингов сезонная изменчивость индекса надпочеч

ника в виварии не выражена ( Р< О, 05). По данным иэ природных nо

пуляЦИЙ для этого индекса отмечено осеннее повышение, как и у 

других грызунов (Копе ин, 1 Q58). Это повышение связано с 

присnосоО.пением к низким теNПературам (Шварц и др. , 1 Q68). ВИди

мо, сезонные перепады темnературы в виварии оы.пи с.nа.оы для того, 

чтооы вызвать реакцию надпочечников у леммингов. 

Индекс тимуса в це.пом у леммингов осенью оо.пьше, чем весною 

( Р<О, 05). Известно, что nе.пичение размеров тиwуса происходит в 

период уменьшения веса семенников (Kendall, Tw1gg, 1Q81). У лем

мингов в виварии вес семенников осенью меньше, чем весною 

(Р<О,О5), то есть соответствие налицо. 

Известно, что активность репродуктивной системы у Оо.пь

mинства rрыаунов в первую очередь зависwr от длины. светового дня 

( Claгk, 1977, PetteгЬurQ' et al. , 1 Q84). У самцов .пеммv.нгов ак

тивность генеративной системы, оцениваемая по относите.пьному 

весу семенников, в виварии наиОо.пее высока весною i! .neтalf, то 

есть нао.пюдается та же закономерность, что и у других грызунов. 

Анализ вклада различных 4'акторов вариации в ое5r:;ую изменчи

вость показал, что наиболее диагностически ценными среди 

экстерьерных nриэнаv.ами являкr.'ся индексы хвоста и стопы (вклад 

фактора "вид" достигает 48-54%). Среди краниометрических - лриз-
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наки, связанные с .юзговой частью ( 70-90%). Среди интерьерных -

вес надпочечника ( 71%) , индексы сердца (50%) и семенника ( 61%). 

Из всех изученных признаков наиболее таксономически ценными яв

ляются промеры и индексы, связанные с .юзговой частью черепа. 

Доля вк.пада фактора "По.l!" наиболее высока для д.11ИИЫ и ин

декса хвоста ( 40-60%) , индексов диастеwы, д.I!ИНы верхнего зубного 

ряда (29-35%), веса тела, почки, индексов надпочечника и тимуса 

( 33-66%). д'6ля вк.пада «актора "сезон" наибо.l!ее высока для .Ц.ПИИЫ 

те.па и индекса стопы (27-28%), КОНДИJ!оОаза.пьной .Ц.ПИИЫ, ДJ!ИНЫ ди

астемы, длины верхнего и нижнего зубных рядов, ску.l!овой ширины и 

высоты в об.пасти костного неба ( 30-67%) , веса и индекса печени и 

индекса почки ( 38-54%). 

Г.пава 4. ЗАRОIЮМЕРНООТИ РОСТА ТЕЛА И ЧЕРЕПА, :ООВРАСТНАЯ И 

МЕЖВИдОВАЯ ИЗМЕНЧИООСТЬ JIЕММИНГОВ 

Продо.пжите.пьность ~ .lLIИнa тела, конДИJ!обаза.пьная д.пина 

и бо.пьmинство промерев череnа у леt.~МИНгов в среднем увеличива

ются до 7-8 месяцев, раньше всего nрекр~тся рост межглазнич

ной ширины (в 15 дней) и д.IIИНЫ стоnы (в за дней). Раивее nрекра

~ние роста межглазничной ширины свойственно nо.l!евкам (Виногра

дов, 1922, G8Ьcztnska, 1967). 

Скорость роста. У .l!еаооо~гов, как и у хомяков и по.l!евок ( Сви

ри.ценко, 1969, Мейер, 1980, HuЬert, Adam, 1975), в возрасте до 

месяца ДJ!ИНа хвоста растет оыстрее ДJИИЫ стопы, длина стопы 

Оыстрее ДJИИЫ тeJia, в возрасте старше месяца .uина хвоста и тeJia 

имеют сходиуu скорость роста, длина стоnы не увеличимется. 

У .аеNWИНГов проявляются такие оощие д.ая всех грызунов осо

бенности роста черепа (серебренииков, 1031, ·Engels, 1979), как 

оо.аее быстрый рост .аицевой части и npowepoв, свяа&Нных с нею, no 

сравнению со всеwи другими частями и nроwерами и такая от.аичи-
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те.пьная особенность роста черепа полевок (:ВИНоградов, 1922), как 

иаиwеныпаs скорость роста межr.пазничной ширины. 

Межвидовые различия. ЛеNминги paзJIИЧamcs общими размерами. 

у амурского они меньше, чем у норвежского, у которого меиъше, 

чем у двух других видов. МеJСВидовые раа.пичиs в продо.uите.аъ

ности и интенс~ности роста ДJ1ИНЫ хвоста по сравнению с ростом 

длины те.ла приводят к: разJIИЧИI) в индексах хвоста: у сибирского и 

желтобрюхого он ниже, чем у двух других ви.цов. 1Ь интенсивности 

роста nромеров череnа виды лемыинrов nроя:вляm знаЧИ'!'е.пьное 

сходство. Большинство видовых особенностей в проnорциях черепа у 

.леммингов npoявJUJmcя начиная с 10 дневного возраста. 

При изучении возрастной динамики подтвердились особениости 

строения черепа норвежского лемминга по сравнению с сибирским и 

желтобрюхим, выявленные nри изучении сезонной динамики, такие 

как наименьШИй индекс высоты в обJJаСТИ барабанных камер и наи

большие индексы wежr.пазничной ширины и д.пины ниJКИего зубного ря

да, также такие особенности строения черепа сибирского лемминга 

по сравнению с норвежским и же.итобрnхю., к:\К наибо.пъшие индексы 

скуJJовой и ватыпочкой ширины, высоты мозговой части и такие осо

бенности желтобрюхого .пемминга по сравнению с сибирским и нор

вежским как наименьшие индексы скуловой и межrжааничной ширины и 

высоты мозговой части. как показа.по сравнение в возрастном плане 

наиболее своеобразным строением череnа отJJИЧnется амурский лем

минг. ДJJs него по сравнению с тремя другими видами характерны 

наибольшие индексы высоты в области барабанных камер и мозговой 

части и kаюаеньmий индекс д.nииы диастемы. Кроме тоrо, амурский 

лемминг имеет более низкий индекс скуловой ширины по сравнению с 

сибирским и норвежским леwингами, бoJJee высокий индекс межrJJав

ничной UIИрины r.o сраьнению с сибирским и же.nтобрtехим, более 

высокий индекс затылочной ширины но сравнению с норвежск:иw и 

ме.итобрnхиw и меньший по сравнению с норвежскиw индекс длины 
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иц.иего вуОного ряда 

Чl'обы оценить уровень раз.nичий ме.жду сЖк>рмами JiеtоООШгов в цe

JIOM по коwп.аексу краниометрических nриаиаков, мы nровели вычис-
2. 

.пение расстоякия М8хаJiанобиса ( D ) • ВеJIИЧИНЫ расстояний для жи-

вотных старше 7-8 месяцев с.педупJtИе: 

НОрвеJIIСкий Сибирский 

JЮрвеJСкий 6,1 

ЖелтобрюхИй 

7,9 

Сибирский 7, 6 7, 9 

lе.птобрюхИй 9,0 8,0 

АмурскИй 30,0 35,7 26,6 

31,8 

28,6 

19,9 

(вверху-справа располо.аиы значения для отиосите.пьиых, вин

ау-слева - для абсолютных размеров черепа). В цеJiом картины ди~ 

ференциации видов совпадаm. наиболее б.аиак:ими как по размерам, 

так и по сЖк>рме ~репа яВJIЯпrся норвеJIIСкИй, сибирский и .аJIТобрю

хиа .аеммивги. ВеJJИЧИИа расстояния меJЩJ ииwи сходная ( разиость 

д.1D1 Р-0, Об равва 11,8 - д.1D1 индексов. и 17, 2 - дJIЯ промеров) • 

.АмурсК118 аммивr JIВJUieтcя наибоJiее уда.аениым видом. Его дистан

ции преВНIВе!' .111бое ив расстояний. мехду треМя другиwи видами. 

Бкlilчевие в 8118.1118 в качестве самостояте.пьиой едииИJ.U>~ сибирского 

.иеwмиига с ОС'I'рова Вранrев покаэ8J10, что дистанции этой сЖк>рмы, 

ПО,IJЧ8ивне на освоВ8RИИ промеров черепа и индексов, соответству

пr дис'1'анциям ВNУРСКОГО (41. О и 19,5 - с сибирским ив материко

:внх туидр, 41, 4 и 23, g - с Jе.птобрюхим. 57. g и 31, 8 - с нор

ве~ким. 85,3 и 28,8 - с амурским). 

Чrобw оцеНИ'!'ь, как соотносятся многомерные дистанции мехду 

сЖк>рмами с дистанциями виутрипопуJIЯциоииыми, нами высчитано мио

•ство расстояний llаха.паиобиса по промерам черепа между JIIИВотиw

ми одного по.па и воарас'!'& ~его получено 265 таких расстояний. 

Среднее равно 3, б. Даме МИНИNаJ!ЪИые дистанции между t!ормами окз

ааJIИсь значимо больше, чеw внуТриnопуляционные (Р<О, 05). 

УстаноьJiено, что рассто~ния Маха.nаносиса, nоJJученные на 
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основании промеро:в черепа, между T8IOOOI видами как пашенная 

(Mlcгotus agгestts) и обыкновенная (М. aгvalts) полевки и полев

ка-экономка (м. oeconoll't.IS) .nежат в преде.иах от 28 до 38 единиц 

(Petsh, 1980). Таким otlpaaoN, амурский .11еNМИНг и сиОирский .иеw

NР.НГ с острова Врангеля от.nичаm'ся от других форм настояпuа леw

мингов Па.пеарктмки и друг от друга на урОвне "хороших" видов, в 

то время, как раа.пичия NeJЩY норвеJIIСКИN, же.итобрюхиw и сиОирским 

леммингом с материка, хотя и с~~с~венно прев~ внутрипопу.пя

ционные расстояния, но, в свою очередь, меньше "мехвидовых". 

Уровень диф!Jеренциации по промерам черепа между этиwи форwаwи, 

на наш взг.пяд, может Оыть оценен как меJIIПопу.IIЯционный. В значи

тельной степени на ве.nичину дистанций между формаwи .иеWNИИгов 

непосредственно ВJIИЯШ раз.пичия в асiсолmных размерах черепа. 

НорвеJ~Ский, ноwииативный подвид сиt\ирского и желтоt\рюхий наиоо

.nее схожи по размерам, а две другие формы наиоолее далеки, от 

трех первых и друг от друга. Кроме того, с~ственные рааJIИчия в 

размерах в.11екут ва собой вакономерные ивwенения пропорциА чере

па. Такие осоt\енности амурского .пеt.tNИНга, как наиtlольшие индексы 

вьюоты в области Оарасiанных камер и мозговой части и наиwеиьший 

индекс диастеwы, тесно связаны с его мелкими paawepawи 11 придат 

его черепу ювенильный обли~ наименьший индекс межглазничной ши

рины и наиt\ольmий индекс высоты в области костного неt\а си

Оирского лемминга с остроtа Врангеля связаны с его наибольшими 

размерами и придают его черепу как бы оО.пик Оолее верослрго, 

старого животного. 

Г.пава 5. ОСОБЕННОСТИ МOP<;l()()ВJIИR.A ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛОНИй JJЕt.I-

МИНГОВ И ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЖВИДОВЫХ РАЗЛИЧИй НА <ЮНЕ ЭТИХ ОСОБЕll

НОСТЕ:й 

В этой главе на основе собетвенных материалов по лаборатор-
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uw ко.понияw и .питературных данных по природиыw попу.пяциям четы

рех видов настоящих .пемминrов проана.пиаированы воамоJIНые nричины 

особенностей морфаоблика .пабораторнъ~ ко.поний .пеммингов. 

В цe.now у .пемми.чгов нет раа.пичий между животными иа .пайора

тории и животными иа природных nопу.пяЦИЙ по д.nине те.па, индексам 

ау-Оных рядов, индексу sаты.почной ширины. зато .пабораторные жи

вотные имеют бо.пьшие д.иину хвоста, стопы и их индексы, конди.по

база.пьную д.nинУ и wежг.пааничную ширину, индексы д.пины диастемы, 

высоты в об.пасти коо.тного неба, wежг .пааничной ширины и меньшие 

индексы ску.повой ширины, высоты в об.пасти барабанных каwр и 

мозговой части по сравнению с животНЮIИ из природы (Р<0,05). По

дав.пяющее бо.пьшинство особенностей морфооб.пика, которыми .пеwмин

ги из .паборатории отличаются от животных из nрироды, присутству

ет у основате.пей. В тех с.пучаях, когда эти особенности вози~ 

ва счет разионаправ.пенных ис-менений признака (у одних форм в не

во.пе происходит его увеличение, а у других - уменьшение и.пи 

признак не меняется) wы считаем их связанными с прояв.пением эф

фекта основате.пя. В тех Jllle с.пучаях, когда изменения морфаметри

ческих признаков имеют одну и ту Jllle направ.пенность у всех пяти 

форм ( д.иина и индекс хвоста, weжr лазничная ширина и индексы ску

.повой ширины и высоты мозговой части), на наш взг.пяд, они яв.пя

ются результатом nриспособ~ения .пемwингов к .пабораторныw ус.пови

sм, прояв.пяК~~ЦИМСя у2 у основате.1ей. животным, привезенным из 

природы, требуется вpeNS д.ия того, чтобы оставить после себя по

томство и, соответственно, стать основатеJЯми, поэтому в группу 

основателей попад8.11И, как прави.ио, животные, прожившие в .пабора

тории ие менее по.пуrода. нам nредставJЯется, что такого срока 

может быть достаточно д.пя возникновения морфо.иогических 

приспособ.пений у основате.пей, так как основате.иями ч~ всего 

становились животные, е~ не закон•твшие свой рост к моменту их 

привоЕа в ~ораториn Однонаправленность отклонений отдельных 
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морфологических признаков у основателей во всех пяти колониях по 

сравнению с животными из nрироды СJIУЖИТ дополните.пьНЪIМ косвеННЬIW 

доказательством в пользу возникновения этих отклонений в реау.пь

тате адапт~ основателей к лабораторным условия~ 

ИЗвестно, что повьппеиие температуры окружаццей среды приво

дит к увеличению ДJIИНЫ хвоста у грызунов (Sonner, 1gog, Oile, 

1934, Thorington, 1970). Уве.иичение ДJIИИЫ и индекса хооста у 

леммингов в лабораторных условиях мохет быть связано именно с 

бо.пее высокой течпературой среды, так как темnература воздуха в 

виварии значите.пьно превыmает температуру, которая зафиксирована 

в убежищах леММЮ~гов в природе ( Кривошеев и др. • 1975). 

Считается, что очень си.пъиое расширение ску.11овых дУГ у .1811-

мингов по сравнению с по.певками связано с прокладываиием ходов в 

снегу (Hinton, 1926). Уменьшение индекса скуловой ширины у .ае

ммингов в .nаооратории мохет бЫ'l'ь связано с ограничением их po~r 

~й деяте.nьиости, а уве.пичение межглазничной ширины и уменьшение 

индекса высоты мозговой части - корре.nятивно связано с изменени

ями индекса с!<у.nовой ширины. У лаборf:lториых крыс обнаруJ118н~ та

кие же особениости строения черепа по сравнению с их дикими со

родичами ( SorЬe, Кruska, 1975). 

МежвJtдовые раз.nичия по морфаметрическим признакам в боль

шинстве с.пучаев.достаточио устойчивы и прояв.nяются такхе отчет

ливо на выборках из .nаборатории, как и на nрироды. Некоторые 

межвидовые различия выявлены . .nибо то.nъко ·на животных из природы, 

.nибо то.nъко на животных из лаборатории. Таксоиомическая цениость 

'l'аких различий является сnорной. 

Г.пава 6. ИЗМЕНЧИОССТЬ ООРМЫ ЖЕВАТЕЛЬНОй ПОВЕРХНОСТИ КОРЕННЫХ 

ЗУ:ООВ ЛЕММИШ'ОВ 

Изменчивость формы ~вательной поверхности первого нижиего 



- 20 -

(М .t> и третьего верхнего (М~ коренных вубов широко испо.пьвуется 
в систематике по.певок (Анг~:~рма.ни, 1973, Громов, IЬ.пяков, 1977, 

:ЕЮ.пыпаков и др. , 1980). Дпя настоящих .пеммингов хара.JtТерна с.пабо 

выраженная ивменчивость рисунка жевате.пьной поверхности кореиных 

зубов (Виноградов, 1925, Оrиев, 1948, Громов, IЬ.пяков, 1977). 

Ана.пиз с.пепков вубов, взятых у одних и тех же желтобрюхих 

.пеммингов в рав.пичиоw возрасте, покава.п, что у отде.пьиых особей 

рисунок жевате.пьиой поверхности кореиных зубов мсжет с~ствеиио 

меняться ВПJIОТЬ до трехмесячного возраста. Это касается таких 

признаков как по.пожеиие вершин 1 внутреннего и 2 наружного вхо

дящих уг.пов и глубины 3 внутреннего входящего уг.па в М~ 
Изучив диапавон изменчивости формы жевате.пьной поверхности 

коренных sубов у рагиых видов и проана.пивировав данные по воз

растной JtЭwенчивости у отде.пьных особей, wы припши к выво,цу о 

вовмо:миости выде.пения нескольких .юрф)типов (рис. 1). Распреде

вине частот морфатипов у равных видов .пеМNИНгов представлено на 

рис. 2. Раа.uичии в частоте встречае.юсти .юрфотипов по.пожения 

вершин 1 внутреннего и 2 наружного.входящих уr.пов значимы между 

сибирскиw .tewwинrow с острова Врангев и всеми другИNИ форwаwи, 

а T8IOII8 weJrДY норвемскиw и же.итобрюхиw, норвемскиw и сибирскиw с 

материка (Р<:0,05, рис. 2, А). IЬ соотиошеiПШ частот .юрфотипов 

строения передней непарной пет.пи M..tHaибoJIЬIIIИN ·своеобравиеw выде

.пяется сибирский с острова ВрангеJIЯ, (рис. 2, Б, Р<:О,О1). РавJIИ

чия weqy иорвемскиw, JВ.IТОС!рюхим и амурским .аеwыингаыи недосто

верны, а сибирский с материка значюю от них отJIИчается. Соотно

шение морфатипов вырuенности 3 внутреннего уг.па U 3 у желтобрю
хого и обоих форм сибирского сходное. НорвеJIIСкий .пеwминг от.пича

ется от других видов бо.пее выраженной складчатостью М~. наименее 
выражена ск.nадчатость у амурского .пеwинга (Р<О,О5, рис. 2, В). 

Реву.пьтаты, полученные на выоорках ив nриродных лопу.пяций в 

г.павмом совпадают с nо.пученными нами в .паборатории (АС-
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~он,1986). 

Единой точки арекия на эзолюционную направленность изменения 

формы жевательной-nоверхности у наст~ящих леммингов не с~ству

ет. Ряд авторов считает, что раздельное поле на ы 3 - это nрими
тивный nризнак, а слитное - nродВI.Jfутый ( АС\ рамсои. 1986, 

Kowalsk11, 1977, Koen11JSWald, t.4art.1n, 1984). 1Ь данНЫN других 

авторов в течение илейстоцена nреобладает тенденция к усложнению 

М 3 : расхождению входящих углов и разделению nризw (Смирнов и 
др. , 1986, Nadachowsk1, 1982). Кроме того, Clы.na отмечена тенден

ция к увеличению глубины 3 внутреннего :входящего угла Ы 3 в 
течение илейстоцена (Смирнов и др., 1986). ЯСно, что однозначный 

вывод относительно эволюционной nродвинутости строения кореиных 

sубов у той или иной из изученных форм затруднителен. 

ПредставJiение оС\ уровне различий между форwаwи леwwингов по 

..:>рфотиnическиы nризнакам зубов можно составить, используя сооС\

раJQеКИЯ, к которЫN рриш.пи авторы работы.по морфатиnической из

ыеичивости зубов полевок (Большаков и др. , 1 980). Они зак.пюча

mси в в c.aeдyJQew: ес.IИ раз.пичия ыежду формами полевок носит 

ко.IИчественный характер , то такой уровень wожет считаться под

видовЬDL EcJIИ Jll8 раз.пичии ыеж,цу форwами полевок носят nреиму

~ственно качественвый характер, то такой уровень дифференциации 

~«>ЖНО оценить как видрвой. Так как wорфотипические раз.IIИЧИИ ыеж

дУ леммиигаwи носит пре~ствевио количественный характер, 

считаем, что их wожно оценить как раз.пичия подвидового уровня. 

ВЫЮДЫ 

1. Исследования, проводимые с использованием материала, соб

ранного в лабораторных условиях, когда точно известны дuта рож

дения и возраст животных, noaвoJIИJIИ выявить такие осоС\еннссти 

возрастных иам9нений и межвидовые раа.пичия, которые не могли 
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быть выявлены на материале взятом из природных популяЦИЙ, а так

же позволили проследить изменения формы жевательной поверхности 

зубов в течение жизни отдельных особей и установить возможность 

сущsственных возрастных изменений этого призн~ 

2. В результате изучения внутри- и межвидовой изменчивости 

установлено, что у настоящих леммингов наиОо.пьшей таксономи

ческой ценностью обладают краниометрические признаки, а среди 

них те, которые связаны с мозговой частью череп~ Уровень отли

чий по морфетипической изменчивости зубов у представителей этого 

рода оценен как подвидовой. 

з. Морфеметрически наиболее близки такие ф:>рмы как номина

тивный подвид сибирского, норве~~Юкий и желтобрюхий лемминги. 

Уровень различий Nежду ними меньше видового, хотя и выmе, чем 

внутрипопуляционный. Среди изученных форм наиболее дифференциро

ванными окавались амурский лемминг и подвид сибирского с острова 

Врангеля. Уровень отиичий этих форм по комплексу краниометри

ческих признаков ~оответствует уровню, который обычен д.пя видов 

серых полевок. Кроме того, сибирский лемминг с острова Врангеля 

выделяется особенностями количественного соотношения моРФатипов 

формы жевательной nоверхности зубов, которые достатqчно устойчи

вы и проявляются в лабораторных условиях также отчетливо, как и 

на nриродном материале. 

4. ВЛИяние лабораторных условий в наибольшей степени сказы

вается на проявлениях сезонной изменчивости. Динамика ряда мор

фафизиологических признаков по сеэонам принщ1пиально отличается 

от динамики, которая свайственна настоящим леммингам в природе. 

Кроме того, лабораторные условия окааа.пи влияние и на морфеоблик 

ЛР.ммингов: они ста.ли менее широкоскулыми, более длиннохвостыми и 

у них увеличился межглаэни•JНJJй промежу·rо1<. В рлде случаев уста

новлена видоспещ1Фичесttа.Я ренющн в проявлении той или иной фор

мы изменчивости. 
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