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К вопросу о систематическом положении горной слепу II енки —
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(Представлено В. О. Гулканяном 25 VilI 1951)

В последнее время вопрос о видовой самостоятельности горной 
слепушенки —Ellobius lutescens Thos. стал дискуссионным. Б. С. Ви
ноградов^) считает, что различия в строении черепа Ellobius lutescens 
и Ellobius fuscocapillus Blyth, настолько характерны, что их нужно 
отнести к разным видам. Б. А. Кузнецов (h признает наличие призна
ка, приведенного Виноградовым, как наиболее характерного для раз
личия этих видов (сагиттальный гребень, доходящий до ламбдоидаль-
ного гребня, характеризует Ellobius fuscocapillus, а сагиттальный гре-
бень, не доходя до ламбдоидального гребня разделяющийся на два, 
которые ограничивают треугольную площадку, типичен для ЕПоЬшз 
Мезсепз). Тем не менее он считает, что этого признака недостаточно
для признания видовой самостоятельности Ellobius lutescens. С. И.
Огнев (3) в решительной орме отвергает видовую самостоятельность
горной слепушенки и считает ее подвидом а ганской слепушенки —
Е11оЬ1и$ {изсосар! 11 из. В доказательство последнего им приводится 
следующее: „Б. С. Виноградов в качестве наиболее существенного 
признака отличия ЕПоЫиз 1и8СОсарП1и8 1и8СОсарП1и8 и Е11. Е 1и1е8сеп8 
считает наличие у первого из них гребня, доходящего кзади до ламб- 
доидального шва, а у второго подвида—разветвляющегося в области 
теменных костей на два гребня, ограничивающих небольшую треуго
льную площадку. Отмечу, что хорошо выраженный сагиттальный гре
бень— особенность только очень старых ЕП. Е {и8СОсарП1и5. По дан
ному признаку невозможно диагностировать даже вполне взрослых 
животных. Кроме того, у меня были несомненно старые ЕП. I. 1и8СО- 
сарШив с очень слабыми гребнями. Все же при сравнении очень старых 
(зепесез) слепушенок сравниваемых подвидов для многих из них отме
ченный Виноградовым признак вполне реален41.

Просматривая материалы по этим двум 
Зоологического ин-та в Ленинграде и Москве
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их, невольно приходишь к выводу о довольно многочисленных приз
наках различия этих видов. Притом некоторые настолько существен
ны, что кажется странной возможность непризнания видовой самостоя
тельности горной слепушенки. Слепушенки относятся к семейству 
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полевок, в котором диагностирование отдельных видов вообще очень 
сложно, отличия же этих двух форм несомненно более рельефные, чем
многочисленные диференциации для других видов полевок. Окраска
их, как считает Огнев, настолько характерна, что позволяет по внеш
нему виду сразу распознать эти две формы. Горная слепушенка имеет 
мех „...общего серо-палевого тона (средний между hair brown и 
drab), иногда у некоторых экземпляров с легкой ржавой примесью. 
Так окрашены собственно вершины волос, тогда как их основания 
довольно глубокого серого тона (близкого к neutral-gray)**. Для афган
ской слепушенки окраска спинного меха варьирует от очень бледно
го палевато-сероватого с розовым оттенком до более цветистого 
ржавого. По бокам тела мех более чистый, светлорозоватовый. Цвет 
спинной стороны постепенно переходит в белый или белесый тон ни
за (окраска приведена по Огневу). Но еще более существенные4 от՝ 
личия замечаются в строении черепа. Если наличие сагиттального 
гребня действительно является признаком вполне взрослых афганских 
слепушенок, то даже у очень молодых горных слепушенок заметны в 
строении затылочной кости наметки на последующее образование 
треугольной площадки. Ламбдоидальный гребень у афганской слепу
шенки не прерывается по всей длине, в то время как у горной сле
пушенки он имеет разрыв как ра там, где у взрослых животных об
разуется основание треугольной площадки (рис. 1 А). У молодых 
ЕПоЬшз IизсосарП 1 из иногда намечается разрыв в ламбдоидальном
гребне, но он всегда намного уже такового ЕПоЬшб 1и1езсеп5 (таб
лица 1). Затылочная кость у горной слепушенки выше и уже, чем у
афганской слепушенки. При делении ширины на высоту затылочной
кости получаем индекс, который, если учитывать возрастные стадии, 
не перекрывается у этих двух форм.

Таблица 1
Промеры черепов двух видов слепушенок

Возраст Вид слепушенок

Отношение 
ширины за

тылочной ко
сти к ее 
высоте

Отношение 
высоты ску

ловой дуги к 
высоте заты
лочной кости

Ширина ос
нования 

треугольной 
пластинки

12
3

15

Взрослые 
Молодые 
Взрослые 
Молодые

Ell. fuscocapillus
Ell. fuscocapillus
Ell. lutescens
Ell. lutescens

1.75—1,85
1,64-1,83
1,43-1,70
1.40-1,60

0,44—0,45
0,42-0,43
0,30-0.35
0,28-0,31

0,9— 1,2
1,5֊ 3.0
4,8-6,8

К перечисленным признакам можно прибавить еще один, который 
дает возможность диагностировать все возрастные стадии. При рас
сматривании черепа этих двух видов сбоку заметно, что у ЕПоЫиз 
1и1е5Сепз ламбдоидальный гребень сильно изогнут и слуховые бараба
ны выступают назад гораздо больше, чем у ЕПоЬтз ШзсосарШиз. 
Этот признак особенно рельефен у старых экземпляров (рис. 1 Б Б1 
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и В В1). Совокупность приведенных признаков позволяет признать 
видовую самостоятельность ЕПоЬшз 1и1езсеп8.

Из всего вышеприведенного видно, что основные отличия в че
репах слепушенок заключаются в строении затылочной кости и нали
чии сагиттального гребня у афганской слепушенки. Расширение заты
лочной кости связано у роющих грызунов с выкидыванием земли го
ловою. Поэтому можно считать, что афганская слепушенка приспосаб
ливается к выкидыванию земли головою, в то время как горная 
слепушенка приспосабливается к выкидыванию земли грудью. Выки

т

Рис. 1. Отличия между черепами афганской и горной слепушенок. I —затылочная 
кость старых экземпляров: А — горная слепушенка, А1—афганская слепушенка; II 
профиль затылочной области молодых экземпляров: Б—горная слепушенка, Ь1 аф
ганская слепушенка; III—то же самое старых животных. Обозначения, л ламбдои 

дальный гребень, т—основание треугольной площадки.
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дывание земли головою связано с усилением шейной мускулатуры, кото
рая, оканчиваясь на затылочной кости, влияет на увеличение ее ширины.

Развитие сагиттального гребня у грызунов связано с усилением 
височной мышцы, которая, у роющих форм, развивается при необ
ходимости увеличения вертикального давления при откусывании земли 
резцами. Действительно, строение предскуловой части черепа афган
ской слепушенки показывает на усиление глубокой части наружной же
вательной мышцы. Усиление этой части жевательной мышцы связано 
с усилением движения нижней челюсти из заднего в переднее положе
ние, что должно быть компенсационно связано с более сильным разви
тием височной мышцы, что мы и наблюдаем у афганской слепушенки.

Все вышеизложенное приводит к следующим выводам: 1. ЕНоШиз 
1и1е8сеп8 ТЙО8. несомненно является самостоятельным видом, у кото
рого отмечены постоянные легко поддающиеся диагностированию при
знаки в строении черепа и окраске. 2. Эти признаки тем интересны, 
что позволяют сделать заключение об особом типе рытья, при кото
ром афганская слепушенка в основном должна выкидывать землю го
ловою, в то время как горная в основном выкидывает землю грудью. 
3. Большое развитие срединного разрыва ламбдоидального гребня и 
значительное выступание назад слуховых барабанов у молодых Е11о- 

(изсосарШиз, что является характерным для взрослых горных еле 
пушенок, показывает на возможную генетическую связь между ними. 
С возрастом у афганских слепушенок разрыв ламбдоидального гребня 
уменьшается, а слуховые барабаны, при взгляде на череп в профиль, 
перекрываются контуром сильно развитого затылочного гребня височ
ной кости. 4. На основании закономерности в развитии гребней черепа 
этих двух видов можно предполагать не только об их генетической 
близости, но и то, что горная слепушенка из них является более 
древней формой.

<Ո. Պ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
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