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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПОПУЛЯЦИИ ПЕСЦА VULPES LAGOPUS L.

В данной работе был проведен анализ краниометрических признаков песца (Vulpes lagopus L.) трех популяцион-
ных группировок: двух диких и одной зверохозяйственной. Песец (Vulpes lagopus L. 1758) относится к классу млеко-
питающих (Mammalia), отряду хищные (Carnivora), семейству собаки (Canidae), роду лисицы (Vulpes). Исследование 
изменчивости данного вида позволяет оценить его роль в сообществе млекопитающих, при проведении мероприя-
тий по сохранению и поддержанию промысловой численности. Данное исследование важно для разведения данного 
вида, поддержания динамики его численности, а также сохранения видового разнообразия млекопитающих. Цель 
данного исследования – анализ морфологической изменчивости в популяционных группировках песца.

Ключевые слова: песец, зверохозяйственная популяция, краниометрия, половой диморфизм, Vulpes.

В данной работе было изучено 279 черепов песца Vulpes lagopus L.: дикой популяции Ямало-
Ненецкий АО, Тюменская обл., Приуральский район 23 самца и 23 самки сеголеток, 4 самца 
и самок взрослых и Ямальский район 27 самцов/ 29 самок сеголеток, 30 самцов и 29 самок взрос-
лых 1959–1961 гг. и клеточной популяции Свердловская обл., Полевской р-н, с. Мраморское 
2006–2007 гг. 63 самца и 44 самки сеголеток, 5 взрослых самок. Данный материал был клас-
сифицирован по 16 краниометрическим признакам: 1. Кондилобазальная длина; 2. Общая дли-
на; 3. Основная длина; 4. Длина лицевого отдела; 5. Длина мозгового отдела; 6. Длина носовых 
костей; 7. Лицевая ширина по линии между скуловыми отверстиями; 8. Длина твердого неба; 
9. Высота в области межглазничного сужения; 10. Ширина над клыками; 11. Скуловая ширина; 
12. Межглазничная ширина; 13. Заглазничная ширина; 14. Мастоидная ширина; 15. Высота че-
репа в области барабанных камер; 16. Ширина мозговой капсулы. Полученная общая база дан-
ных по размерам черепа песцов (n = 279) была проанализирована с помощью пакета Microsoft 
Excel и многомерными методами (дисперсионный, факторный, кластерный анализы) в пакете 
Statistica 8.

Для исследования половой, возрастной и географической изменчивости размеров черепа пес-
ца использовали трехфакторный дисперсионный анализ, по результатам которого пол, возраст, 
географическое положение, а также взаимодействия факторов пола и возраста оказывают стати-
стически значимое влияние на краниометрические признаки песца (табл. 1).

Таблица 1. Результаты трехфакторного дисперсионного анализа краниометрических признаков  
дикой и зверохозяйственной популяций песца. Основные эффекты

Факторы λ Уилкса df 1, 2 Уровень значимости

Пол 0,66 16, 148 <0,001
Возраст 0,61 16, 148 <0,001
Популяция 0,80 16, 148 0,005
Пол X возраст 0,84 16, 148 0,044

Череп взрослых песцов статистически значимо отличается от черепа сеголеток по следую-
щим признакам: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 (табл. 2, рис. 1).

На рис. 1 показаны возрастные изменения черепа сеголеток диких песцов по сравнению 
с взрослым. Так, с возрастом череп увеличивается по ширине и длине.

По данным В. И. Цалкина череп песца растет в длину значительно быстрее, чем в ширину 
и высоту. Поэтому отношение ширины черепной коробки и ширины черепа в скуловой области 
и между глазниц, а также отношение ширины морды и относительной высоты черепа достига-
ют максимума у новорожденных особей. Лицевая часть черепа растет значительно быстрее, чем 
мозговая часть (Цалкин, 1944).
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Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа краниометрических признаков  
диких популяций песца. Возрастные изменения

Признак F-критерий (df 1, 2 = 1, 163) Уровень значимости

1 10,45 0,001
2 8,21 0,005
3 9,02 0,003
4 0,59 0,442
5 14,42 <0,001
6 0,86 0,356
7 7,89 0,006
8 9,05 0,003
9 0,55 0,461
10 1,39 0,240
11 46,10 <0,001
12 17,11 <0,001
13 7,35 0,007
14 1,73 0,190
15 0,84 0,360
16 2,31 0,131

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены значения, при которых p < 0,05.

Рис. 1. Возрастные изменения в размерах черепа диких песцов

На следующем этапе исследования был проведен двухфакторный дисперсионный анализ 
краниометрических признаков сеголеток песца из диких и зверохозяйственной популяций, по 
результатам которого пол и популяция оказывают статистически значимое влияние на размеры 
черепа сеголеток песца (табл. 3).

Таблица 3. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа краниометрических признаков  
сеголеток дикой и зверохозяйственной популяций песца. Основные эффекты

Фактор λ Уилкса df 1, 2 Уровень значимости

Популяция 0,177 16, 190 <0,001
Пол 0,714 16, 190 <0,001
Популяция Х пол 0,916 16, 190 <0,001

При каноническом анализе дискриминантных функций доля объясняемой дисперсии для 
первых двух канонических дискриминантных функций (КДФ) составила 87,3 %. КДФ1 разделя-
ет зверохозяйственную и дикие популяции песца, вдоль КДФ2 выборки разделились по возрасту 
(рис. 3).
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Рис. 2. Изменение размеров черепа у сеголеток из зверохозяйства по сравнению с дикими песцами

Рис. 3. Результаты дискриминантного анализа популяций песца на основе краниометрических признаков.  
Расположение исследуемых выборок песца в пространстве первых двух канонических 
дискриминантных функций. M – самцы, F – самки, juvсеголетки, ad – взрослые особи

В данной работе был проведен анализ изменчивости краниометрических признаков зверо-
хозяйственной и диких популяций песца. Так клеточные популяции вида статистически значи-
мо отличаются по размерам черепа от диких животных, однако различия носят внутривидовой 
характер и однонаправленной тенденции к увеличению или уменьшению размеров обнаружено 
не было. Возрастная изменчивость песца выражается в увеличении черепа в длину и ширину. 
Череп сеголеток песцов из клеточной популяции меньше по ширине и высоте, чем у сеголеток из 
диких популяций. Возможными причинами подобных изменений черепа могут быть: косвенное 
влияние искусственного отбора на краниометрические признаки, условия содержания одомаш-
ненных песцов, а также последствия близкородственного скрещивания.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE FUR FARMING POPULATION  
OF THE ARCTIC FOX (VULPES LAGOPUS L.)

This study conducted an analysis of craniometric features of the Arctic fox (Vulpes lagopus L.) across three population 
groups: two wild and one fur-farming. The investigation of variability within this species enables an assessment of its role in 
the mammalian community, particularly in the context of conservation efforts and the maintenance of sustainable population 
numbers. This research is significant for the breeding of this species, the preservation of its population dynamics, and the 
conservation of mammalian biodiversity.

The farm populations of the species differ statistically significantly in skull size from wild animals, but the differences 
are intraspecific and no unidirectional tendency to increase or decrease in size was found. The age variability of the Arctic 
Fox is expressed in the increase in skull length and width. The skulls of Arctic Foxes from the farm population are smaller 
in width and height than those of Arctic Foxes from wild populations. Possible reasons for such changes in the skull may be: 
indirect influence of artificial selection on craniometric traits, conditions of keeping domesticated Arctic Foxes, as well as 
consequences of inbreeding.

Keywords: Arctic fox, farm population, craniometrical characters, sex dimorphism, Vulpes.




