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Описана изменчивость размер.ов и пропорций черепа у двух подвидов 
копытног.о лемми,нга Dicrostonyx torquatus: D. t. torquatus и D. t. chionopaes, 
хромосомные наборы которых различаются одной робертсонов.ской пере
стройкой и средним числом В-хромосом. Ранее было показано, что у ко
пытного лемминга помимо самок с обычными гоносома,ми (ХХ) имеются 
многочисленные фертильные самки с одной Х-хромосомой (ХО). С помощью 
трехфакторного дисперсионного анализа оценивалось влияние подвидовой 
принадлежности, пола с учетом хромосомной конституции и сезона рожде
ния животных на изм·енчивость девяти краниологических признаков. 

По большинству промеров (кондилобазальная длина, показатели ширины и 
высоты черепа) различия между подвидами не превышают внутрипопуля
ционной изменчивости. Только в случае межглазничного промежутка под
виды различаются достаточно четко, в то время как внутрипопуляционная 

вариабельность незначительна. Анализ взаимодействий между факторами 
выявил дифференциальную реакцию морфологии черепа на сезон у изучен
ных подвидов, а также у са,мцов и самок ХХ и ХО. Черепа самок ХО оказа
лись крупнее, чем у самок с обычной хромосомной конституцией. Предпола
гается, что у копытного лемминга дифференциация хромосомных наборов и 
дивергенция морфологических признаков в ходе микроэволюционного про
цеоса происходят в значителыной степени независимо. 

Изменчивость живых организмов находится в центре внимания со
временной биологии. Глубокое изучение любой биологической харак
теристики возможно только с учетом ее изменчивости как индивидуаль

ной, так и групповой. Такой подход оказался особенно плодотворным в 
эволюционных и популяционных исследованиях. Большинство работ ми
кроэволюционного направления сводится к изучению изменчивости жи

вотных и растений в пространстве и во времени; однако, как правило, в 
них рассматривается вариабельность лишь одного признака шш группы 
признаков, тесно связанных друг с другом. Между тем ясно, что в эволю
ционном процессе организмы выступают как целостные системы, и не

обходимы интегральные оценки изменчивости всех их структурных и 
функциональных характеристик. В последние годы пред'варительные 
оценки такого рода были получены как на микро-, так и на макроэво
люционном материале (Юпg, Wilson, 1975; Bush et al., 1977), но их ре
зультаты пока не поддаются однозначной трактовке. В частности, далек 
от разрешения вопрос о сопряженности эволюционных изменений хромо
сомных наборов, с одной стороны, и морфологических признаков - с дру
гой (Wilson et al., 1974; Гилева с соавт., 1978). Наиболее детальному 
изучению у млекопитающих обычно подвергаются краниологические 
признаки, так как они более стабильны на поздних этапах онтогенеза. 
В настоящей работе мы рассма'Гриваем некоторые закономерности ва
риабельности краниологических показателей у копытного лемминга 
Dicrostonyx torquatus Pall. ( 1779). Этот вид характеризуется широкой 
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географической и внутрипопуляционной хромосомной изменчивостью, что 
дает возможность сопоставить особенности микроэволюционных процес
сов на морфологическом и цитогенетическом уровнях. 

В течение долгого времени D. torquatus рассматривался как поли
типический вид с почти циркумполярным ареалом, насчитывающий 4-
5 подвидов в Палеарктике (Огнев, 1948; Чернявский, 1972) и 6-12 в Се
верной Америке (Rausch, 1953; Hall, Kelson, 1959; Rausch R., Rausch V., 
1972). Изучение хромосомных наборов и гибридолоrические экспери
менты последних лет заставляют выделить по меньшей мере один но
вый вид среди копытных леммингов Старого Света (обитающий на 
о. Врангеля) и присвоить видовой ·статус не менее чем пяти американ
ским формам (Козловский, 197 4; Rauscl1 R., Rausch V., 1972). На основа
нии цитотаксономических данных можно предполагать, что копытные 

лемминги, обитающие на Евроазиатском материке, принадлежат к одно
му виду. От Урала до Чукотки обнаружены три хромосомные формы 
(2п от 45-51 до 57-61), различающиеся одной-двумя робертсоновски
ми перестройками и количеством В-хромосом (Гилева, 1973, 1975; 
Козловский, 1974). Такие различия в кариотипах обычно не пони
жают фертильность гибридов, что и было показано в экспериментах по 
скрещиванию D. t. torquatus с Полярного Урала и D. t. chionopaes из 
Якутии (Покровский, Гилева, 197'6). Однако состав рода Dicrostonyx и 
внутривидовая систематика D. torquatus все еще во многом неясны, и в 
этой связи изучение краниологической изменчивости у копытных леммин
гов весьма интересно. 

Популяционная структура D. torquatus имеет ряд особенностей, свя
занных с необычным генно-хромосомным механизмом определения пола 
у этого вида (Гилева, 1975, 1978). Кроме самок, имеющих две Х-хромо
сомы (самки ХХ), у D. t. torquatus и D. t. chionopaes обнаружено много 
(около 40% в наших лабораторных колониях) фертильных самок, несу
щих только одну Х-хромосому (самки ХО). У самцов У-хромосома от
сутствует, и их хромосомная конституция также может быть обозначена 
как ХО. В потомстве самок ХО и части самок ХХ наблюдается избыток 
дочерей (67-75%), что объясняет значительный сдвиг соотношения по
лов в пользу самок в природных популяциях копытного лемминга (Ду
наева, 1948; Чернявский, 1978). Есть основания полагать, что ·сходная си
стема определения пола существует и у североамериканских представи

телей рода Dicrostonyx (Rausch R., Rausch V., 1972). Одним из подходов 
к изучению адаптивного значения этой уникальной системы является 
сравнение морфологических и физиологических особенностей самок ХХ 
и ХО, различающихся по хромосомным наборам. 

В на·стоящем сообщении кратко изложены результаты изучения раз
меров и пропорций черепа у самцов и самок ХХ и ХО из лабораторных 
колоний D. t. torquatus и D. t. chionopaes ·С учетом сезона рождения жи
вотных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Были исследованы черепа 678 D. t. torquatus и 529 D. t. chionopaes из 
лабораторных колоний, содержавшихся в виварии Института экологии 
растений и животных в 1972-1976 гг. 13 основателей колоний D. t. tor
quatus были отловлены в 'Восточных .предгорьях Полярного Урала; коло
ния D. t. chionopaes была получена от шести животных с побережья губы 
Буор-Хая (море Лаптевых). Все животные ,содержались в стандартных 
условиях и были забиты в трехмесячном возрасте. Измерения черепов 
проводились по общепринятой методике (Бобринский с ·соавт., 1965). 
Изучено девять краниологических признаков: кондилобазальная длина, 
длина лицевой и мозговой части черепа, длина верхней диастемы, длина 
верхнего ряда зубов, скуловая ширина, ширина мозговой капсулы в об
ласти барабанных камер, ширина межглазничного промежутка и наи-
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Таблица 1 

Минимальное число наблюдений в группах животных, использованных 
для дисперсионного анализа 

Пол с учетом 
Сезон рождения 

Подвид хромосомной 

1 1 1 
конституции весна лето осень зима 

D. t. torquatus Самцы 51 55 73 61 
Самки ХО 29 36 27 43 
Самки ХХ 68 64 65 74 

D. t. chi onopaes Самцы 61 14 29 46 
Самки ХО 68 24 37 37 
Самки ХХ 78 36 34 55 

большая высота черепа. Индексы вычислялись как отношение абсолют
ного значения признака к кондилобазальной длине. Хромосомные пре
параты приготовлялись из костного мозга по общепринятой методике. 

С помощью трехфакторного дисперсионного анализа, проведенного 
по схеме Плохинского ( 1961), было оценено влияние подвидовой при
надлежности (фактор А), пола с учетом хромосомной конституции ( фак
тор В) и сезона рождения (фактор С) на изменение средних значений 
изученных признаков и их индексов. Всем градациям изученных призна
ков были приданы равные веса. В табл. 1 приведено минимальное число 
наблюдений в каждой из 24 групп, на которые был разбит весь матери
ал для дисперсионного анализа. Из-за неполной сохранности черепов 
число наблюдений для разных призна·ков варьировало, хотя и незначи
тельно, отличаясь от минимального на 1-6 наблюдений. Данные, полу
ченные для одного и того же сезона в разные годы, были объединены. 

Равенство дисперсий во всех группах для каждого признака прове
рялось с помощью критерия Барт лета (Андерсон, 1963). Гипотеза о ра
венстве дисперсий была принята для всех случаев при 10%-ном уровне 
значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты дисперсионного анализа представлены в табл. 2, из кото
рой видно, что все три изученных фактора оказывают достоверное влия
ние на размеры черепа D. torquatus. Лишь в трех случаях влияние не
достоверно: наибольшая высота черепа оказалась одинаковой у обоих 
подвидов; ширина в области барабанных камер не различается у самцов 
и ·самок ХХ и ХО; для межглазничной ширины не выявлена сезонная 
изменчивость. Обнаружена также зависимость индексов всех исследо
ванных признаков от подвидовой принадлежности ;и сезона рождения; 
пол и хромосомная конституция оказывают влияние лишь на индексы 

показателей ширины. 
Ограниченный объем статьи не позволяет привести средние значе

ния абсолютных размеров и индексов изученных признаков для каждой 
из 24 групп животных. Поэтому в табл. 3 представленные данные, усред
ненные тремя способами: 1 - по факторам В и С (т. е. средние значения 
для каждого подвида); 11 - по факторам А и С (т. е. средние значения 
для самцов и самок двух хромосомных типов); 111- по факторам А и 
В (т. е. средние значения для животных, родившихся в разные сезоны). 

Эти величины для каждого типа усреднения сравнивались попарно 
с помощью S-метода для выявления тех из них, различия между которы
ми достоверны (Шеффе, 1963). 

Из табл. 3 видно, что череп D. t. chionopaes несколько крупнее, чем у 
D. t. torquatus, однако различия невелики, в основном 0,8-5% от боль
шего из сравниваемых средних значений признака. Только в случае меж-
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Таблица 3 

Размеры и пропорции черепа копытного лемминга Dicrostonyx torquatus 

Группа животных 

D. t. torquatus 

D. t. chionopaes 

Достоверность раз
личий 

1. Самцы 

2. Самки ХО 

678 18,6 
672 28• 6 65, 1 
529 18,8 
527 29 •1 64,6 

*** 
*** *** 

10,0 
34,9 
10,3 
35,4 

*** 
*** 

10,1 
35,2 
10,2 
35, 1 

10,5 
36,8 
11, 1 
38,О 

*** 
*** 

6,9 
24,1 
6,7 

22,9 

*** 
*** 

6, 7 
23,4 

18,9 
66,О 

18,7 
64,5 

* 

*** 
18,7 
64,9 
19,0 
65,2 

14,2 4,00 
49, 7 14,ОО 

14,6 
50,4 

*** 

*** 

4,3 
14,8 

*** 
*** 

9,9 
34,5 
9,9 

34,1 

*** 

9,9 
34,3 
10,0 
34,2 

II 3. Самки ХХ 

407 18,6 
405 28 •8 64,8 
311 18,9 
309 29 • 1 64, 9 
489 18,6 
485 28• 6 64, 9 

10, 1 
35,1 

10,8 
37,4 
10,8 
37,5 
10,7 
37,4 

6,9 
23,6 
6, 7 

23,6 
18,7 
65,6 

14,4 
50,1 
14,5 
49,8 
14,4 
50,2 

4,2 
14,5 
4,2 

14,3 
4, 1 

14,4 
9,8 

34,4 

III 

1-2 
Достовер-

ность раз- 1~3 

личий 

12-3 

'"** *** 

*** 
*** 

362 28 4 1.8, 3 1. Весна 359 , 64, 7 

Сезон 
рождения 

236 28 8 18, 7 2. Лето --
233 ' 64,9 

277 29 2 18,9 3. Осень --
275 ' 65,О 

4. Зима 

Достовер
ность раз-

1-2 

1-4 

личий 2-3 

2-4 

3-4 

332 29 о 18,8 
332 ' 64,9 

*** 
*** 

*** 
*** 

** 
*** *** 

*** 
*** 

*** 

10,0 
35,3 
10, 1 
35,1 
10,2 
35,О 

10,2 
35,1 

*** 
** 

*** 

** 

10,5 
37,5 
10,8 
37,7 
10,9 
37,3 
10,8 
37,2 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

6, 7 
23,6 
6,7 

23,3 
6,9 

23,5 
6,9 

23,7 

*** 

*** 

* 
*** 

* 
*** 
*** 

* 

*** 
*** 

*** 

*** 

18,4 
64,8 
18,7 
65,2 
19,1 
65,6 
18,9 
65,3 

*~* 

*** 
*** 
*** 

*** 

* 

* 
*** 

14,2 
50,О 

14,4 
50,0 
14,7 
50,3 
14,5 
49,9 

*** 

*** 

*** 

*** 
*** 

*** 

*** 
** 

* 

4,1 
14,6 
4,2 

14,4 
4,2 

14,3 
4,2 

14,3 

*** 

*** 

** 

*** 

9,8 
34,5 
9,9 

34,4 
10,0 
34,3 

9,9 
34,1 

** 

*** 

*** 
*** 

Пр им е ч ан и е. Звездочками указан уровень достоверности различий: • - Р<О.05; •• - Р~О,025; 
*'* - Р:;;;О,01. Прочерк обозначает отсутствие д стоверных различий. Достоверность различий определя
лась по нескругленным значениям средних. В числителе дроби даны абсолютные значения признаков, в 
знаменателе - их индексы. 
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глазничного промежутка разница более значительна -у D. t. chionopaes 
он в среднем на 0,3 мм (7,5%) шире, чем у D. t. toгquatus. Достаточно 
четко выявляются большие размеры черепа у самок ХО - все промеры 
на 1-2% превышают соответствующие показатели у самцов и самок 
ХХ. Различия в величине черепа у животных, родившихся в разные се
зоны, примерно такого же порядка - 1-4 % , причем у весенних и лет
них зверьков черепа меньше, чем у осенних и зимних. 

Пропорции черепа у сравниваемых подвидов также слегка различа
ются (на 0,9-5,7%) для индексов разных признаков: у D. t. chionopaes 
относительно больше мозговая часть и диастема, а также индексы ши
рины в области барабанных камер и межглазничного промежутка, в то 
время как индексы верхнего зубного ряда, скуловой ширины, лицевой 
части и высоты черепа больше у D. t. toгquatus. Самцы и самки двух хро
мосомных типов имеют практически одинаковые индексы показателей 
длины и высоты черепа и отличаются только по некоторым относитель

ным показателям ширины, причем отличия не превышают 1,4 % . Сезон
ные различия в пропорциях черепа у копытного лемминга наблюдаются 
в основном за счет уменьшения относительного размера верхнего зубно
го ряда и индекса скуловой ширины, а также повышения индекса диа
стемы, межглазничного промежутка и высоты черепа у животных, ро

дившихся весной и летом, по сравнению с зверьками других сезонов рож
дения. Однако и здесь различия составляют не более 2 % . 

Необходимо подчеркнуть, что, хотя изменения размеров черепа ко
пытного ле.мминга под влиянием всех трех изученных факторов и досто
верны (благодаря большому числу наблюдений), масштаб их невелик, и 
различия между подвидами имеют тот же уровень, что внутрипопуляци

онные (сезонные, половые, связанные с разной хромосомной конституци
ей). Только различия по ширине межглазничного промежутка до·стига
ют уровня, отмеченного для межпопуляционных (и даже .межподвидо
вых) различий у ряда видов грызунов (Большаков, Шварц, 1962). Про
порции черепа у сравниваемых подвида.в варьируют примерно в той же 
степени, что и абсолютные размеры, остальные два фактора (пол с уче
том хромосомной конституции и сезон рождения) влияют на относитель
ные размеры черепа незначительно, изменяя их не более чем на 2%. 

Как видно из табл. 2, все три изученных фактора модифицируют вли
яние друг друга на краниологические признаки копытного лемминга, что 

проявляется в неаддитивности их действия. Об этом свидетельствует до
стоверность как двойных (АВ, АС, ВС), так и тройного (АВС) взаимо
действий для большинства признаков. Для того чтобы проиллюстриро
вать двойные взаимодействия, на рисунке приведены изменения средних 
значений размеров и пропорций черепа для разных сочетаний изученных 
уровней двух факторов; данные для разных градаций третьего фактора 
усреднены. В подписи к рисунку даны значения F-хритерия и Р, характе
ризующие значимость взаимодействий. Так, на рисунке, а-и представ
лены размеры черепа у D. t. toгquatus и D. t. chionopaes, родившихся в 
разные сезоны, при этом данные для самцов и самок ХХ и ХО усредне
ны (взаимодействие АС). 

Видно, что сезонная зависимость большинства краниологических при
знаков у D. t. toгquatus и D. t. chionopaes различна. В случае D. t. toг
quatus максимальные размеры черепа наблюдаются у животных, родив
шихся зимой, а в случае D. t. chionopaes - у родившихся осенью. Кроме 
того, у первого подвида животные, родившиеся летом и осенью, как пра

вило, сходны по краниологическим характеристикам, в то время как у 

второго подвида происходит непрерывное увеличение размеров черепа 

от весны до осени. Сезонная динамика индексов длины мозговой части 
черепа и диастемы, а также скуловой ширины, ширины в области бара
банных камер и высоты черепа также несколько различается у сравни
ваемых подвидов. Таким образом, взаимодействие АС (подвидовая при-
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Абсолютные и относительные размеры черепа копытного лемминга при одновременном 
изменении двух факторов (данные для разных градаций третьего фактора усреднены): 
1 - D. t. chioпopaes; 2 - D. t. torquatus; 3 - r:J; 4 - ~ХО; 5 - ~ ХХ; а - кондилоба
зальная длина (F=7,4; Р<О,005); 6-длина лицевой части (F=9,2; Р<О,005); в
длина мозго·вой части (F=2,4; Р>О,05); г - длина диастемы (F=9,5; Р<О,005); д
длина верхнего зубного ряда (F=2,3; Р>О,05); е - скуловая ширина (F=8,4; Р< 
<0,005); ж-ширина в области барабанных камер (F=ll,1; Р<О,005); з-межглаз
ничная ширина (F= 1,8; Р>О,05); и - наибольшая высота черепа (F=5,3; Р<О,005); 
к -скуловая ширина (F=2,3; Р=О,05); л - ширина в области барабанных камер 
(F=3,6; Р<О,005); м- индекс межглазничной ширины (F=5,3; Р<О,01). В - весна; 

Л - лето; О - осень; З - зима 

надлежность- сезон рождения) реализуется как дифференциальная ре
акция морфологии черепа D. t. torquatus и D. t. chionopaes на сезон. Сле
дует также отметить сходство сезонной динамики почти всех изученных 
признаков; по-видимому, это явление объясняется высокой коррелиро
ванностью большинства краниологических показателей у полевок (Ка
неп, 1966). 

В качестве примера, иллюстрирующего взаимодействие АВ (подвид
пол с учето.м хромосомной конституции), на рисунке, м приведены ин
дексы межглазничного промежутка у самцов и са·мок ХХ и ХО каждого 
из изученных подвидов (данные для животных, родившихся в разные се
зоны, усреднены). Это 13заимодействие оказалось достоверным для шес
ти индексов, что свидетельствует о разной выраженности различий в 
пропорциях черепа самцов и самок ХХ и ХО у сравниваемых подвидов. 
Как видно из табл. 2, взаимодействие между факторами А и В отсутству
ет для всех промеров черепа, кроме длины диастемы; следовательно, со

отношение размеров черепа у самцов и самок двух хромосомных типов 

у D. t. torquatus и D. t. chionopaes в основном одинаково. 
На рисунке, к, л иллюстрируется взаимодействие НС (пол с учетом 

хромосомной конституции - сезон рождения); здесь представлены аб
солютные значения скуловой ширины и ширины в области барабанных 
камер у самцов и самок ХХ и ХО, родившихся в разные сезоны (данные 
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по подвидам усреднены). Из табл. 2 видно, что взаимодействие ВС 
значимо для шести промеров; это дает основания полагать, что у самцов 

и самок ХХ и ХО существуют различия в сезонной динамике краниоме
трических признаков. Эти различия связаны в основном с тем, что в слу
чае самцов и самок ХХ череп достигает максимальных размеров у зверь
ков, родившихся осенью, а в случае самок ХО -у зимних животных. 
Взаимодействие ВС оказалось достоверным лишь для трех индексов: 
длины верхнего зубного ряда, скуловой ширины и ширины в области ба
рабанных камер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение изменчивости размеров и пропорций черепа у двух подвидов 
копытного лемминга подтвердило вывод о стабильности краниологиче
ских характеристик D. torquatus, к которому пришел Ф. Б. Чернявский 
(1972) на основании анализа животных из природных популяций от Яма
ла до Чукотки. Хотя популяции, из которых происходили основатели на
ших лабораторных колоний, удалены на 2500 км, уровень различий меж
ду ними по кондилобазальной длине, показателям высоты и ширины че
репа не превышает степени изменчивости, наблюдавшейся внутри коло
ний. Только в случае межглазничного промежутка различия между под
видами заметно превышают внутрипопуляционную изменчивость этого 

признака. 

Для того чтобы сравнить уровни меж- и внутрипопуляционной измен
чивости черепа копытного лемминга в целом, необходимо оценить раз
личия по всем признакам одновременно с помощью многомерного стати

стического анализа. Его применение в этом случае должно быть плодо
творно в связи с высокой коррелированностью большинства краниоло
гических показателей у полевок. 

Возможно, отсутствие заметной географической изменчивости у ко
пытного лемминга связано со сходством условий его обитания на огром
ных пространствах тундр Палеарктики. Вместе с тем различия в сезон
ной динамике ряда краниологических показателей позволяют предпола
гать существование некоторой экологической дифференциации сравни
ваемых форм. 

Особый интерес представляют различия в абсолютных и относитель
ных размерах черепа у самок с разным числом Х-хромосом. У высших 
млекопитающих самки ХО обнаруживают серьезные морфофизиологи
ческие дефекты, в том числе заметное уменьшение размеров. Меньшую 
жизнеспособность са.мцов млекопитающих часто связывают с отсутстви
ем у них одной Х-хромосомы (Штерн, 1965). Однако самки ХО копытно
го лемминга нормальны по изученным фенотипическим признакам, а че
репа у них крупнее, чем у самок ХХ и самцов. Поскольку размеры черепа 
и тела жестко коррелированы, следует ожидать, что длина тела у самок 

ХО также больше, чем у самок ХХ. Разница в размерах, по-видимому, 
может объяснить селективную неравноценность самок ХО и ХХ, кото
рая наблюдалась при виварном разведении обоих подвидов D. torquatus 
(эти данные будут подробно описаны в специальном сообщении). Сход
ный характер краниологических различий между самками ХХ и ХО у 
D. t. torquatus и D. t. chioпopaes позволяет предполагать, что генетиче
ские системы, определяющие появление самок двух хромосомных типов, 

в общем одинаковы у изученных подвидов и имеют сходное экологиче
ские значение. 

Как указывалось выше, между D. t. torquatus и D. t. chionopaes су
ществует четкая кариотипическая разница, соответствующая их подви

довому рангу (все D. t. chionopaes имеют на одну робертсоновскую пере
стройку меньше, чем животные номинального подвида, а ·среднее число 
В-хромосом у них на одну выше). Однако размеры и пропорции черепа 
у этих форм не обнаруживают заметной дивергенции. Таким образом, в 
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ходе микроэволюционного процесса у копытного лемминга дифференци
ация хромосомных наборов и дивергенция краниологических признаков 
происходят в значительной степени независимо. Между тем в цитиро
ванных выше работах Уилсона с соавторами на макроэволюционном ма
териале показано сходство скоростей хромосомной и морфологической 
эволюции у млекопитающих. Сейчас трудно решить, является ли это 
противоречие общей закономерностью эволюционного процесса. 
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ON ТНЕ RELATIONSНIP BETWEEN ТНЕ CHROMOSOMAL AND MORPHOLOGICAL 
VARIABILIТY (ТНЕ CASE OF ТНЕ VARYING LEMMING) 

N. М. PRUSНINSKAYA, V. N. BOLSHAKOV, !. Е. BENENSON, Е. А. GILEVA 

Institиte of Plant and Animal Ecology, Ural Scientific Centre 
of the USSR Academy of Sciences, Sverdlovsk 

Summary 

Variabllity of skull dimensions and proportions of two subspecies of the varying 
lemming, D. t. torquatus and D. t. chionopaes, different Ьу one Robertsonian rearrange
ment and Ьу mean number of B-chromosomes in the caryotype is described. It was hitherto 
known that besides females with usual gonosomes (ХХ) there are numerous fertile ones 
with one X-chromosome (ХО). Ву means of а 3-factor dispersion analysis an influence 
was calculated of the subspecific affiliation and sex with regard for chromosomal con
stitution and Ьirth season оп the variabllity of 9 craniological characters. Ву the majo
rity of measurements (condylobasal length, height and width indices of the skull) diffe
rences between the subspecies do not exceed the intrapopulation variabllity. The sub
species are quite distinguishaЫe Ьу the interocular space only, the intrapopulation vari
ability being insignificant. The analysis of factor interactions has revealed а diffe
rent dependence of skull morphology of the subspecies under consideration оп the season. 
Skulls of ХО females are proved to Ье larger than those of usual ХХ ones. It is supposed 
that the differentiation of caryotypes and divergence of morphological features in the 
course of microevolution take place independently to а consideraЫe extent. 
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