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Представлены результаты наркологического знали »а плоскогорной по

левки Шиддовского — М ter at ах schidtovskH Argyropulo и обсужда
ется вопрос о се видовой самостоятельности, Хоти группа *.wftrW.s> 
характеризуется хромосомной однородностью (у псех прсдстапптслсй н> 
различных точек географического ареала известно только 2 n—NF 62), 
тем не менее в популяции Л!. schidtovskii обнаружены дне особи С 
2 n*»NF "60. Отмечается что а группе fwialta» темпы морфологиче
ской эволюции опережают хромосомную. На основании полученных ре
зультатов делается вывод о том что Л(. xchidlouskii относится к c.sorf- 

alis>. а не aguentheri» и является самостоятельным видом.

Աէ/սատանրոէմ ներկայացված А1> ր արերաՀ ш րք1 տյ/d, Շ Էզլո-վսկոլ ^այտամկան 
MlcrOtui ScMdluVSktl Argyropulo ^Օ»/ք/ւ»/«9/ւա//ս4. վեյղոէծարյաՆ ար. 
ղյոլնրներր և րնեարկվռմ Լ J>f« սէեստկայէե ԷՆ pintրույն ւսflյահ Հարցրւ Չնա- 
յած «soc։alis> P"‘df>p րնսլթազրված Լ րրոմոսոմայէՆ մէսէտտրրոլթչամր (րս. 
էոՐ ներկայացտցէչներէ մ-ա աշխարհագրական արեաչէ տարրեր կետնրէց, 
հայտնէ (. մէայն ! ..КЕ = 6!). այնուամենայնէվ ’ SOtaliS" պոպո^յա- 

չյէայոսե հայտՆսէրերվել են երկու tv ո ան են չ ակներ' 2 \ 1՜ = tfO 4“'/’ /"’"’/"4՞'/ • 
Նշվում է, որ "SOfioBs* խմբում ձնարաՆակաև ՀվոԱՈէցԷայԷ րսրազութչոէնր վե

րազանցում Լ բրոմոոոմայէնէն։ Ստացված արք/աՆբներԷ ՀԷմաՆ վրա ենթադ- 
րՈէթլուն Հ արվում այն մասէն որ M >Chh1 և-iV it պատկանում i ‘SlJCiuttS՝‘ 

աւ( ոչ թե • gurnttwt' խմբէն և հանդիսանում Լ էն րն ու ր ու չՆ տեսակէ

The resells of the karyological analyses of rableierid.il coles •՛. Schidlpvs- 
kii Microtus sthldlovtbii Argyropwlo. 1933 ha՝e being given and the 
question of US species independence is being discussed. Although ihe 
group -socldlfs’ is characterized with chromosomes li.imogen -us (the 
whole individuals from different points ol geographic are;։ have only 
2n NF—62). nevccthless two individuals With 2n֊XF 6‘ have found 
in ihe population M Kchldlovskii It is noted that the rales ol morpholo
gical evolution passes ahead chromosomal in the ՜xoclalia- group. Based 
on ihe receiving results the tolbwing conclusion dome Af srftf/f/ovs- 
kit is the independent species.

riftActtKtt плогкы>рнач—хродгосознч

Помодклатуpные замечаиня

•Споры вокруг таксономического тятуса «лосхигорчой полевки ЛШто* 
/ин sch^^i^()vskil \rgyroprjlo, 1933 возникли сше и начале 30-Х голов» 
II 10 ШХ’Ле.И.-КЧ о ирсмсни средн СЛСГеМДТИК1»Н не било ОЛИНОГО 
мнении относительно с<- видовой прииахтежнента и самостоятельно* 
стн. Впервые плоскогорная юлевка была пбн.чружена на террнтрр|Ц|

r.oKpnmciiiin *'К 1|пл;.,"|><-м1. ,՛. >..>мп ie»:t.
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Арминии в 1916 г. экспедицией Зелъской опытной станции. Неболь
шое число животных было отловлено из Палба'ндскфй котловины ч 
условно принято зз Мссгошя рие.Мег}. ОапГогб С1 /Нмоп. В 19X3 Г- 
Аргпропуло | 4| описал ее как /И. со1ск-спя ясЬкИоуякН Лп’угори1о. 
Одчнко п связи .с гем, что терми т "со! с кг сия" ‘>ыл гютеп ргесссира- 
1шп । кустарниковые полевки группы Агу//?.’х были он сапы в 191 ՛• । 
как М!сго1и$ (АгЬиФ.-л!:) гиЬеНапив сок !й-:и > ՝ЫЛ п<<п , Хр про 
пуло отказался от эгог.) наименования и испр.нзн" его в19.'5г. [I] на 
ЛГ з в 1941 I. редуцировал ее к ваду А/исготя яопиНя՛. а!
Н$[‘2|.Т|К как морфологяч'ч.'лий авали* показал более тесное сходство
Л!. яск!с1!орляки ՝: малолзайской полевкой V/. ^ис./икег^ чем . М.яос!- 

сшИя. то впоследствии Шидловский |13) высказал мнение о том, что 
в этом районе на Налбандской и Лепинаканекой котловинах располо 
жена часть ареала полевки из группы «£неч1Иег1» с неясными взаимо 
связями между рассматриваемыми видами. Даль 19] также считал пло 
гхогорную полевку Шидловского подвидом М- диепИи*/! и отм ча т се 
приуроченность кеталям и лугостепячМ Малой Азии и Закавказья, тог
да как Громовр] отнес 31. хсЬ1с11оу&ки как подвид к А/. яосшИя. л > 
допускьп. что она близка к самостоятельному виду М. риеткег!. У 
Орлова [11] плоскогорная полезна ф гурнр шила к к ЛГ. х.’г/.ч/.;$ я՝/иа- 
1(уияШ. На основании сравнительн и’о изучения поведения /И. яостИя 
и Л1. риеплкег! (-М. аскйНоякЦ) в лабораторных условиях Айрумян 
и др. [3] выделяли плоскогорную полевку в самостоятельный вид. 
Таким образом, различные авторы «мигаю; АГ. чскиНоъяЫ! либо мел
кой формой /И циеп/кег!, либо подвидом /И. иос1аИ$, либо само
стоятельным видом, родственным мелким яглс1аИ$ Сирин к Лигана |8].

В предшествующих исследованиях были подробно описаны ареа
лы ЛГ. ՝>иеп1кег1> М. яосА.Пя и *1. я< /н՝сН(геяА.И |6. 9. 11, 13, 15, ‘23, 
2»|. Следует отмстить лишь го, чти А:. х. эГг/.о/гг/нс/^г^. подвид алло- 
пагричпый АГ. яек^Иоч'якИ., в Армении обитает на высотах 601—1400 м 
на’ ур. м. (восток и юго-но то՛;). тогда как .11. Хс7/г,7/Х’Х<։;7—на вы-

. 1460—1700 м над ур. (Западная Армения); (9]. .И. ясклИо-иякИ
Представляет собой горный нзолят, обособление которого было свя
зано с подъемом Армянского ։нагорья в четвертичном периоде при 
сохранении ксерсфитных группировок на отдельных его участках [6].

Данных пи кариологии общцстаоингтх полевок маю. В 50-х го
дах Матге(։ описал к.фиогш։.; А/, \iien.iheri и АГ. 11՝ал1 -2л - 51 
[20. 21]. Позднее была ед льни дифференцпнлытя окрас. ;՛. хромосом 
АГ. ртликеП Цо] Громдв я II. л.кон |8| на (клозапин у тного со
общения Г. Г. Фейгина приводят данные кариотипа АГ. рагайохяи^— 

'5п«62. Такое же ыплои.нюе число извести) для ЛГ. х. п1ко1аеу1 и 
М. я. ригыа [10], М. яекйНос'якИ и .И. х. Ьшониплгмя [4]. Несмотря па 
наркологическое сходство, закавказские .֊1. яосшИя существенно оглн- 
ч нотся друг от друга но морфологическим, экологическим и зтол угиче- 
ским прлзпакам, на ьравомериисть которых указывали мн >гие исследо- 
В1тели[3, 5.8. 9, 11, 13]. При о< тем сходстве в окраске тела с другими 
формами А1. яос1аИя, .11. яск^сИо'ияки характеризуются более темным
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Вклейка . ст М Р ЛХВ1 Р.ТЧНЛ л др.

Риг. I. Черепные отличим двух форм общественных па скок Взмньэлья. 
А. Л1 М&ТКЩ I.. I'. \G3hll՛ б|рлб.:11!. 1* 11.1 л ■•.Л.,.-
кого гребня (стрс'ка): В. х ЫнонцпиИн.- крупные .ух. Е։ бара 

баны и отсутствие межглааянчпиго гребня.

о II 9В и и ։< м м 
, 1> 98 Л4 м м м *» X*

>• аа а» а* •• »• а* »* 
АО Вй Дв ЬЛ •• Ц д

П оа лп йо пе й«
Б пе АЛ АА Л-» АЛ ©Л Л*

4^л АЛ •© ЛЛ ®« А© ЙЛ •*

а л. ллА м>.е^ ввл

Ряс. 2. Кариотип» самцов общественных полевок (2п = *чЕ 62)
А М х. ЛйтотлМп/п\ (№21395. окрестности с. Парзвакар. сепернее 
г. Берла 12км); Б. М гсИ|(11о'.'8кп (№ 21398, окреегтх-ти е. Мастера, 

севернее г. Талика. 6 км) Все животные из Армении.



Ри. ՛։ Ci—кипкпцн.нн <я՜։iir.-r >u 11՛ 1.1 v n<«. •-... 1 ‘.'Ji-Xi7 ti2|i
Л. ,-V SC/lrrf/of'SiV.J |.V-՛ Հ uhic ni> ՛;! I, M՛։ r;»p:i) Ji il. ՛. bi-
AOminutus (№21421 , икре.: 1 աո. bi ■. Пвшяйкар]. I»ru жинотние из

Армении.

Риг ■} С—окрасил кар'пгипо нбгц’-.-гнсяпой по/свки m олрс?!чюсги
с. ..'[ерик (№2273:’> շ , Гз. win. ЛJvep6:in;,>K&ii; 2п = \Г 62). У общест
венных полевок мл друи։х сочен. п:)еаяа не обнаружено снлпчнл и ло

кализации блоков (*, гетерохроматин;։. Половце хромо.-omi; щ- выде юны.



Рис. 5. Тот.'ыы:ий препарат С.К hi enqмат'чина ՛՝<՛. M.'.'ic.'i'o.г 2п= 
NF™60 (№ 23158 ; . окрестности с. Матра. севернее г Галина б км, 
Армения). Л Общий пил 29 (Д—бина.гепт-ю и дисеол. п ивяинмо X- 
ПУ—Хромосомы (yw.1 1,2 1:1.) Б I. «С’Ч .5-п tipi >лг»<<;՛ дро-

MOi-OMi.i (1|||щгм1" I. уке |П гнс.)



Рис. Г>. А»-Х’01Г$ окраска хромосом самца Л1 хгЛг7Яог>,ф'г (2п=ЭДГ-« 
60) ил окрестностей с, Мастара. Армения Нами не обнаружено сущест

венных различий к локализации н количестве ядрышковых организа
торов от общественных полевок с 2п = Х'Е 62 нл других точек ареала. 

Половые хромосомы нс выделены.



мехом. Существенны черепные отличия. Наиболее четкие приз
наки — мелкие слуховые барабаны у М. ясЛМ1о?$Ы։ к более широкое 
межглазничное пространство у Л1. 5. Ыпот1па!ии (рис. I. А. Б). В 
строении жевательной поверхности верхних и нижних коренных зу
бов между .11. зскиНоъзЬИ и 31. $. Ыпотйкиия существенных отли- 
личий нет.

Экологические различия между .И. $. Ыпотйн^ич и .И. зсММоизЫ 
заключаются в том, что у первых большие сложные норы, в которых 
бывает до И) гнездовых камер, до 14 наружных отверстий [9]. У 
М. яШкыякИ норы проще. Обнаружены различия п продолжи
тельности беременности. в размере помета, в длительности продуктам 
него периода и возрасте самок, приступающих к -размножению [б, 9]. 
Экологические различия между 31. х. ЫпитЬиния и .И. яскШ/о'изкН 
<и их вертикальная приуроченность напоминают ситуацию с разными 
формами М. яиспМеп: в Греции этот вид живет в глубоких долинах, 
а в Ливане достигает высоты 2100 м [20. 23].

Акг/е/пшл ч методика. Материалом служили плоскогорием полемкз Шидлонско^ 

АГ/сго/пз лсЛШогхА, АгхУо рл'.о 1933 и закавказская о'чнестиокнля полеш
ка М. юС1а111 Ьт’>т<гизгиа ЕНегтап 1441. Материал собран ио время летит 
и осенних полевых сезонов 1984—1987 гг. в составе »кслед|щнпнных отрядом 
Института биологии развитии мм. И. К Кольцова АН СССР и Института зооло
гии ЛИ Армении Изучено 52 животных из 7 точек (таблица). Хромосомные пре-

Точки отлова жшштних. число шжмдомммых табей ц число хромшом д.иг 
ЛС зсИйЦоихкН и М. л Ыпот1па!я$

Вил (пиши) Точки отлова Кхичеттао К»л,.ч«г»о
4 ных 1

n.icuciJi с применением «лгкгронното микроскопа (16]

Microfus schtittovskii Армения, окрестности » Ма- 
211 -NF— 62 стлр.т (icB;pH-:e Г 1зДнНлбкм)
2п NF 60

t 5 12*

Армения окрестности с. Нор 
Кянк (с-э г. Артика 4 км) 8 5 13

Л1. socialis birtami- 
riatus

2n₽NF 62

Армения, окрестности с Па- 
равэкар (севернее г. Еерд 
12 км) б 3 9

Армения. окрестности с. Вох- 
члберт (ю-о г. Еревана 6 км) 1 1

Армении окрестности с. 1»лг 
рэгаиен (к՝ кисе г. А) рум 
В км) 5 я Г) J

А.М'р4дйл«ан. лкрестног и
■с .гГр»х. Тадыш 1 2 3

Аэербайтж и, пог.отнес 
с- Д е ам 2 ֊4 км 1 1

* ('.роди 12 животных ,M. tthulloi Д-u две нилевкм НИСЛИ кпрпотип 2n NF-60.

lllup.'IIH roiuKII.IUCt. по стaiuaptiiuii методике их клеток кос 110«ГО МП1ГЛ |17].сдсдо<
ни лифферепциалинаи окраска хромосом—Gs С», \jj-\QRx [18. 25. 26) У двух-
особей M. и hullo: yA-u исследованы мсйотмчесняс хромосомы (ГИИЛИТИШ-МПЫС КОМ-
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В Ибй статье ми но приводим обсуждения |н< н.тагоп гибридизации М. $/։«/- 

1д(&ЬИ ■ М. $. Ыпып/паПи я анализа СК стерильных самцов первого поко
ления и считаем целесообразным опубликовать их в следующей работе. Однако 
эти результаты учтены при формировании выводов данной статьи. »

Экспериментальная часть. Описание кариотипов и дифференци
альная окраска хромосом.

Диплоидное число у Л/. ясккНошки и Л/, х. ЫпотЬиМия оди
наково и равно 62 Все хромосомы в наборе представлены акроцевт- 
рика.ми. образующими плавно убывающий по величине ряд (рис. 2). 
Половые хромосомы трудно выделить, но по .результатам анализа 
СК Х-хромосома—крупный акроцентрик, примерно второй по вели-» 
чине в наборе, У-хромосома—одна из мелких акроцентрических хро
мосом.

Дифференциальная окраска нс позволила установить отличий 
<ежду кариотипами двух форм. С-окраока в целом показала иден

тичность хромосом Л1. $с1й(Иоъя1ш и А1. 5. Ыпот։па/и$ по рисунку 
полос (рис. 3). Блоки при центромерного гетерохроматина (С-окрас- 
ка) присущи всем хромосомам набора, в том числе, и половым хро
мосомам (рис. 4). Число ядрышковых организаторов (Ау-КЮКв-о'кра- 
ска) довольно велико у обеих форм и равно 18—20 Они всегда лака- 
лкзова.ны в при центромерной области хромосом.

При анализе хромосомных наборов ;И. яс1и(Нои$Ьи у двух особей 
из окрестностей с. Мастара (в 6 км севернее г. 'Галина) мы обнару
жил:! кариотипы <■ диплоидным числом меньшим, чем 62. Анализ ми- 
тотическнх препаратов хромосом этих животных показал, что в подав
ляющем большинстве случаев метафазпые пластинки имели 60 хро
мосом Но оставались сомнения, связанные с технической стороной 
метода (возможные потерн хромосом) и с тем, что тля группы еяой- 
аНв» не известен полиморфизм, связанный с уменьшением или увели
чением числа хромосом. Поэтому обнаруженный факт был подверг
ну։ гадательной проверке. Были приготовлены препараты мейот-ине- 
ских хромосом одного из таких животных. Изучение СК подтверди
ло существование в при роде 60-хромосом пых особей—в пахитене мей- 
033 было обнаружено 29 бивалентов и обособленно расположенные 
гетерохромосомы (рис. 5).

Была проведена дифференциальная окраска хромосом 60-хромо- 
сомных животных. К сожалению, небольшое число исследованных ме- 
тафазных пластинок и •невысокое качество большинства (д-окрашен- 
ных препаратов не позволили тщательным образом сравнить карио
типы 60- и 62-хромосомных .V/. хт/иТЖх/гн и установить, какая хромо
сомная пара подверглась транслокации. С-кжраска не выявила суще
ственных отличий от 62-хфомосо.мной форм։.։. Ац-\'ОКз-окраска по
казала. что около 20 хромосом набора в прицентромериой области 
имеют ядрышковые организаторы (рис. 6).

Обсуждение. Изучение процесса дифференцировки в группе об
щественных полевок Закавказья на примере А1. 8Ск1с11оУ5ки и /И. х.
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Ьй10гтп(11а$ позволило получить ответы на некоторое вопросы, связи։։֊ 
ные с эволюцией этой группы, в том числе вплотную подойти < опре
делению таксономического статута Л1. $сМ(11о1>$1гН. Как уже отмеча
лось, между исследуемыми формами ««осг'а/т существуют значи
тельные морфологические различия. В то же время результаты ка- 
риологичсскаго анализа показали ндентнчность хромосомных набо
ров Л.1. хг/оо'л'А’о п ,՝!. х. (йпопипа (их. Таким образом. В |Да1«ЮМ 
случае темпы морфологической эволюции значительно опережают хро
мосомную. 11о-видпмому, аю маловажную роль в морфологической 
дифферент։рав-ке Л/. яШШои.чкИ сыграла ее длительная геолрафнче- 
акая изолинии, сказавшаяся на экологической, этологической и гене
тической обособленности вида. Трудно заключить, каким образом про
исходило видообразование, но ясно, что географическая изоляция 
прервала ноток генов между изолированными популяциями л обусло
вила гснстичес-кую дивергенцию. произошедшую задолго до морфоло
гических измене.:։ ий.

Диализ хромосомных наборов позволил также сделать заключе
ние, что И. 5с1и(11ои.<:ка принадлежит к группе (2 и ЫР®

62), а нс *£ис>п111ег1» (2и = 54, \’Г = 56) [15, 21]. как склонны были 
считать •некоторые исследователи [9. 13), выявил 60-хромосомные 
особи, существование которых н природе было доказано во многом 
благодаря изучению СК мейотических хромосом а применению элек
тронного микроскопа. Можно пре (наложить что появление 60-хромрг 
сомных XI. 5с1г1(11ои8кИ из 62-хромосомных (кариотипы у обеих форм 
представлены только акроцентрическими хромо-сомам։՛.) произошло 
путем тандемных Слияний хромосом без существенных пот рь хромо
сомного материала. Известны три типа тандемных слияний: теломер
ные, центромерные и центромерно-теломсриые [12, 19]. Во всех слу
чаях происходит инактивация одной из центромер, что н определяет 
морфологию внозь образованной хромосомы. В случае с .'И. .усЛМ/оо- 
х/ш, ио всей видимости., произошло центромерно-теломерное слия
ние двух пар аутосом.

Группа характеризуется хромосомной однородностью.
Одинаковое диплоидное число и морфология хромосом— 2и = МИ= 
62—присущи всем изученным ныне формам, за редким исключением 
отдельных особен /И. хсйй/йгсхЛй' с 2п = М;-60. Нельзя исключить, 
что среди плоскогорных полевок IIIпяловского 60-хромосомные экзем
пляры встречаются постоянно, однако сущеегаовалие «чистых» 60-хро- 
мосомиых популяций этого вида нрёдстасдяется маловероятным.

Несмотря на хромосомную однор< и >сть, в группе су
ществуют четкие морфологические отд и՛ ня меж :у формами, и А1. ра- 
газолин и /И. аскиНаткН < читаются само тоятелькыми гидами 
[3, Ю]. Полученные ками результаты и? оставляют сомнений внидовой 
самостоятельности последней. Для г: ֊.сономпчеекой оценки других 
форм пол свежа этой группе требуется . нательный гибрчде жог.чсский. 
и наркологический анализ и возможно, "> в дальнейшем оси также 
получит видовой статус.
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