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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ГРЫЗУНОВ 

НА СПЛОШНОМ УЧАСТКЕ ИХ АРЕАЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕВОК РОДА CLETHRIONOMYS) 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача настоящего исследования- изучение географической измен· 
чивости двух близких видов рода Clethrionomys - сибирской красной 
(Clethrionomys rutilus Pall.) и европейской рыжей (Clethrionomys gla
reolus Schreb.) полевок 1на сплошном участке их ареалов. Это дает 
возможность оценить формаобразующее влияние среды на организм, 
так как значение изоляцwи в истории ра,сселения 'ВИда при та1юй поста
новке работы сводится к минимуму. 
Мы полагаем, что суждение о таксономическом значении отдель· 

ных ~Внутривидовых форм должно основываться на изучении изменчи
вости вида на всем его ареале при сопоставлении с изменчивостью 

близких форм. Поэтому результаты данной работы не используются 
нами для хотя бы частичной ревизии подвидовой систематики сравни
ваемых видов. В изв-естной степени она может быть названа подготоiВИ· 
тельной по отношениЮ к этой большой проблеме. 

Однако изучение изменчивости близких видов на оплошном участке 
ареала имеет и самостоят!:.льное значение, так как содействует выяс· 
нению некоторых общих закономерностей географической изменчиво· 
сти животных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

ДJiя правильного суждения о характере географической изменчи
вости животных первоетеленное значение имеет выбор материала, на 
основе •Iюторого создае'Гся представление о мQрфологической специфи'Ч
ности отдельных популяций. Это условие не всегда соблюдалось, что 
привело к описанию некоторыми а:вторами большого количества под
видов -артефактов. 

Для сравнения изученных популяций из различных точек ареалов 
сравниваемых видов нами использовал.ись только вполне взрослые 

экземпляры (с развитыми корнями зубов), добытые практически в 
одно и то же .время года (первая 'ЛОловина лета). Это привело 
к резкому сокращению материала, который был нами признан годным 
для проведения географических сравнений, но исключало возможность 
ошибочных заключений о различиях между популяциями за счет недо· 
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оценки возрастных особенностей животных (в разных популяциях они 
могут проявляться в различной степени) и их принадлежности к раз· 
личным генерациям (значение последнего обстоятельства подробно 
обсуждалось ранее.- Шварц, Копеин, Покровский, 1959). 

Полученные данные обрабатывались биометрически по общеприня· 
тым методикам, достоверность различий между отдельными популя· 
циями и их группами может быть легко определена. Животные абеле
довались по комплексу признаков, оценка которых проводилась соглас

но общепринятым методикам, не требующим пояснений. 
Для изучения изменчивости окраски мы использовали разработан

ный в нашей лаборатории колориметрический метод. Поскольку он 
подробно описывается в одной из статей настоящего сборника (По· 
кровский, Смирнов, Шварц), зедесь мы ограничимся лишь разъяс· 
иеннем его сущности, необходимым для анализа представленных 
материалов. 

Для оценки окраски шкурок изученных нами животных мы исполь
зовали универсальный фотометр ФМ, предназначенный для измерения 
коэффициентов яркости светарассеивающих образцов и других фото· 
метрических работ. Для определения цветовой характеристики шкурки 
на участке 4 см2 измерялась ее яркость через три фильтра: К-2 (длина 
волны 633, красный), К-4 (длина волны 550, зеленый) и К-6 (длина 
волны 478, синий). Яркость исчислялась в процентах от яркости стан· 
дартвой баритовой пластинки через эти же фильтры. 

Для цветовой характеристики Iркурки мы приняли 2 показателя: 
белизну и nоказатель оттенка. Белизна определялась как среднее зна
чение коэффициентов отражения при работе с красным, зеленым и 
синим светофильтрами. Показатель оттенка- это отношение коэффи
циента отражения в фильтре К-2 к белизне. Эта величина говорит о 
преобладании в ОКiра,ск·е животных охр,исто-рыжих тонов. НекотQрые 
физические соображения, которые мы здесь считаем возможным опу· 
стить, показывают, что в совокупности эти два показателя достаточно 

точно характеризуют как яркость окраски, так и преобладание в ней 
определенного оттенка. Объективность полученных данных гаранти
руется точностью' прибора и повторным колориметрирояанием отдель
ных шкурок. 

Показатели отдельных особей наносятся на график, где по оси 
ординат откладывается показатель оттенка, а по оси абсцисс- белиз· 
на. Многоугольник, оnисанный линиями, соединяющими крайние точки, 
дает наглядное представление о пределах варьирования окраски шку· 

рок животных сравниваемых гру;пп. По каждому из показателей вы· 
числяется среднее (М) и средняя ошибка (m). Это дает возможность 
оценить достоверность различий между сравниваемыми формами 
группами по формуле: 

Применеине нашего метода дает возможность характеризовать окраску 
животных в количественных терминах, что по понятным причинам 

имеет особое значение при проведении различных сравнений. 
Территория, на которой проводился сбор материала покрывает 

16 широтных градусов: от 51Q25' с. ш. до 67°20' с. ш. и охватывает раз· 
личные физико-географические зоны: степную (Оренбургская область), 
лесостепную (от южных районов Курганской области до широты Сверд
ловска), лесную (от широты Свердловска до северной границы лесной 
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растительности на Полярном Урале) и зону тундры и лесотундры 
(пойма рек Полуй и Хадыта на Ямале). Преобладающее число точек 
обследования расположено .в Зауралье или по восточным ·склонам 
Урала. В тех случаях, когда материал собирался непосредственно в 
горах- это отмечено в таблицах1 • 

Нигде на обследованной территории не наблюдается перерьшов 
в распространении изученных видов. КраснаЯ полевка идет дальше на 
север, проникая в зону тундры. Рыжая полевка в тундровом и типич
ном лесотундровом ландшафте не встречается. 

В пределах рассмотренного региона исследованная территория прак
тически охватывает весь ареал сравниваемых видов- от крайне 
южных до Кiрайне сев.ер.ных популяций. 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
СРАВНИВАЕМЫХ ВИДОВ 

Наш материал представлен в табл. 1 и 2, которые являются исход
ными при проведении всех последующих анализов. Биометрическая 
обработка полученных данных дает возможность судить о степени 
достоверности различий между сравниваемрiМИ популяциями по от
дельным приз·накам. 

Для изучения общих тенденций географической изменчивости 
та·блицы представляют известные 1Iеудобства, так как случайные и ста
тистически недостоверные отличия между двумя соседними популяция

ми могут затемнить направление изменчивости. Поэтому для непосред
ственного анализа мы :предпочли пользоваться не таблицами, а 
графиками, построенными по следующему принципу. 

По оси ординат откладывается значение признака в принятом изме
рении. По а1бсциссе -·гео11рафическая широта точек ~~бора матЕ!!риала с 
юга на север. Расстояние между точками rоответствует расстоянию 
между обследованными популяциями в !Природе. Таким образом, наши 
графики построены ·В «географическом масштабе» и дают вполне на
глядное представление не только о направлении изменчивости, но и 

степени ее проявления. В тех случаях, когда возникали сомнения 
в реальности выявляемых .на графиках закономерностей, мы обраща
лись к уnомянутым таблицам и определяли достоверность различий 
между отдельными популяциями. 

Изучение изменчивости окраски также проводилось путем анализа 
графиков, :принцип построения которых описан выше. 

Предварительное рассмотрение таблиц показала, что отдельные 
признаки не подвержены закономерной географической изменчивости; 
нэмеm:ение других усматривается вполне отчетливо. Лраlфичоскому ана
лизу подверглись последние: длина тела, относительная длина задней 
ступни и хвоста, относительные размеры черепа, окраска. Как видно, 
в число избранных нами для графического анализа признаков входят, 
по существу, все важнейшие в таксономическом отношении показатели. 
Их изучение дает, следовательно, представление о закономерностях 
географической изменчивости изучаемых видов. Рассмотрение пред
ставлеНJных графиков (см. табл. 3, рис. 1 ~8) показывает, что в рас
пределении точек, отражающем изменение отдел-.ных признаков при 

продвижении с юга на север, нет «хаоса», о котором нередко говорят 

различные авторы, занимавшиеся изучением вопросов географической 

1 Нами были также обработаны сборы М. Я. Марвина и Л. Я. Топорковой, мате
риал из Печоро·Илычскоrо заповедника представлен нам В. С. Поярковым. Поль
зуясь случаем, приносим им свою глубокую благодарность. 

31 



~ 
Та
бл
иц
а 

1 

П
о
к
а
э
а
т
е
л
и
 

(
р
а
з
м
е
р
ы
 
и
 
п
р
о
п
о
р
ц
и
и
)
 

Д
л
и
н
а
 
т
е
л
а
,
 
.
м
м
 

Д
л
и
н
а
 
х
в
о
с
т
а
,
 

AI
AC

 

Д
л
и
н
а
 
с
т
у
н
н
и
,
 

.A
IJ

C 
В
ы
с
о
т
а
 
ух

а,
 
м
м
 

Ве
с,
 
г 

.
•
•
•
.
 

К
о
н
д
и
л
о
б
а
з
а
л
ь
н
а
я
 

д
л
и
н
а
 

ч
е
р
е
п
а
,
 

JC
AC

 
• 

• 
• 

Д
л
и
н
а
 
л
и
ц
е
в
о
й
 
ча

ст
и,

 
м
м
 

Д
л
и
н
а
 
м
о
з
г
о
в
о
й
 
ча
ст

и,
 
м
м
 

Д
л
и
н
а
 
д
н
а
с
т
е
м
ы
,
 
м.
к 

. 
Ш
и
р
и
н
а
 

м
е
ж
г
л
а
з
н
и
ч
н
о
г
о
 

п
р
о
м
е
ж
у
т
к
а
,
 
.м

.к
 

•
•
 

С
к
у
л
о
в
а
я
 
ш
и
р
и
н
а
,
 
.и
.и
 

В
ы
с
о
1
а
 
че

ре
па

, 
.м

.к
 
•
•
.
.
 

Д
л
и
н
а
 
з
у
б
н
о
г
о
 
ря
да
, 

.к
.и

 
. 

Д
л
и
н
а
 
хв

ос
та

 
к 
д
л
и
н
е
 т
ел

а 
Д
л
и
н
а
 
с
т
у
п
н
и
 к
 д
л
и
н
е
 т
ел

а 
В
ы
с
о
т
а
 
ух

а 
к 
д
л
и
н
е
 т
ел

а 
. 

И
н
д
е
к
с
 ч
ер

еп
а 

. 
. 

. 
. 

. 
-

Л
и
ц
е
в
а
я
 
ча

ст
ь 

к 
м
о
з
г
о
в
о
й
 

С
к
у
л
о
в
а
я
 ш
и
р
и
н
а
 
к 

ко
нд

н-
ло

ба
за

ль
но

:й
 
д
л
и
н
е
 

че
-

р
е
п
а
 
.
.
.
.
.
.
•
•
.
.
 

В
ы
с
о
т
а
 
че

ре
па

 
к 

ко
нд

ил
о

б
а
з
а
л
ь
н
о
й
 д
л
и
н
е
 ч
ер

еп
а 

Д
л
и
н
а
 
зу
бн

ог
о 
ря

да
 к
 к
он


.ц
нл

об
аз

ал
ьн

ой
. 
д
л
и
н
е
 ч

е-
р
е
п
а
 

• 
• 

• 
• 

. 
. 

• 
• 

• 
. 

Д
л
и
н
а
 д
н
а
с
т
е
м
ы
 к
 к
о
н
д
и
л
о


ба
за

ль
мо

й 
д
л
и
н
е
 ч
ер

еп
а 

Ге
ог
ра
фи
че
ск
ая
 
из

ме
нч

ив
ос

т.
ь 

кр
ас
но
й 

по
ле

вк
и 

C
le

t h
 r

io
no

m
ys

 
ru

ti
lu

s 
P

al
l.

 

Ор
ен

бу
рг

ск
ая

! 
l(

ур
га

н~
ка

я 
об

ла
ст

ь.
 

об
ла

ст
ь.

 
с.

 
l
(
у
в
а
н
д
ы
к
.
 

(
n
=
б
9
)
 

(n
=

4
) 

92
 ±

 1
,4

2 
3

2
±

 1
,2

0 
17

 
13

 
23

,2
 

2
3

,5
±

0
,4

0
 

1
3

,3
±

0
,3

0
 

1
0

,2
±

0
, 1

0 
7

,5
±

0
,1

6
 

3
,8

 
1

3
,0

±
0

,0
7

 
9

,1
±

0
,0

1
 

4
,8

 
0,

34
9 

о,
 1

85
 

О,
 1

41
 

0,
25

3 
1,

33
0 

0,
55

1 

0,
38

9 

0,
20

8 

0,
32

1 

9
3

±
0

,7
8

 
3

0
±

0
,4

1
 

1
6

±
0

,0
9

 
1

2
±

0
, 1

6 
25

,8
 

2
3

,0
±

0
,0

9
 

1
3

,2
±

0
,0

6
 

9
,8

±
0

,0
5

 
7

' 1
 ±

0
,0

5
 

3
,8

±
0

,0
2

 
1

2
,9

±
0

,0
8

 
8

,7
 ±

0
,0

4
 

4
,6

±
0

,0
3

 
0,

32
2 

0,
17

2 
О,
 1

29
 

0,
24

7 
1,

36
0 

0,
56

3 

0,
37

9 

0,
20

1 

0,
31

0 

(
В
з
р
о
с
л
ы
е
 
э
к
з
е
м
п
л
я
р
ы
)
 

Че
ля

би
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

/-
-

Св
ер

дл
ов

ек
ая

 о
бл

ас
ть

 

с.
 
П
е
т
р
о


п
а
в
л
о
в
к
а
.
 

(
г
о
р
ы
)
 

(n
=

2
2

) 

9
6

±
1

,1
1

 
3

3
±

0
,8

2
 

1
7

±
0

,0
6

 
1

3
±

0
,1

9
 

25
,9

 

l
(
а
м
ы
w
п
о
в


с.
 
Ч
е
б
а
р
к
у
л
ь
 /

 
с
к
н
й
 р

ай
он
, 

(n
=

ll
) 

с.
 
Ш
и
п
н
ц
и
н
о
,
 

9
3

±
0

,8
8

 
3

1
±

0
,9

1
 

1
7

±
0

,1
2

 
13

±
0,

21
 

24
,4

 

2
3

,2
±

0
,1

3
 

1
3

,2
±

0
,1

0
 

1
0

,0
±

0
,0

7
 

7 
,2

±
0

,0
9

 

3
,8

±
0

,0
3

 
1

3
,1

±
0

,1
2

 
8

,8
±

0
,0

5
 

4
,7

±
0

,0
3

 
0,

32
5 

0,
18

3 
0,

13
9 

0,
24

9 
1,

32
0 

0,
56

4 

0,
37

8 

0,
20

2 

0,
31

1 

(n
=

4
0

) 

9
6

±
0

,7
6

 
32

:±
0,

39
 

1
7

±
0

,0
9

 
1

2
±

0
,1

5
 

24
,8

 

2
3

,4
±

0
,2

7
 

1
3

,4
±

0
,1

6
 

1
0

,0
±

0
,0

6
 

7 
,3

±
0

,0
6

 

3
,9

±
0

,0
2

 
1

3
,2

±
0

,1
0

 
8

,9
±

0
,0

4
 

4
,7

±
0

,0
2

 
0,

33
3 

0,
17

7 
0,

12
5 

0,
24

4 
1,

34
0 

0,
56

4 

0,
38

0 

0,
20

0 

0,
31

2 

ст
. 

И
с
е
т
ь
,
 

ст
. 
Ш
а
л
я
.
 

(n
=

ll
) 

(n
=

IB
) 

9
8

±
 1

,0
4 

3
3

±
1

,1
2

 
1

7
±

0
,1

8
 

1
2

±
0

,2
3

 
25

,0
 

2
3

,6
±

0
,1

4
 

1
3

,5
±

0
, 1

2 
1

0
,1

±
0

,0
9

 
7

,3
±

0
,1

1
 

4
,0

±
0

,0
2

 
1

3
,2

±
0

,1
4

 
9

, 1
±

0
,0

8
 

4
,7

±
0

,0
4

 
0,

33
8 

0,
17

4 
О,
 1

23
 

0,
24

1 
1,

33
6 

0,
56

0 

0,
38

7 

0,
19

9 

0,
30

9 

9
7

±
2

,1
1

 
3

3
±

0
,9

1
 

1
7

±
0

,2
0

 

28
,0

 

2
3

,3
±

0
,1

6
 

1
3

,3
±

0
,1

3
 

1
0

,1
±

0
,0

8
 

7
,2

±
0

,1
2

 

3
,9

±
0

,0
4

 
!3

,0
±

0
, 1

3 
9

,0
±

0
,0

6
 

4
,7

±
0

,0
6

 
0,

34
0 

0,
17

5 

0,
24

0 
1,

33
0 

0,
55

9 

0,
38

3 

0,
20

1 

0,
30

9 

с.
 
В
и
с
и
м
.
 

(n
=

l8
) 

9
8

±
1

 ,4
3 

3
4

±
0

,9
0

 
1

7
±

0
,2

1
 

25
,7

 

2
3

,6
±

0
,1

6
 

1
3

,6
±

0
,0

9
 

1
0

,0
±

0
,0

7
 

7
,4

±
0

,0
8

 

3
,8

±
0

,0
2

 
1

3
,4

±
0

,0
9

 
9

,1
±

0
,0

7
 

4
,7

±
0

,0
4

 
0,

34
6 

0,
17

3 

0,
24

1 
1,

36
0 

0,
56

5 

0,
38

5 

0,
19

9 

0,
31

4 

1 
Тур

ннс
киl

! 
р
а
й
о
н
.
 

(n
=

l2
) 

1 

9
7

±
 1

 '1
2

 
3

3
±

0
,9

3
 

1
7

±
0

,3
0

 
1

3
±

0
,3

2
 

2
5

,3
 

2
3

,4
±

0
,2

2
 

13
,5

=t
=0

,1
7 

9
,9

±
0

,1
1

 
7

,3
±

0
,1

0
 

3
,9

±
0

,0
4

 
1

3
,4

±
0

,1
3

 
8

,9
±

0
,0

5
 

4
,8

±
0

,0
6

 
0,

34
1 

0,
17

6 
0,

13
4 

0,
24

1 
1,

36
2 

0,
57

1 

0,
38

1 

0,
20

4 

0,
31

4 



"" w 

Т
 а
 б
 л
 н
 ц
 а
 

1 
(
п
р
о
д
о
л
ж
е
н
и
е
)
 

Ге
ог

ра
фи

че
ск

ая
 
из

ме
нч
ив

ос
ть

 
кр

ас
но

й 
по
ле
вк
и 

C
le

th
ri

on
om

ys
 

гu
ti
lu
s 

P
al

l. 
(
В
з
р
о
с
л
ы
е
 
э
к
з
е
м
п
л
я
р
ы
)
 
-
-
-

С
s
е
р
д
л
о
в
с
к
а
н
 
о
б
л
а
е
т
~
 

Пок
аза

тел
и 

1 
1 

Гар
ине

квА
 

j 
Зап

ове
дни

к 
(р
аз
ме
ры
 и

 
пр

оп
ор

ци
и)

 
г.
 В
ер
хо
ту
рь
с,
 

ра
йо
н,
 

сД
еи

еж
ки

11
 

(n
=

 1
3

) 
(n

=
 1

4
) 

к
а
м
е
н
Ь
»
.
 

j 
(n

=
9

4
) 

Д
д
и
н
а
 т

ед
а,

 
м
 м
 .

 
. 

97
 ±

2
, 1

0 
97

 ±
 1

,3
2 

9
8

±
 1

 ,0
0 

Д.
1и

на
 
хв
ос
та
, 

.w
.и

 
. 

3
4

±
0

,5
1

 
3

4
±

0
,9

1
 

3
4

±
0

,3
2

 
Д
д
и
н
а
 
ст

уп
ни

, 
лt

.м
 

1
7

±
0

,2
0

 
17

±
0,

31
 

1
7

±
0

,2
0

 
В
ы
с
о
т
а
 
ух

а,
 
м
м
.
 

• 
• 

1
4

±
0

, 1
9 

-
1

3
±

0
, 1

4 
Ве

с,
 г
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
24

,9
 

25
,8

 
26

,2
 

К
о
н
д
и
л
о
б
а
з
а
л
ь
н
а
я
 
д
л
и
н
а
 

ч
е
р
е
п
а
,
 

.t
l.

ll
 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

2
3

,3
±

0
,1

3
 

2
3

,4
±

0
,1

9
 

2
3

,6
±

0
,1

4
 

Д
л
и
н
а
 
л
и
ц
е
в
о
й
 
ча
ст

и,
 
.м

м.
 

. 
• 

• 
• 

1
3

,3
±

0
,0

9
 

1
3

,4
±

0
,1

0
 

1
3

,6
±

0
,0

8
 

Д
л
и
н
а
 
м
о
з
г
о
в
о
й
 
ча
ст
и,
 
.м

м 
• 

• 
• 

• 
1

0
,0

±
0

,0
6

 
1

0
,0

±
0

,0
9

 
1

0
,0

±
0

,0
7

 
Д
л
и
н
а
 
ди

ас
те

мы
, 

.w
.и

 
• 

• 
• 

. 
• 

• 
• 

7
,3

±
0

,1
1

 
7

,3
±

0
,1

0
 

7
,4

±
0

,0
5

 
Ш
и
р
и
н
а
 
м
е
ж
г
л
а
з
н
и
ч
н
о
г
о
 n
р
о
м
е
ж
у
т
·
 

ка
, 

..,
..,

 
. 

• 
• 

• 
• 

• 
. 

• 
. 

• 
. 

• 
. 

3
,9

±
0

,0
3

 
3

,9
±

0
,0

3
 

4
,0

±
0

,0
2

 
С
к
у
л
о
в
а
я
 
ш
и
р
и
н
а
,
 
.м

м.
 

• 
• 

• 
. 

• 
• 

1
3

,1
±

0
,1

2
 

1
3

,2
±

0
,1

1
 

1
3

,3
±

0
,0

7
 

В
ы
с
о
т
а
 
че
ре
па
, 

.1
1м

 
• 

. 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
9

,0
±

0
,0

7
 

8
,9

±
0

,0
5

 
9

,1
±

0
,0

3
 

Д
д
н
и
а
 
з
у
б
н
о
г
о
 
ря

да
, 

.w
.м

 
• 

• 
4

,7
±

0
,0

3
 

4
,7

±
0

,0
5

 
4

,7
±

0
,0

2
 

Д
л
и
н
а
 
хв

ос
та

 
к
 
JI
.Л
HH
e 
те
ла
 

0,
35

1 
0,

35
0 

0,
34

7 
Д
л
и
н
а
 
с
т
у
п
н
и
 
к
 
д
л
и
н
е
1
е
л
а
 

0,
17

5 
0,

17
5 

0,
17

3 
В
ы
с
о
т
а
 
ух

а 
к
 д
л
и
н
е
 т
ел

а 
. 

0
,1

4
4

 
-

О,
 1

33
 

И
н
д
е
к
с
 
ч
е
р
е
п
а
 .

 •
 

• 
• 

• 
. 

. 
О 

,2
40

 
О 

,2
42

 
О 

,2
40

 
Л
и
ц
е
в
а
я
 
ча

ст
ь 

к 
м
о
з
г
о
в
о
й
 

. 
. 

. 
. 

. 
1 ,

33
0 

1,
34

0 
1,

36
0 

С
к
у
л
о
в
а
я
 
ш
и
р
и
н
а
 
к
 к
о
н
д
и
л
о
б
а
з
а
л
ь
-

и
о
й
 д
л
и
н
е
 ч
ер

еп
а 

. 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
. 

0,
56

1 
0,

56
4 

0,
56

3 
В
ы
с
о
т
а
 
ч
е
р
е
п
а
 
к
 
к
о
и
д
н
л
о
б
а
з
а
л
ь
и
о
й
 

д
л
и
н
е
 ч
ер

еп
а 

• 
. 

• 
. 

• 
• 

. 
• 

. 
. 

О,
 3

87
 

О,
 3

80
 

О,
 3

86
 

Д
л
и
н
а
 
з
у
б
н
о
г
о
 
р
я
д
а
 
к
 
к
о
н
д
и
л
о
б
а
-

з
а
л
ь
и
о
й
 д
л
и
н
е
 
че

ре
па

 
. 

. 
. 

. 
• 

. 
0,

20
1 

0,
20

1 
0,

20
0 

Д
л
и
н
а
 
д
и
а
с
т
е
м
ы
 
к
 
к
о
н
д
и
л
о
б
а
з
а
л
ь
-

н
о
А
 д
л
и
н
е
 ч
е
р
е
п
а
 

. 
. 

• 
• 

. 
• 

• 
. 

0,
31

4 
0,

31
2 

0,
31

4 

К
о
м
и
 
А
 

д.
 
К
о
и
 

(n
=

 

С
С
Р
.
 

~
б
о
р
.
 

5
) 

10
1 

±
 

3
5

,6
±

 
18

±
 

14
±

 
29

, 

2
4

,3
±

 
1

4
,0

±
 

1
0

,3
±

 
7

,9
±

 

4
,0

±
 

1
3

,9
±

 
9

,2
±

 
4

,9
±

 
0

,3
 

о'
 1

 
о,
 1

 
0

,2
 

1 ,
3'

 

0
,5

 

0
,3

 

0,
2'

 

0
,3

 0,
91

 
0,

53
 

о,
 1

7 
0,

22
 

7 О,
 1

5 
0,

08
 

0,
08

 
0,

03
 

0,
02

 
0,

07
 

0,
05

 
0,

04
 

51
 

78
 

39
 

40
 

60
 

70
 

72
 

01
 

25
 

П
о
л
у
о
с
·
r
р
о
в
 

Я
 м
а
л
.
 

р.
 
П
о
л
у
А
.
 

(n
=

l0
5

) 

1 

9
7

±
0

,6
6

 
2

9
,5

±
0

,4
2

 
1

7
±

0
,0

8
 

- 24
,8

 

2
3

,1
±

0
,0

7
 

1
3

,2
±

0
,0

6
 

9
,9

±
0

,0
4

 
7

,0
±

0
,0

3
 

3
,8

±
0

,0
2

 
1

3
,0

±
0

,0
8

 
8,

7 
±

0
,0

3
 

4
,7

±
0

,0
2

 
0,

30
4 

О,
 1

75
 

- 0,
23

8 
1,

33
5 

0,
56

3 

0,
37

8 

1 

0,
20

4 

1 

0,
30

4 

1 1 
П
о
л
у
о
с
т
р
о
в
 

С
т
.
 
С
о
б
ь
.
 

1 
Т
у
ш
-
В
о
 ж
,
 

Я
м
а
л
,
 

(n
=

IB
) 

1 

(n
=

IO
) 

р.
 
Х
а
д
ы
т
а
,
 

(n
=

5
3

) 

9
8

,5
±

1
,9

3
 

9
7

±
2

,3
0

 
9

7
±

1
 ,2

7 
3

4
±

0
,9

0
 

35
±

1 
'1

0 
3

0
±

0
,5

7
 

1
7

±
0

,4
 

1
7

±
0

,4
6

 
1

7
±

0
,1

4
 

13
±

0,
31

 
-

-
29

,1
 

28
,0

 
25

,5
 

2
3

,4
±

0
, 1

7 
2

3
,3

±
0

,2
1

 
2

2
,9

±
0

, 1
4 

1
3

,5
±

0
,1

3
 

1
3

,4
±

0
, 1

2 
1

3
,2

±
0

,0
9

 
9

,9
±

0
,1

1
 

9
,9

±
0

,1
0

 
9

,7
±

0
,0

8
 

7 
,2

±
0

, 1
3 

7
,3

±
0

,1
2

 
7 

,0
±

0
,0

7
 

4
,0

±
0

,0
5

 
3

,9
;t

0
,0

4
 

3
,9

±
0

,0
2

 
1

3
,2

±
0

,1
4

 
1

3
,0

±
0

, 1
2 

1
3

,0
±

0
, 1

1 
9 

,O
-t

0,
06

 
8

,8
±

0
,0

7
 

8
,7

±
0

,0
3

 
4

,8
±

0
,0

3
 

4,
7 

±
0

,0
5

 
4

,8
±

0
,0

2
 

0,
34

5 
0,

36
0 

0,
30

9 
о,

 1
73

 
о,

 1
73

 
О,

 1
74

 
0,

13
2 

-
1 

-
0,

23
9 

0,
24

0 
0,

23
5 

1,
36

1 
1,

35
8 

1 
1,

36
2 

0,
56

4 
0,

55
8 

0,
56

7 

0,
38

5 
0,

37
9 

0,
37

8 

0,
20

5 
0,

20
2 

0,
20

9 

0,
31

2 
0,

31
4 

0,
30

3 



изменчивости. На ограниченном участке ареала вида. те или иные 
закономерности в изменчивости признаков во всех рассмотренных нами 

случаях выявляются с полной очевидностью. 
Мы не можем, конечно, утверждать, что закономерная географиче

ская изменчивость имеет место у всех видов и проявляется при изуче

нии любых признаков на любом отрезке ареала. Такое предположение 
было бы, видимо, ошибочным. Однако на нашем материале легко пока
зать, что представление об отсуrствии географической изменчивости 
отдельных признаков, или о хаотическом ее проявлении может явиться 

следствием недостаточного материала, следствием малого числа точек 

сбора материала. Проиллюстрируем это положение двумя примерами. 
Изменчивость длины тела красной полевки проявляется очень отчет
ливо (см. табл. 3, рис. 1). Из 17 точек обследования только одна вы
падает из общей закономерности. Однако, если бы мы ограничились 
материалом из 3 точек между 57 и 67°, и в число этих точек попал бы 
и Конецбор (Коми АССР), то- никакой закономерности в изменчивости 
длины тела нам обнаружить бы не удалt)сь. То же самое отчетливо 
видно и при рассмотрении графика (см. табл. 3, рис. 8); закономер
ность изменчивости длины задней ступни рыжей полевки обнаружи
вается только при сопоставлениц многих популяций, расстояние между 
которыми не превышает 1-~. 

Это может казаться элементарным методическим трrбованием: чем 
больше материала и чем он разнообразнее, тем лучше. Однако в рас-

Покаэатепи 
(размеры и nропорции) 

Длина тела, .11м 
Длина хвоста, мм ••• 
Длина ступни, .11.11 • 
Высота уха, мм • 
Вес, г ••... 
Кондилобазадьная длина чере-

па, At:JC • • • •• 

Длина. .1ицевой части, мм •• 
Длина мозговой части, мм • 
Скуловая ширина, MAI • • 
Длина диастемы, AIAI 
Ширина межглазничного проме-
жутка, мм • • . • 

Высота черепа, AtAI ••••• 
Длина зубного ряда, мм 
Длина хвоста к длине 1ела . 
Длина ступни к длине тела • 
Высота уха к длине тела . 
Индекс черепа • • 
Лицевая часть к мозговой • • 
Скуловая ширина к кондилоба-

зальной длине черепа • 
Высота черепа к кондилобазаль-
ной длине • • • . • . 

Длина диастемы к кондилоба-
зальной длине • • . . 

Длина зубного ряда к конди.1о
базальной длине • • • • • • . 

34 

Географическая изменчивость рыжей полевки 

Чепябииская 
Оренбургская обпасть, дер. 
область, ет. Петроnав-
Кувандык ловка 
П=ЗЗ n=ll 

99,5±1 ,50 
48±0,92 
18±0, ll 
13±0, 16 

28,1 

24,1±0,14 
14,0±_0, 13 
10, 1±.0,07 
13,3±0,08 
7 ,2±0,06 

3,9:!:_0,02 
9,2-+0,04 
5,3~0,02 

0,482 
о, 181 
О, 130 
0,241 
1,383 

0,552 

0,381 

0,298 

0,219 

99±1,22 
46±0,97 
17±0,18 
12±0,23 

26,3 

24,0±0, 16 
13,9±0,16 
10,1±0,09 
13,6±0,13 
7 ,1±0, 12 

3,9±0,03 
9,1±0,07 
5,3±0,04 

0,465 
0,173 
О, 121 
0,242 
1,372 

0,566 

0,379 

0,298 

0,220 

Башкнрекая 
АССР, 

г. КукшJ<к 
n=23 

99±0,77 
47±0,61 
17±0,12 
13±(),19 

26,3 

23,9±_0,11 
13,8±0, 10 
10,1±0,06 
13,6±0,09 
7,1±0,08 

3,9±0,02 
9,1±0,05 
5,2±0,02 

0,475 
0,172 
0,131 
0,241 
1,368 

0,572 

0,380 

0,296 

0,218 

дер. Раску
иха 

n=47 

101±0,98 
44±0,81 
18±0,18 
13±0, 19 

23,0 

23,5±0,12 
13,7±0,12 
9,8±0,09 

13,3±0,04 
6,9±0,10 

3,9±0,04 
9,1±0,05 
5,3±0,02 

0,435 
0,178 
0,129 
0,233 
1,399 

0,566 

0,386 

0,294 

0,221 



сматриваемом случае требование большого количест.ва точек обследо
вания вытекает не только из общих методических положений, а из сnе
цифики географической изменчивости изученных нами животных. 
Рассмотрение представленных графиков делает очевидным, что в пре
делах сплошного ареала вида не только признаки вида не остаются 

неизменными, но меняется и само направление их географической 
изменчивости. 

Эта за.кономерность хорошо иллюс11р.ируется изменчивостью отно
сительных размеров черепа красных полевок. В пределах лесостепной 
wны .наблюдается .закономе;р·ное и довольно .резко выраженное умень
шение размеров черепа с 0,2S3 в Оренбургской области до 0,241 
в районе г. Свердловска. (В дальнейшем подобный тип изменчивости
уменьшение размеров признака с юга на север- мы будем называть 
условно отрицательной клинальной изменчивостью или отрицательным 
клином). Начиная примерно с 5?, клинальпая изменчивость сменяется 
полной стабилизацией относительных размеров черепа: на всем гро
мадном участке лесного Урала (от 57 до 6?, т. е. на протяжении более 
1000 км) размеры черепа остаются совершенно неизменными. Наконец, 
на крайнем северном пределе ареала- в тундровой зоне наблюдается 
новое снижение размеров черепа. В рассмотренном случае закономер
ность изменчивости признака может быть описана следующей форму
лой: зона отрицательной клинальной изменчивости- зона стабилиза
ции - зона отрицательной клинальной изменчивости. 

Таблица 2 
Clethrionomys glareolus Schreb. (взрослые экземпляры) 

Свердловекая облнсть 

Пышминекий Висимский Гаринекий Заповедник Коми АССР, Хребет 

район, район, г. Верхотурье район, «Денежкнн д. Конецбор, Обе 

11=29 11=14 n=27 n=IO камень~ n=28 n=3 
n=2б 

100±1,04 102±1,31 99±1,19 100±1,43 102±1 ,20 101±0,96 100 
47±0,70 46±1 ,05 47±0,77 47±0,99 46±1 ,06 50±0,51 49 
18±0,19 17±0,17 17±0, 14 17±0,18 17±0,16 18±0, 16 18 
12.±0,22 13±0,20 14±0,15 13,5±0, 18 14±0,20 14±0,22 13 

24,7 - 25,2 25,1 24,6 31,6 32,7 

23,7±0,14 23,9±0,15 23,6±0,12 23,8±0,23 24,0±0, 11 25,1±0,12 24,8 
13, 7+0, 12 13,9±0,14 13,7±0,10 13,8±0, 17 13,9±0,09 14,6±0,10 14,8 
10,0±0,11 10,0_±0,08 9,9±0,09 10,0±0,07 10,1±0,05 10,5±0,06 10,0 
13,5+0,08 13,4±0,11 13,4±0,10 13,5±0' 12 13,5±0,06 13,9±0,07 -
7,0±.0,07 7 ,0±_0,07 7 ,0_±0,07 7 ;0±0,05 7' 1±0,04 7 ,9±0,04 7,6 

3,8±0,02 8,9±0,02 3,9±0,03 3,9±0,04 3,8±0,03 3,9.::!:0,02 3,9 
9,0±(),06 9,2±0,08 9,1±0,07 9,1±0,05 9,1±0,04 9,5±0,04 9,4 
5,3±0,06 4,3±_0,04 5,3±0,03 5,3±_0,03 5,3,:!:0,02 5,6.±0,04 5,6 

о ,469 0,450 0,476 0,470 0,451 0,495 0,491 
0,180 0,167 0,172 0,170 0,167 О, 178 0,180 

о' 121 0,127 0,143 0,136 О, 137 О, 138 О, 131 
0,238 0,235 0,238 0,238 0,236 0,249 0,248 
1 ,371 1,389 1,382 1,380 1,376 1,390 1,480 

0,569 0,561 0,568 0,567 0,562 0,554 -

0,381 0,384 0,385 0,381 0,379 0,379 0,380 

0,296 0,293 0,297 0,298 0,296 0,314 0,302 

0,223 0,222 0,224 0,222 0,220 0,223 0,226 
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Для рыжей полевки тот же признак подчиняется уже несколько 
иному типу изменчивости: зона отрицательного клина- эона стабили
зации - зона положительного клина. 

Общим для всех изученных признаков у обоих интересующих нас 
видов (а также и некоторых другцх, обследованных в нашей лабора
тории) являвтся изменение характера изменчивости: зоны клинальной 
изменчи.вости сменяются зонами стабилизации признака. Мы отклады
ваем теоретический анализ этого положеiШя на конец статьи, здесь же 
отметим его методическое значение. Если на определенном участке 
сплошного ареала вида наблюдается закономерное изменение направ
ления изменчивости, -то достоверная картина изменчивости может быть 
получена только в том случае, когда рас.положение точек сбора мате
риала гарантирует фиксацию зон изменения направления изменчивости. 

ХАРАI(ТЕРИСТИI(А ГРУПП ПОПУЛЯЦИЯ 

Нетрудно заметить, что группе популяций определенного участка 
ареала вида может быть дана общая морфологическая характеристи
ка. На этом основано выделение внутривидовых таксономических 
подразделений- подвидов. Поскольку ·В настоящее время у нас имеет
ся материал, характеризующий изменчивость не в масштабе всего 
ареала изученных видов, мы не ставим перед собой задачи использо
зовать его для ревизии их подвиДовой систематики. Однако, так как 
нами изучена изменчивость на значительной территории (около 
2000 к.м в широтном напра.влении), мы имеем основание сделать неко
Iорые заключения, касающиеся выделения и описания общих в морфо
логическом отношении трупп популяций. 

В пределах обследованного нами района популяции красной полев
ки четко распадаются на 3 группы: лесостепные, лесные и тундровые 
(напоминаем о пекоторой услоВJности эт1:1х обозначений). Группа лес
ных популяций интересна .прежде всего тем, что на всем громадном 
участке ареала (более 1000 к.м в широтном направленИи) ни один из 
важнейших диагностических признаков не подвергается клинальной 
изменчивости. Наши данные свидетельст.вуют о том, что при тщатель
ном подборе материала удается показать полную стабильность при
знака на огромной территории. Это дает возможность дать сравнивае
мым группам популяций красной полевки четкую морфологическую 
характеристику. 

Лесные популяции занимают участок ареала вида между 57 и 67° 
с. ш., отличаются кру.пными размерами тела (97-98 .м.м), относитель
но длинным хвостом (34-35% к длине тела) и короткой задней ступ
ней (17,3-17,8% к длине тела). Относительные размеры черепа малы 
(23,9-24,2% ot длины тела). 

Тундровые популяции за·нимают К;райние ,сев·ерные участки ар·еала 
вида. Отличаются крупными размерами тела (как у лесных популя
ций), очень коротким хвостом (30,4-30,9%), короткой ступней (как у 
лесных популяций). Череп очень короткий (23,5-23,8%). Окраска 
бледная (показатель оттенка меньше 160, белизна 6-9). 

Лесостепные популяции занимают участок ареала вида между 51 и 
57° с. ш. Длина тела и относительная длина хвоста меньше, чем у лес
ных популяций и закономерно увеличиваются к северу. Относительная 
длина черепа и задней ступни больше, чем у лесных популяций, и за
кономерно уменьшается к северу. По окраске от лесных популяций 
не отличаются. 

Как видно, несмотря на то, чr_о в пределах изученного нами участка 
ареала красной полевки наблюдается и клинальпая изменчивость, 
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характеристика групп популяций может быть дана вполне четко, и про
ведение границ между этими группами не представляет затруднений. 
Постепенная клинальпая изменчивость сменяется зоной стабилизации 
прнзнака на относительно очень ограниченном пространстве (порядка 
1-1,5 широтных градуса, а в большинстве случаев, вероятно, меньше). 

Отсюда следует, что на участке ареала вида при отсутствии каких 
бы то ни было физических преград формируются морфологически 
различные группы популяций, границы между которыми могут быть 
проведены с большой точностью. Хотя мы не ставим перед собой в на
стоящей статье ·задачу обсуждать проблему подвидов, нельзя, однако, 
не отметить, что морфологические различия между выделяемыми 
группами популяций более определенны и существенны, чем между 
очень многими призванными подвидами. 

Напрашивается вывод, что конкретный облик отдельных популяций 
является ответом на определенные условия внешней среды. Вряд ли 
можно считать чистой случайностью, что проведеиные нами на основа
нии морфологических особенностей животных границы между популя
циями хорошо совпали с границами физико-географических зон (лесо
степь -лесная зона - тундра). 

В этой связи особый интерес представляют особенности тундровых 
популяций красной полевки. В пределах тундры (точнее- северной 
лесотундры и южной тундры) нами изучены две популяции красных 
nолевок: с n•ой.мы IP· Хадыты и поймы ,р. Полуя. Популяции эти не 
только разделенрr пространственно, между ними проходит Нижняя 
Обь- совершенно непреодолимая физическая преграда. Непосред
ственная генетическая связь между популяциями отсутствует. Хады
тинская популяция сформировалась за счет Продвинувшихея в тундру 
полевок, населяющих лесную зону левобережья р. Оби, полуйская
генетически связана с полевками Западной Сибири. Несмотря на это, 
обе популяции практически тождественны, обладают комплексом об· 
щих признаков, отчетливо различающих их от nолевок «лесного» типа. 

При этом очень важно отметить, что граница между «тундровыми» 11 
«Лесными» красными полевками может быть проведена очень отчет
ливо. Полевки, добытые в пойме р. Собь (Полярный Урал) обладают 
всеми nризнаками «лесных» полевок, несмотря на то, что район их 
распространения выходит за северную границу лесной зоны, а развитие 
лесной растительности в пойме этой реки определяется локальными 
vсловиями. 

· Из сказанного отнюдь не следует, что границы между морфологи· 
чески отличными группами популяцИй всегда совпадают с границами 
физико-географических зон. Этому ожиданию нет теоретических пред· 
посылок, не подтверждается оно и на нашем материале: рыжие полев

ки северных районов лесной зоны очень резко отличаются от полевок 
Среднего Урала. Однако совпадения, наблюдающиеся в отдельных 
случа•ях, подчеJркивают связь мор:фо;ю~ических Пiр'ИЗнаков отдельных 
nопуляций с условиями их обитания. 

Отмечая роль среды обитания в процессе формирования определен
ных морфологических типов животных, Jнельзя не отметить, что измене
ния условий среды происходят постепенно, а изменения морфологиче
ских типов значительно более резко. JТесостепь очень постепенно пере
ходит в лесную зону, но граница между «лесостепными:. и «лесными» 

поnуляциями может быть проведена вполне отчетливо. 
Этот вопрос уже подвеJргался ранее (Швар'Ц, 1959) теоретическому 

анализу, основанному на изучении зав-исимости морфо-физиологиче
ских признаков ЖИ·ВО'11НЫХ от ус.'tовий их существования. Был сделан 
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вывод, что если постепенное изменение фактQров с;реды вызывает у 
данного вида заметные изм·енения. м-орфологии, то мы будем иметь дело 
с постепенной и непрерывной географической изменчивостью. ОгрЗJни
чение отдельных подвидов оказывается при этом невозмоЖ"ным. Наобо
рот, если за•метные морфологические отклонения могут быть вызва•ны 
только в результате более значительных ·сдвигов в услов11ях существо
вания, то постепенного изменения nриЗ'наков животного ожидать Т!РУднО. 

Ка·к видно, пrредставленный в этой статье материал пол!Ностью подтвер
дил это пр·едположение. 

КОНКРЕТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

СРАВНИВАЕМЫХ ВИДОВ 

Из изложенного ранее следует, что общие закономерности геогра
фической изменчивости у сравниваемых видов - красной и рыжей 
полевки- совпадают: зоны клинальной изменчивости сменяются зона
ми стабилизации отдельных признаков, что создает предпосылки для 
выделения групп популяций, обладающих сходными морфологическими 
признаками. На нашем материале морфологические группы у красной 
полевки выражены более отчетливо, но это, видимо, определяется 
большим материалом, а не видовой специфичностью. 

Однако конкретное проявление этих общих закономерностей у 
сравниваемых ·видов специфически различно. Эти различия обобщены 
следующим образом. Если по отдельным признакам и в отдельных 
участках ареала направление географической изменчивости у обоих 
видов совпадает, то нередки и такие случаи, когда направление измен

чивости сравниваемых форм оказывается диаметрально противополож
ным или выражено в различной степени. Так, в лесостепной зоне раз· 
меры тела красных полевок закономерно увеличиваются к северу, 

рыжих полевок- остаются неизменными; крайне северные популядни 
красных полевок характеризуются очень коротким хвостом, рыжих 

полевок - очень длинным и т. п. 

Подобные различия свидетельствуют прежде всего о том, что кон
кретные закономерности географи~еской изменчивости даже у близких 
видов в одних и тех же условиях среды различны. Это дает нам право 
говорiИть о видоспецифи:чности географической изменчивости. Реакция 
вида на изменение географической среды обитания - важнейший видо
вой признак (Шварц, 1959). 

Это приводит к тому, что сравнительный диагноз двух видов в раз
личных участках ареала может оказаться существенно разлиttным 

(см. табл. 3). 
Рыжая полевка как вид отличается от красной большей величиной 

тела, более длинным хвостом и менее яркой окраской, с преоблада
нием не красных, а рыжих тонов (различия между видами очень 
удачно отражены их русскими названиями). Однако проявление этих 
различий в разных участках ареала неодинаково. 

Если иметь в виду лесостепные популяции, то различия между 
видами следует описать так: красная полевка отлича·еttя от рыжей 
значительно менЬiшей :величиной и зна111ительно более корот.:kИ·М хво
стом; относительные размеры черепа много больше; резко преобла
дают в окраске красные тона (показатель оттенка 164 ± 1 ,90 против 
151 ± 1,00 у рыжей полевки). 

В средней полосе лесной зоны оба вида по размерам существенно 
не различаются; небольшее nревышение средней длины тела у рыжих 
полевок статистически недостоверно; в отдельных популяциях различия 

в размерах между сравниваемыми видами отсутсtвуют (г. Верхо-
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турье). Различия в длине хвоста и размерах черепа значительно менее 
резко выражены, чем в лесостепи. Окраска обоих видов одинакова по 
белизне, но различия в показателе опенка сохраняются (рис. 13). 

Еще более интересные результаты получаюlfся при сопоставлении 
сравниваемых видов из различных районов. 
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Рис. 13. Колориметрическая характеристика окраски С/. 
rutilus (1), (С/, glareolus (2) Печеро-Илычскоrо заповедника. 
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Рис. 14. Колориметрическая характеристика окраски южно
уральских красных и северауральских рыжих полевок. 

1 -красная nолевка (д. Петроnаловка Челяби~скоА обл.); 2- ры
жая nолевка (Печоро-Илычскнй заnоведник). 

Наиболее важный диагностический признак- различия в окраске -
теряет свое зна·чение при сопоставлении, на,пример, южноуральских 
С. rutilus с северауральскими С. glareolus. В этом случае, как показы
вает рис. 14, большая часть красных полевок полностью укладывает.ся 
в диапазон изменчивости окраски рыжих пoJieвoi<. 
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Тундровая популяция красных полевок характеризуется показате
лем оттенка 153 ± 1,30, что полностью совпадает со средним показате
лем оттенка рыжих полевок и больше показателя опенка С. glareolus 
с Южного Урала (151,1 ± 1,60). 

Эти даннь1е подчеркИвают необходимость учета закономерностей 
географической иЗменчивости вида при проведении сравнительной диа· 
гностики. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИЗНАКОВ 

Рассмотрение графиков показывает, что в определенных участках 
ареала происходит изменение группы признаков, из-за чего отдельные 

популяции получают разностороннюю характеристику. 

Четкие морфологические различия между лесостепными и лесными 
популяциями красной полевки связаны с тем, что на 'Ilранице лесо·степ
ной и лесной зон происходит изменение, по крайней мере, четырех 
признаков: размеров тела, относительных размеров черепа, хвоста и 

задней ступни. 
Тундровые полевки отличаются от лесных особенностями окраски, 

очень коротким хвостом и относительно малыми размерами черепа. 

Можем ли мы, не прибегая к эксперименту, оценить существенность 
этих различий, составить себе представление о генетических различиях 
между сравниваемыми группами популяций? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем соотношение географи
ческой изменчивости двух признаков, коррелятивные связи между 
которыми достаточно хорошо изучены: общих размеров тела и отно
сительных размеров черепа. 

У красной полевки при про,щвижении к северу 1на протяжении степ
ной и лесостеiJiной зон происходит увеличение размеров тела, которые 
стабилизируются на высоком уровне в лесной зоне. Относительаые 
размеры черепа изменяются в диаметрально противоположном направ

лении: они уменьшаются в пределах лесостепной зоны по направлению 
-с юга .на север и ста'билизируются на низком уровне в лесной зоне. 
Кривые географической изменчивости этих двух признаков на рассмот
ренном участке ареала являются как бы зеркальным отображением 
друг друга (см. табл. 3, рис. 1 и 3) = 

Поскольку известно, что между размерами тела и относительными 
размерами ч~репа существует четкая обратная корреляция, то такое 
соотношение и:sменчивос"tи этих двух признаков может <быть легко 
объяснено. При продвижении с юга на север происходит увеличение 
размеров тела, но закономерности. соотносительного роста отдельных 

органов и частей тела остаются неизменными; в силу этого увеличе

ние размеров тела сопровождается уменьшением относительных разме

ров черепа. 

У рыжей полевки изменчивость указанных признаков на рассмат

риваемом отрезке ареала носит иной характер. Несмотря на то, что 
размеры тела этого вида по всей лесостепной и лесной зоне остаются 
неизменными, размеры черепа изменяются: на крайнем севере и на 
крайнем юге как относительные, так и абсолютные размеры (см. 
табл. 2) черепа значительно крупнее, чем у полевок, населяющих сред
нюю часть лесной зоны. В этом случае географическая изменчивость 
не ограничивается изменениями размеров тела и коррелятивного изме

нения его пропорций, а приводит к изменению некоторых закономерно
стей скорости соотносительного роста частей тела животного. Естест
венно, что изменчивость последнего типа свидетельствует о больших 
различиях между сравниваемыми популяциями. 
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Подобные случаи легко могут быть выявлены при рассмотреннll 
представленных графиков (изменение относительной длины ступнИ н 
хвоста рыжих полевок при неизменности общих размеров -rела; несоот
ветствие изменения длины хвоста у красной полевки на северном пре
деле ареала изменению размеров тела и т. п.). 

В ,больiШИ'нстве подобных ·Случа·ев мы можем лишь констатИ:роватъ, 
что географическая изменчивость определенного вида на каком-то 
участке его ареала сопровождается изменением пропорцнй его тела и 
извее11ными нарушениями коррелятивных связей, определяющих отно~ 
оителыные 1размеры отдельных частей тела животного, но не можем 
выявить причины этих изменений. 

Однако учет общих закономерностей, управляющих формированием 
определенных пропорций тела животных, позволяет подойти к реше
нию и этого вопроса. 

В одной из статей настоящего сборника (см. статью С. С. Ш·варца 
«Изучение корfР·елЯJции ... ») мы ука,зывали, 'Что с из,менением с.корости 
роста животного изменяется и соотносительная скорость роста его 

отдельных органов и частей тела. Следовательно, если обследованная 
популяция обладает специфичной скоростью роста, заметно отличаю
щейся от скорости ,роста животных из других популяций, то и пропор
ции их тела будут специфичными. Установлено, в частности, что уве
личение с·корости ,роста животных связано с уменьшением относитель

ных размеров черепа. Отсюда следует, что в тех случаях, когда 
определенная популяция выделяется малыми размерами черепа, можно 

полагать, что это связано с большой скоростью.' роста животных. 
Подобный случай мы наблюдаем у красной полевки на крайнем 

северном пределе ее распространения: несмотря на то, что тундровые 

полевки по размерам тела не уступают лесным, относительные разме

tРЫ черепа у них заметно м·еныше. Поскольку у Р'Яда :Видов грызунов 
на Крайнем Севере наблюдается увеличение скорости роста, есть осно
вания приписать эту разницу различиям в скорости роста сравнивае

мых форм: 
В настоящее время подобный анализ различий между популяциями 

в t1iольшинстве случаев не может дать вполне однозначного решения 
вопроса, но создает предпосылки для его экспериментального изучения 

и, во всяком случае, содействует сознательной оценке констатируемых 
между популяциями различий. 
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