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РЕЗЮМЕ

Полевки Microtus kermanensis Roguin, 1988 и M. mystacinus De Filippi, 1865 являются представителями 
группы «mystacinus» (2n = 54) в подроде Microtus. Работу по изучению репродукции этих видов про-
водили в течение трех лет в лаборатории териологии Зоологического института РАН. Основателями 
лабораторных популяций послужили животные, пойманные на территории Ирана. Под наблюдением 
находились 38 пар M. kermanensis и 18 пар M. mystacinus. При изучении постэмбрионального онтогенеза 
были обследованы 39 пометов (166 детенышей) M. kermanensis и 14 пометов (51 детеныш) M. mystacinus. 
Для сравнения использовали 10 пометов (47 детенышей) M. arvalis Pallas, 1978 (форма «arvalis» из 
Владимирской области). Размножение животных проходило круглогодично. Среднее число детены-
шей в помете составило у M. kermanensis – 4.3, у M. mystacinus – 3.6, у M. arvalis – 4.7; соотношение 
полов у всех видов близко к 1:1. Отмечена высокая смертность у более крупной керманской полевки 
M. kermanensis (28.3%) при более низких показателях у M. mystacinus (15.7%) и у M. arvalis (17.0%). В це-
лом развитие детенышей всех трех видов на протяжении первых 12 дней жизни идет сравнительно 
быстро. Из отличительных особенностей онтогенеза M. mystacinus следует отметить более раннее обо-
собление ушных раковин. Для керманской полевки характерно более быстрое расхождение пальцев 
на передних и задних конечностях, которое заканчивается к 10-му дню (у M. mystacinus и M. arvalis – 
к  12-му дню). Также у M. kermanensis растянуты сроки прорезывания резцов: нижние резцы начина-
ют прорезываться на 3-й день и к 9-му дню появляются у 100% детенышей (у двух других видов – на 
7-й день). Верхние резцы начинают прорезываться с 4-го дня, и к 10-му дню они имеются у 100% дете-
нышей (у M. mystacinus и M. arvalis – на 8-й день). Прозревание у всех трех видов начинается с 9-го дня 
и полностью заканчивается к 12-му дню; такое единообразие может служить подтверждением филоге-
нетической близости этих видов. Для исследованных видов отмечено инцест-табу.
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ABSTRACT

The voles Microtus kermanensis Roguin, 1988 and M. mystacinus De Filippi, 1865 are representatives of the 
“mystacinus” group in the subgenus Microtus (2n = 54). A three-year study of reproduction of these species was 
conducted in the Laboratory of Theriology of the Zoological Institute RAS. The laboratory populations of voles 
were created from animals caught in Iran. In this study, 38 pairs of M. kermanensis and 18 pairs of M. mystacinus 
were under observation. For the study of postembryonic ontogenesis, 39 litters (166 pups) of M. kermanensis voles 
and 14 litters (51 pups) of M. mystacinus were examined. For comparison, 10 litters (47 pups) of M. arvalis Pallas, 
1978 (form “arvalis” from the Vladimir region) were used. The breeding of animals continued all year round. The 
average number of pups per litter was 4.3 in M. kermanensis, 3.6 in M. mystacinus, and 4.7 in M. arvalis; the sex ra-
tio in all species was close to 1:1. High mortality was noted in the larger M. kermanensis (28.3%), with lower rates 
in M. mystacinus (15.7%) and M. arvalis (17.0%). In general, the development of pups of all three species during 
the first 12 days of life is fast. Among the distinctive features, the early separation of the auricles in M. mystacinus 
is of note. The large M. kermanensis is characterized by earlier divergence of the fingers on the fore and hind limbs, 
which ends by day 10 (in M. mystacinus and M. arvalis by day 12). Also, in M. kermanensis the timing of incisor 
eruption is extended; the lower incisors begin to erupt on day 3 and appear by day 9 in 100% of the pups (by day 7 
in the other two species). The upper incisors begin to erupt from day 4, and 100% of the pups have them by day 10 
(in M. mystacinus and M. arvalis, they completely erupt on day 8). In all three species, their eyes start opening at 
9 days and open completely by day 12; such uniformity can serve as confirmation of the phylogenetic proximity of 
these species. All three species are characterized by the avoidance of incest.
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ВВЕДЕНИЕ

Подрод Microtus Schrank, 1798  включает 
шесть видов полевок: M. arvalis Pallas, 1778 – 
обыкновенная (с двумя кариоморфами, «arva-
lis» и «obscurus»), M. rossiaemeridionalis Ognev, 
1924 – восточноевропейская, M. ilaeus Tho-
mas, 1912 – илийская, M. transcaspicus Satun-
in, 1905 – закаспийская, M. kermanensis  Roguin, 
1988 – белуджистанская, или керманская по-
левка, и M. mystacinus De Filippi, 1865 (Shen-
brot and Krasnov 2005; Павлинов и Лисовский 
[Pavlinov and Lissovsky] 2012; Голенищев и др. 
[Goleni shchev et al.] 2019). Полевки из Ирана, 
M. kermanensis и M. mystacinus, являются одни-
ми из наименее изученных представителей этой 
группы и до недавнего времени считались дву-
мя формами неясного таксономического стату-
са (Голенищев и др. [Golenishchev et al.] 2019). 

Позднее, благодаря результатам сравнитель-
ного анализа последовательностей гена cytb 
и экспериментальной гибридизации всех номи-
нальных 54-хромосомных форм полевок груп-
пы «mystacinus» (M. kermanensis, M. mystacinus 
и M. rossiaemeridionalis), а также при сравнении 
полевок этой группы с наиболее близкими к ним 
полевками подрода Microtus – M. arvalis (2n = 46) 
и M. transcaspicus (2n = 52), была доказана ви-
довая валидность M. mystacinus, M. kermanensis 

и M. rossiaemeridionalis (Bikchurina et al. 2021; 
Голенищев и др. [Golenishchev et al.] 2022). Кон-
сенсусная кладограмма видов подрода Microtus 
представлена на Рис. 1, где отмечены виды, с ко-
торыми мы работали. Следует отметить, что из 
трех видов исследованных нами полевок M. ker-
manensis отличается значительно более круп-
ными размерами по сравнению с M. mystacinus 
и M. arvalis.

Изучению размножения и особенностей пост-
эмбрионального онтогенеза полевок подрода 
Microtus посвящен ряд работ (Башенина [Bashe-
nina] 1962; Мейер [Meyer] 1971; Зоренко [Zoren-
ko] 1981; Маликов и Мейер [Malikov and Meyer] 
1990; Башенина и Мейер [Bashenina and Meyer] 
1994; Мейер и др. [Meyer et al.] 1996; Чепракова 
и др. [Cheprakova et al.] 2002; Чепракова [Chepra-
kova] 2005), в которых наиболее подробно были 
изучены виды M. arvalis, M. rossiaemeridionalis, 
M. ilaeus и M. transcaspicus. Авторы отмечали вы-
сокие темпы развития детенышей, относитель-
но ранние сроки их полового созревания, сезон-
ные колебания скорости роста и наличие резких 
колебаний численности в природных услови-
ях. Были обнаружены также морфологические 
различия между изученными видами, которые 
прослеживались с первых этапов онтогенеза.

Известно, что последовательность и сро-
ки появления основных признаков развития 
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детенышей (отхождение ушных раковин, про-
резывание резцов, расхождение пальцев, про-
зревание) наследственно закреплены и сохраня-
ются при разведении животных в стационарных 
условиях в течение многих поколений (Мейер 
[Meyer] 1978, 1980; Зоренко [Zorenko] 1981; Ма-
ликов и Мейер [Malikov and Meyer] 1990; Голе-
нищев и др. [Golenishchev et al.] 1991; Зоренко и 
др. [Zorenko et al.] 1994; Чепракова [Cheprakova] 
2005; Саблина и Тихонова [Sablina and Tikhonova] 
2012; Саблина и др. [Sablina et al.] 2015). 

Данные по биологии M. kermanensis и M. my-
sta cinus на настоящий момент фрагментарны, 
особенности размножения и постэмбриональ-
ного онтогенеза остаются неизученными. Це-
лью настоящей работы было выяснение особен-
ностей репродукции этих видов и сравнение их 
с близкими к ним видами подрода Microtus – 
M. rossiaemeridionalis, M. arvalis и M. transcas-
picus.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основателями лабораторных колоний по-
служили полевки из Ирана: пять особей M. ker-
manensis из провинции Керман, отловленные 
в 2016 г., и четыре особи M. mystacinus из про-
винции Мазандаран, отловленные в 2018 г. Для 
сравнения использовали собственные материа-
лы по онтогенезу обыкновенной полевки M. ar-
valis (форма «arvalis») из Владимирской обла-
сти, а также наши и литературные данные по 
M. rossiaemeridionalis и M. transcaspicus.

Полевок изучали в научной коллекции экс-
периментальных животных временного содер-
жания лаборатории териологии Зоологиче-
ского института РАН. Животные размещались 
парами или небольшими семейными группами 
в стеклянных боксах (50 × 25 × 30 см) при тем-
пературе 18–20°C и световом режиме: 12 часов – 
свет, 12 часов – темнота. Подстилочным матери-

Рис. 1. Консенсусная кладограмма видов подрода Microtus (по: Bikchurina et al. 2021) c обозначением (*) рассмотренных 
в статье видов.

Fig. 1. Consensus cladogram of species of the subgenus Microtus (after: Bikchurina et al. 2021) with species examined in this study 
indicated by (*).
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алом служили опилки и сено. В пищевой рацион 
входили овощи и овес, в корм периодически до-
бавляли хлеб, ветви ивы, а в летний период – 
свежую траву. 

Наблюдения за животными проводили в те-
чение первых 2–3 лет жизни в неволе (M. kerma-
nensis – с 2017 по 2019 гг., M. mystacinus – с 2018 
по 2021 гг. и M. arvalis – с 2019 по 2021 гг.). Всего 
при описании постэмбрионального онтогене-
за изучено 39 пометов (166 детенышей) M. ker-
manensis, 14 пометов (51 детеныш) M. mystacinus 
и 10 пометов (47 детенышей) M. arvalis. Вели-
чину выводка оценивали в первые сутки после 
рождения. Пол детенышей определяли на тре-
тьи сутки. Для характеристики роста полевок 
использовали стандартные показатели. Еже-
дневно с 1-го по 12-й день измеряли: массу тела 
(P), длину тела (L), длину хвоста (C) и ступни 
(Pl). Регистрировали особенности развития де-
тенышей: сроки обособления ушных раковин, 
расхождение пальцев на передних и задних ко-
нечностях, прорезывание верхних и нижних 
резцов, прозревание. Для керманской полевки 
также более подробно отмечали развитие дви-
гательной активности и поведение с 1-го по 12-й 
день, фиксировали изменения окраски и фор-
мирование шерстного покрова. 

В анализ интенсивности размножения во-
шли: M. kermanensis – 111 межродовых интер-
валов от 38 пар, M. mystacinus – 63 интервала от 
18 пар, M. arvalis – 91 интервал от 36 пар. Смерт-
ность детенышей считали за первые 12 дней 
жизни.

Удельную скорость роста детенышей вы-
числяли по формуле

 × 100%, 

где W2 – конечный размер за данный период, 
W1 – начальный размер, W – средний размер 

, t1 – начальное время, t2– конечное вре-
мя (Мейер и др. [Meyer et al.] 1996).

Статистическая обработка полученных дан-
ных была выполнена с помощью стандартного 
приложения прикладных программ “Statisti-
ca 10” для ПК. Отличия считались значимыми 
при P < 0.05. Первоначально анализируемые 
показатели проверяли на нормальность их рас-
пределения (тест Шапиро-Уилка). Результаты 
анализировали с использованием однофактор-
ного анализа ANOVA, с последующими парны-

ми post-hoc сравнениями (тест Тьюки). Равен-
ство дисперсий анализировали с применением 
критерия Ливиня, который показал однород-
ность дисперсий для всех выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Особенности размножения

В течение первых двух-трех лет содержания 
в неволе полевки размножались круглогодично. 
В последующие годы у полевок M. kermanensis 
размножение продолжалось в обычном ритме, 
однако постепенно росла смертность детены-
шей; а у полевок M. mystacinus увеличивались 
интервалы между пометами вплоть до прекра-
щения размножения. Причины этого до конца 
неясны. Вероятно, это можно объяснить высо-
кой чувствительностью данных видов к инбри-
дингу, а также сложностью адаптации к неспе-
цифичным для них климатическим условиям 
и кормам. Из характерных особенностей репро-
дукции этих видов и M. arvalis нами отмечено 
достаточно строгое инцест-табу, в то время как 
у закаспийской полевки периодически случа-
ются внутрисемейные скрещивания, а у восточ-
ноевропейской полевки отмечено полное его от-
сутствие. 

Основные показатели интенсивности раз-
множения приведены в Табл. 1. Для двух иссле-
дованных видов минимальный интервал меж-
ду родами равен 20 дням, у M. arvalis – 19 дням, 
что, вероятно, соответствует продолжительно-
сти срока беременности. В среднем интервал 
между пометами составляет приблизительно 
40–50 дней, с максимальным сроком до 178 дней 
у M. kermanensis. Минимальное среднее число 
детенышей в помете отмечено у M. mystacinus 3.6 
(от 1 до 6), максимальное у M. arvalis – 4.7 (от 2 
до 8). Самая высокая смертность детенышей об-
наружена у керманской полевки – 28.3%, и это 
почти в два раза больше, чем у M. mystacinus – 
15.7% и у M. arvalis –17.0%. Были зарегистрирова-
ны единичные случаи каннибализма, когда в си-
туации стресса самка поедает своего детеныша, 
но это бывает очень редко. Соотношение полов 
детенышей одинаково у всех видов и близко к 1:1. 

Из особенностей поведения самки-мате-
ри следует отметить, что при изъятии детены-
шей из гнезда она не проявляет агрессивности, 
обычно покидает гнездо, унося одного из детей 

Особенности размножения полевок Microtus kermanensis и M. mystacinus
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в зубах, а если она была потревожена во время 
кормления, то и прикрепившихся к соскам де-
тенышей. Расползающихся после измерений де-
тенышей самка собирает в гнездо. Такое поведе-
ние характерно для трех изученных нами видов. 
Для них обнаружено также строгое инцест-табу.

Рост детенышей

Удельная скорость роста (УСР) детенышей 
по массе, длине тела, хвоста и ступни пред-
ставлена в Табл. 2. Наиболее высокая удельная 
скорость роста по длине тела, хвоста и ступни 
обнаружена у M. arvalis, в то время как по мас-
се – наибольшая УСР у M. mystacinus.

У самой крупной из изученных полевок 
M. kermanensis рождаются и самые крупные де-
теныши (Табл. 3). На протяжении всего постэм-
брионального развития их размерные характе-
ристики достоверно выше, чем у M. mystacinus 
и M. arvalis (Рис. 2). Это же соотношение со-
храняется и у взрослых животных (в возрасте 
год и более). Средняя масса взрослых живот-
ных M. kermanensis составляла 88.77 (44.70–

132.30) г, M. mystacinus – 32.99 (20.20–52.00) г, 
M. arvalis – 33.80 (26.00–47.00) г; длина тела 
M. kermanensis – 149.22 (133.00–169.00) мм, 
M. mystacinus – 115.78 (103.00–131.00) мм, M. ar-
valis – 114.61 (105.00–123.00) мм; длина хво-
ста M. kermanensis – 58.82 (50.00–69.00) мм, 
M. mystacinus – 40.00 (32.00–46.00) мм, M. arva-
lis – 41.33 (33.00–52.00) мм; длина ступни M. ker-
manensis – 22.06 (20.50–24.00) мм, M. mystaci-
nus – 17.27 (16.00–18.50) мм, M. arvalis – 16.53 
(14.50–18.00) мм (Табл. 3).

При попарном сравнении роста детены-
шей M. mystacinus и M. arvalis наблюдаются 
следующие закономерности: новорожденные 
M. mystacinus несколько крупнее, чем M. arvalis, 
при этом в отдельные дни различия достигают 
уровня значимости. Это соотношение по неко-
торым параметрам сохраняется до десятого дня. 
Затем различия между ними нивелируются. 
Взрослые особи M. mystacinus и M. arvalis не от-
личаются друг от друга по размерным характе-
ристикам, различия между ними статистически 
незначимы.

Таблица 1. Основные показатели интенсивности размножения полевок Microtus kermanensis, M. mystacinus и M. arvalis.

Table 1. Main indicators of reproduction intensity in voles Microtus kermanensis, M. mystacinus, and M. arvalis.

Вид 
Species

Число 
детенышей 

в помете 
Number of pups 

in the litter

Средний интервал до 
первого помета 

Average interval up  
to the 1st litter

Средний интервал 
между пометами, 

дни 
Average interval 

between litters, days

Соотношение 
полов 

Sex ratio

Смертность 
детенышей с 1-го по 

12-й день, %
Mortality

of pups from the 1st to 
12th days, %

M. kermanensis 4.3 (2–7)
36.8 (21–81)

(38 интервалов / intervals)
41.7

(20–178)
1:1 28.3

M. mystacinus 3.6 (1–6)
43.5 (23–108) 

(18 интервалов / intervals)
49.7

(20–141)
1:1 15.7

M. arvalis 4.7 (2–8)
41.2 (20–162) 

(36 интервалов / intervals)
40.4

(19–162)
1:1 17.0

Примечание: Приведены средние значения и диапазоны изменчивости (в скобках).

Note: Mean values and ranges are given (in parentheses).

Таблица 2. Удельная скорость роста полевок Microtus kermanensis, M. mystacinus и M. arvalis с 1-го по 10-й день развития, %.

Table 2. Specific growth rate of voles Microtus kermanensis, M. mystacinus and M. arvalis from the 1st to 10th day of development, %.

Вид
Species

Масса тела 
Body weight

Длина тела
Body length

Длина хвоста
Tail length

Длина ступни
Foot length

M. kermanensis 10.3 (9.7–10.7) 4.7 (4.5–4.8) 7.8 (7.6–7.8) 7.3 (7.2–7.6)

M. mystacinus 11.6 (11.5–12.1) 4.6 (4.1–5.1) 8.0 (7.5–8.5) 7.3 (7.2–7.5)

M. arvalis 10.3 (9.6–10.8) 4.9 (4.5–5.3) 8.6 (8.3–8.9) 7.5 (7.5–7.5)

Примечание: Приведены средние значения и диапазоны изменчивости (в скобках).

Note: Mean values and ranges are given (in parentheses).
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Рис. 2. Рост детенышей Microtus kermanensis, M. mystacinus и M. arvalis: A – масса; B – длина тела; C – длина хвоста; D – длина 
ступни. Отмечены статистически значимые отличия M. kermanensis от M. mystacinus и M. arvalis (*) и между M. kermanensis, 
M. mystacinus и M. arvalis (•).

Fig. 2. Growth of pups of Microtus kermanensis, M. mystacinus, and M. arvalis: A – weight; B – body length; C – tail length; D – foot 
length. Statistically significant differences distinguishing M. kermanensis from M. mystacinus and M. arvalis are indicated by (*) and 
differences distinguishing M. kermanensis, M. mystacinus, and M. arvalis are indicated by (•).

Таблица 3. Сравнительные характеристики роста детенышей Microtus kermanensis, M. mystacinus и M. arvalis.

Table 3. Comparative characteristics of the growth of pups of Microtus kermanensis, M. mystacinus, and M. arvalis. 

Вид 
Species

Признак 
Features

1-й день 
1st day

3-й день 
(3rd day)

7-й день 
(7th day)

12-й день 
(12th day)

1-й год 
(1st year) 

M. kermanensis
Масса тела, г
Body weight, g

4.41±0.50* (123) 5.96±0.88* (105) 9.12±1.95* (76) 13.87±2.96* (44) 88.77±23.29* (27)

M. mystacinus 2.34±0.41 (16) 3.45±0.65** (31) 6.25±0.75** (20) 7.61±1.77 (22) 32.99±7.69 (32)

M. arvalis 2.36±0.30 (19) 2.90±0.56 (27) 4.70±1.12 (33) 7.43±1.33 (15) 33.80±5.48 (18)

M. kermanensis
Длина тела, мм
Body length, mm

46.64±1.95* (123) 52.36±2.34* (105) 61.88±4.02* (76) 77.25±5.51* (44) 149.22±8.73* (27)

M. mystacinus 39.31±1.92** (16) 44.68±2.60** (31) 55.80±2.80** (20) 63.59±5.05 (22) 115.78±7.54 (32)

M. arvalis 37.47±1.90 (19) 42.15±2.55 (27) 51.12±3.52 (33) 64.33±3.54 (15) 114.61±5.85 (18)

M. kermanensis
Длина хвоста, мм
Tail length, mm

10.36±0.86* (123) 12.77±0.99* (105) 17.06±1.57* (76) 24.27±2.66* (44) 58.82±5.92* (27)

M. mystacinus 7.56±0.79 (16) 9.98±1.10** (31) 13.93±1.23** (20) 17.41±1.69 (22) 40.00±3.94 (32)

M. arvalis 7.11±0.68 (18) 8.48±0.71 (27) 12.97±1.17 (33) 18.23±2.08 (15) 41.33±6.15 (18)

M. kermanensis
Длина ступни, мм
Foot length, mm

8.20±0.52* (123) 9.74±0.56* (105) 13.58±1.09* (76) 17.45±1.16* (44) 22.06±1.01* (27)

M. mystacinus 6.84±0.47** (16) 8.00±0.57** (31) 11.28±0.77** (20) 13.95±1.34 (22) 17.27±0.72** (32)

M. arvalis 6.42±0.45 (19) 7.2±0.49 (27) 10.7±0.64 (33) 13.73±0.62 (15) 16.53±0.76 (18)

Примечания: Приведены среднее арифметическое, стандартное отклонение и количество детенышей (в скобках); отмечены 
достоверные отличия M. kermanensis от M. mystacinus и M. arvalis (*) и M. mystacinus от M. arvalis (**). 

Notes: Arithmetic mean, standard deviation and number of cubs (in parentheses) are given; significant differences distinguishing 
M.  kermanensis from M. mystacinus and M. arvalis (*), and M. mystacinus from M. arvalis (**) are indicated.
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Половой диморфизм

Половую принадлежность детенышей мож-
но определить, начиная со 2–3-го дня (у самок 
четко видны соски). Статистически значимых 
различий размерных характеристик между по-
лами у M. kermanensis в этом возрасте не обна-
ружено. Хотя самцы несколько крупнее самок, 
но различия не достигают уровня значимости. 
В дальнейшем на протяжении наблюдаемого 
периода самцы по-прежнему остаются крупнее, 
и в годовалом возрасте различия по массе, дли-
не тела и длине хвоста между самцами и сам-
ками становятся статистически значимыми 
(Табл. 4).

У M. mystacinus на протяжении периода опи-
сания (с 1-го по 12-й день) половой диморфизм 
не обнаружен. Начиная с 10-го дня, самцы не-
много опережают самок по массе, длине тела 
и длине хвоста. У взрослых животных разли-
чия между самцами и самками по этим показа-
телям достигают уровня значимости.

Самцы M. arvalis со 2-го по 8-й день несколь-
ко крупнее самок и в некоторые дни различия 
достигают уровня значимости. С девятого по 
12-й день и в годовалом возрасте самцы и самки 
не различаются по размерам. 

По длине ступни полового диморфизма 
нет ни у одного из видов, ни в детском, ни во 
взрослом возрасте.

Развитие детенышей и сроки формирования 
экстерьерных признаков

Новорожденные детеныши всех описыва-
емых видов – голые, имеют интенсивную яр-
ко-розовую окраску, глаза закрыты, ушные 
раковины не отделены от головы, пальцы на 
передних и задних лапах соединены, в обла-
сти носа видны вибриссы, зубов нет. К концу 
первых суток розовая окраска бледнеет, спина 
и верхняя часть хвоста приобретают сероватый 
цвет. На третьи сутки у детенышей появляется 
гладкая блестящая бархатистая шерстка корич-
неватого оттенка, у самок намечаются соски. 
Постепенно волосяной покров становится более 
густым и длинным. К концу периода описания 
(к 12-му дню) шерстка и внешний вид детены-
шей (кроме размерных характеристик) почти не 
отличаются от взрослых животных (Рис. 3). Ди-
намика развития шерстного покрова и его окра-
ска сходны у всех трех видов.

Особенности развития детенышей по стан-
дартным признакам (сроки обособления уш-
ных раковин, прорезывание верхних и нижних 
резцов, расхождение пальцев на передних и за-
дних конечностях, прозревание) представлены 
в Табл. 5. 

Нами отмечено, что обособление ушных ра-
ковин у керманской и обыкновенной полевок 
начинается со 2-го дня и заканчивается к 4-му 

Таблица 4. Половой диморфизм у Microtus kermanensis, M. mystacinus и M. arvalis. 

Table 4. Sexual dimorphism in Microtus kermanensis, M. mystacinus and M. arvalis.

Вид 
Species

Признак 
Features

Самцы / Males Самки / Females Самцы / Males Самки / Females

4-й день / 4th day 1 год и более / 1 year or more

M. kermanensis
Масса тела, г
Body weight, g

6.68±1.06 (53) 6.57±1.14 (49) 98.85±19.25 (13)* 79.42±23.38 (14) 

M. mystacinus 3.52±0.67 (11) 3.70±0.70 (11) 37.05±7.40 (17)* 28.38±5.07 (15) 

M. arvalis 3.90±0.63 (12)* 3.29±0.47 (15) 34.31±6.02 (14) 32.03±2.81 (4)

M. kermanensis
Длина тела, мм
Body length, mm

54.94±3.02 (53) 54.46±2.94 (50) 154.62±7.08 (13)* 144.21±7.08 (14) 

M. mystacinus 46.09±1.92 (11) 46.00±1.84 (11) 119.00±7.00 (17)* 112.13±6.56 (15) 

M. arvalis 46.42±2.39 (12)* 43.33±2.23 (15) 115.79±5.62 (14) 110.50±5.32 (4)

M. kermanensis
Длина хвоста, мм
Tail length, mm

13.69±1.32 (53) 14.04±1.19 (50) 63.27±4.24 (11)* 54.36±3.44 (11) 

M. mystacinus 10.18±1.01 (11) 10.50±1.10 (11) 42.71±2.44 (17)* 36.93±2.94 (15) 

M. arvalis 9.42±0.76 (12) 9.00±0.76 (15) 43.14±5.64 (14) * 35.00±2.71 (4) 

M. kermanensis
Длина ступни, мм
Foot length, mm

10.52±0.86 (53) 10.57±0.69 (50) 22.19±1.05 (13) 21.93±1.00 (14)

M. mystacinus 8.59±0.20 (11) 8.77±0.72 (11) 17.41±0.54 (17) 17.10±0.87 (15)

M. arvalis 8.08±0.51 (12) 7.77±0.53 (15) 16.61±0.84 (14) 16.25±0.29 (4)

Примечания: Приведены среднее арифметическое, стандартное отклонение и количество детенышей (в скобках); отмечены 
(*) достоверные отличия. 

Notes: Arithmetic mean, standard deviation and number of pups (in parentheses) are given; significant differences (*) are marked.



493Особенности размножения полевок Microtus kermanensis и M. mystacinus

Рис. 3. Развитие детенышей Microtus mystacinus: А – новорожденные; B – 2-й день; С – 3-й день; D – 4-й день; E – 6-й день; 
F – 7-й день; G – 10-й день; H – 12-й день.

Fig. 3. Infant development in Microtus mystacinus: A – newborns; B – 2nd day; C – 3rd day; D – 4th day; E – 6th day; F – 7th day; 
G – 10th day; H – 12th day.
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дню. У M. mystacinus этот процесс проходит 
очень быстро: на 2-й день 68.2% детенышей, а на 
3 день – уже 100% детенышей имеют обособлен-
ные ушные раковины.

Прорезывание (верхних и нижних) рез-
цов раньше всех (на 3-й день) начинается 
у M. mystacinus и на 7-й день 100% особей имеют 
полностью прорезавшиеся нижние резцы, а на 
8-й день – и верхние. У M. arvalis этот процесс 
начинается с 4-го дня, и прорезавшиеся нижние 
резцы имеют все детеныши на 7-й день, верх-
ние – на 8-й день. Таким образом, прорезывание 
резцов у обоих видов оканчивается в одни те же 
сроки. Для более крупного вида M. kermanensis 
характерны более растянутые сроки прорезы-
вания резцов. Нижние резцы начинают про-
резываться достаточно рано – на 3-й день, как 
и у M. mystacinus, но лишь к 9-му дню все 100% 
детенышей имеют прорезавшиеся нижние рез-
цы. Верхние резцы начинают прорезываться 
с 4-го дня, и полностью признак формируется 
на 10-й день.

Расхождение пальцев на передних конечно-
стях у отдельных особей керманских полевок 

отмечено уже на 6-й день (у 4.2% детенышей), 
а у M. mystacinus и M. arvalis – на 7-й день (5.0% 
и 9.1% соответственно). Расхождение паль-
цев на задних конечностях также раньше все-
го начинается у M. kermanensis – на 7-й день 
(2.6%), у M. mystacinus – на 8-й день (12.5%) 
и у M. arvalis – на 9-й день (7.7%). Все детеныши 
M. kermanensis (100%) имеют полностью разо-
шедшиеся пальцы на передних и задних конеч-
ностях уже к 10-му дню, а M. mystacinus и M. ar-
valis – к 12-му дню.

Один из важнейших признаков, прозрева-
ние, у всех трех видов начинается с 9-го дня 
и полностью заканчивается к 12-му дню. 

Особенности локомоции и поведения 
M. kermanensis 

Приводим результаты наблюдений за разви-
тием особенностей локомоции и поведения кер-
манских полевок. Подобные характеристики от-
мечены нами также у M. mystacinus и M. arvalis. 

Движения новорожденных детенышей не ко-
ординированы и ограничиваются изгибаниями 
тела, приподниманием головы над субстратом. 

Таблица 5. Сравнительные характеристики постнатального развития детенышей Microtus arvalis, M. kermanensis и M. 
mystacinus.

Table 5. Comparative characteristics of postnatal development of pups of Microtus arvalis, M. kermanensis, and M. mystacinus.

Наличие признака 
Availability of features, %

Вид 
Species

Возраст, дни / Age, days

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обособление ушных 
раковин
Pinna detachment

M. arvalis  45.0 92.6 100         

M. kermanensis  76.2 98.1 100         

M. mystacinus  68.2 100          

Прорезывание нижних 
резцов 
Eruption of lower incisors

M. arvalis    25.9 95.0 97.0 100     

M. kermanensis   2.4 8.3 29.4 57.7 82.9 98.7 100    

M. mystacinus   33.3 64.3 95.0 96.6 100      

Прорезывание верхних 
резцов 
Eruption of upper incisors

M. arvalis    7.4 78.3 91.0 93.9 100     

M. kermanensis    5.2 19.1 33.8 64.5 77.9 95.8 100   

M. mystacinus   4.8 7.1 34.8 65.5 95.0 100     

Расхождение пальцев на 
передних конечностях 
Divergence of fingers, forelegs

M. arvalis       9.1 17.4 38.5 46.7 95.0 100

M. kermanensis      4.2 31.6 84.4 98.6 100   

M. mystacinus       5.0 29.2 82.8 89.0 90.0 100

Расхождение пальцев на 
задних конечностях 
 Divergence of fingers, hind 
legs

M. arvalis         7.7 46.7 75.0 100

M. kermanensis       2.6 31.2 95.8 100   

M. mystacinus        12.5 20.7 46.2 65.0 100

Прозревание 
Eyes opening

M. arvalis         69.2 86.7 90.0 100

M. kermanensis         32.4 67.7 98.5 100

M. mystacinus         26.9 53.8 70.0 100
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Со спины на живот и обратно переворачивается 
более половины детенышей. При этом они ак-
тивно пищат. К концу первых суток со спины на 
живот переворачивается 81% детенышей; появ-
ляются первые попытки ползания, но работают 
только передние лапы, а движения осуществля-
ются с помощью передних конечностей вокруг 
своей оси. Для детенышей характерны тыкание 
мордочкой и громкий «призывный писк поки-
нутого детеныша». 

На вторые сутки со спины на живот перево-
рачивается 100% детенышей. Они ползают, ши-
роко расставив лапы в стороны, работая перед-
ними лапами и волоча задние (в локомоции они 
не участвуют). Продолжает присутствовать так-
же движение вокруг своей оси. При ползании 
детеныши часто теряют равновесие и падают на 
бок. Наблюдаются первые попытки к скучива-
нию – детеныши подлезают друг под друга; при 
этом они активно пищат. 

На четвертые сутки детеныши становятся 
подвижными: ползают, работая передними ла-
пами, стопы задних лап развернуты наружу. Де-
теныши энергично подлезают друг под друга, 
скучиваясь, и пытаются закапываться. Количе-
ство призывных писков значительно уменьша-
ется. 

В возрасте недели в локомоции начинают 
принимать участие также и задние лапы, но 
стопы продолжают быть развернутыми нару-
жу. Детеныши ползут, распластавшись по суб-
страту, хотя они уже пытаются приподниматься 
на лапах. Лапы дрожат, при этом детеныши те-
ряют равновесие и часто переворачиваются на 
спину. Еще присутствует движение вокруг оси. 
Детеныши активно зарываются и скучивают-
ся. Призывных писков становится значительно 
меньше. 

Начиная с 8-го дня появляются элементы 
комфортного поведения – почесывание задни-
ми лапами. 

На 9-й день детеныши начинают ходить, при-
поднимаясь на трясущихся конечностях, дви-
жения становятся более уверенными, наблюда-
ется скучивание, зарывание, чесание задними 
лапами. Появляются элементы исследователь-
ского поведения: вертикальные стойки с упо-
ром на стенку одной передней лапой. Во время 
измерений детеныши стараются высвободиться 
из рук: вырываются, пищат. 

На 10-й день детеныши ходят более уверен-
но, приподнимаясь на лапах, стопы слегка раз-
вернуты. Прозревшие детеныши хорошо бе-
гают. К комфортному поведению добавляется 
умывание мордочки и ушей передними лапами. 
Для исследовательского поведения характерны 
вертикальные стойки с опорой на стенки бокса 
двумя передними лапами. 

К 11-му дню детеныши ведут себя почти как 
взрослые животные. Большинство из них уже 
бегает, при этом стопы едва развернуты. Из эле-
ментов социального поведения наиболее часто 
встречаются назо-назальные контакты. 

На 12-й день развития детеныши демонстри-
руют бóльшую часть особенностей двигатель-
ной активности и поведения, характерных для 
взрослых животных, кроме того, зарегистри-
рованы первые попытки грызть твердый корм, 
хотя кормление молоком матери отмечено и на 
18-й день. 

ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнении видов группы «mystacinus» 
(M. kermanensis, M. mystacinus и M. rossiaemeri-
dionalis) с входящими в этот же подрод Microtus 
видами M. arvalis и M. transcaspicus были ис-
пользованы литературные данные (Башенина 
[Bashenina] 1962; Мейер [Meyer] 1980; Зоренко 
[Zorenko] 1981; Башенина и Мейер [Bashenina 
and Meyer] 1994; Мейер и др. [Meyer et al.] 1996; 
Чепракова и др. [Cheprakova et al.] 2002; Чепра-
кова [Cheprakova] 2005). 

Для обыкновенной полевки M. arvalis име-
ются сводные данные (Мейер и др. [Meyer et 
al.] 1996), где указано среднее число детенышей 
в помете – 4.2; средний межродовой интервал – 
25.1 дня и смертность – 12.6%. По результатам на-
ших исследований средний интервал между по-
метами у M. arvalis более длительный – 40.4 дня 
(с максимальным интервалом в зимнее время 
продолжительностью 162 дня – с 20 октября по 
1 марта), несколько более высокая смертность 
детенышей – 17%, и выше среднее число дете-
нышей в помете – 4.7. Для M. rossiaemeridionalis 
отмечено число детёнышей в помете – 3.5, сред-
ний интервал – 25.2 дня и смертность – 12.2% 
(Мейер и др. [Meyer et al.] 1996). По мнению 
других авторов, M. rossiaemeri dionalis имеет бо-
лее крупные выводки, чем M. arvalis, и молодые 
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самки M. rossiaemeridionalis раньше включают-
ся в процесс размножения (Тихонов и Тихоно-
ва [Tikhonov and Tikhonova] 1997; Тихонов и др. 
[Tikhonov et al.] 1998).

Самая высокая смертность детенышей 
(28.3%) обнаружена нами у M. kermanensis. По-
левки этого вида – самые крупные из входящих 
в исследование видов. Высокая смертность дете-
нышей (23.5%) была также отмечена и у другой 
крупной полевки в подроде Microtus – M. trans-
caspicus (Мейер и др. [Meyer et al.] 1996).

В период с 1-го по 12-й день половой димор-
физм у M. kermanensis, M. mystacinus и M. arva-
lis четко не проявляется. Однако для взрослых 
особей половой диморфизм отмечен у M. kerma-
nensis и M. mystacinus (самцы крупнее самок по 
массе, длине тела и длине хвоста), в то время как 
у половозрелых M. arvalis половой диморфизм 
не наблюдается (Табл. 4). Аналогичные данные 
для обыкновенных полевок получены на осно-
вании промеров тела и черепа (Малыгин [Maly-
gin] 1978). По длине стопы для всех изученных 
нами видов ни у juvenis, ни у adultus половой ди-
морфизм не обнаружен.

Из числа рассмотренных признаков обосо-
бление ушных раковин в ходе постнатального 
развития происходит первым. У всех трех видов 
процесс проходит быстро: он начинается со 2-го 
дня, и 100% детенышей имеют обособленные 
ушные раковины уже на 3-й день у M. mystacinus 
и на 4-й день у керманской и обыкновенной по-
левок (Табл. 5). По мнению некоторых авторов, 
для M. transcaspicus и M. rossiaemeridionalis ха-
рактерно более раннее начало обособления уш-
ных раковин: единичные случаи «отлипания» 
обнаружены уже в первый день, и все детеныши 
имеют отлипшие ушные раковины на 3-й и 4-й 
день соответственно (Мейер и др. [Meyer et al.] 
1996). Другие исследователи отмечают, что на-
чало появления этого признака у M. rossiaemeri-
dionalis происходит раньше (на 2-й день), чем 
у M. transcaspicus (на 3-й день). При этом отдель-
ные особи имеют «неотлипшие» ушные ракови-
ны еще и на 4-й день (Зоренко [Zorenko] 1981).

Прорезывание нижних и верхних резцов 
у описываемых видов начинается на 3–4-й 
день и оканчивается у M. mystacinus и M. arvalis 
в одни и те же сроки: на 7-й день (нижние рез-
цы) и на 8-й день (верхние резцы). Для более 
крупного вида M. kermanensis характерны бо-

лее растянутые сроки прорезывания резцов – 
с 3-й по 10-й день (Табл. 5). У M. transcaspicus 
описано более позднее начало прорезывания 
резцов (с 5-го дня – нижние, с 6-го дня – верх-
ние), но оканчивается оно, как и у M. mystaci-
nus и M. arvalis, к 7–8-му дню соответственно 
(Зоренко [Zorenko] 1981). Таким образом, для 
закаспийской полевки характерны более сжа-
тые сроки формирования данного признака. 
У M. rossiaemeri dionalis начало процесса проре-
зывания резцов также отмечено на 3–4-й день, 
но завершение формирования признака проис-
ходит раньше: к 6-му дню 100% детенышей име-
ют нижние и верхние резцы (Зоренко [Zorenko] 
1981; Мейер и др. [Meyer et al.] 1996). 

Расхождение пальцев на передних и задних 
конечностях раньше всего проходит у M. kerma-
nensis – с 6-го по 10-й день. Для мелких видов 
M. mystacinus и M. arvalis характерно более позд-
нее расхождение пальцев на передних и задних 
лапах – 100% к 12-му дню (Табл. 5). У M. rossi-
aemeridionalis первые особи с полностью разо-
шедшимися пальцами на передних конечностях 
появляются уже на 5-й день, на задних – на день 
позже, на 6-й день; завершается процесс на пе-
редних конечностях к 9-му дню, а на задних – 
лишь к 12-му (Мейер и др. [Meyer et al.] 1996). 
Однако Т.А. Зоренко [Zorenko] (1981) отмечает 
начало расхождения пальцев на передних ко-
нечностях с 7-го, а на задних – с 8-го дня, а окон-
чание – на 9-й и 11-й день соответственно. Для 
M. transcaspicus описано расхождение пальцев 
на передних лапах с 6-го по 10-й день (Мейер 
и др. [Meyer et al.] 1996) или с 8-го по 10-й день 
(Зоренко [Zorenko] 1981), а на задних лапах – 
с 8-го по 11-й (Зоренко [Zorenko] 1981) и с 10-го 
по 13-й (Мейер и др. [Meyer et al.] 1996).

Прозревание, один из важнейших признаков 
для перехода молодых полевок к самостоятель-
ной жизни, у всех трех видов, с которыми мы 
работали, происходит в одни и те же сроки: на-
чинается с 9-го дня и полностью заканчивается 
к 12-му дню (Табл. 5). Аналогичный период про-
зревания (в течение 4 дней) указывает А.А. Че-
пракова [Cheprakova] (2005) для центрально-
кавказской популяции обыкновенной полевки. 
По данным этого автора прозревание начина-
ется с 8-го дня, и на 9–10-й день основная мас-
са детенышей прозревает, что согласуется как 
с литературными (Башенина [Bashenina] 1962; 
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Зоренко [Zorenko] 1981; Башенина и др. [Bashe-
nina et al.] 1994), так и с нашими данными. В то 
же время начало прозревания у M. rossiaemeri-
dionalis отмечено на 7-й (Мейер и др. [Meyer et 
al.] 1996) или на 8-й день (Зоренко [Zorenko] 
1981); прозревание завершается к 11-му (Зорен-
ко [Zorenko] 1981) или к 13-му дню (Мейер и др. 
[Meyer et al.] 1996). Для M. transcaspicus показа-
но, что прозревание происходит с 10-го по 12-й 
день (Зоренко [Zorenko] 1981; Мейер и др. [Mey-
er et al.] 1996). Некоторые различия в оценке 
формирования признаков могут быть связаны 
с разным подходом авторов к датировке возрас-
та и к методике описания. По этой причине при 
сравнении развития детенышей близких ви-
дов важно, чтобы эти наблюдения проводились 
одним исследователем и в одно и то же время. 
В связи с этим сравнение с литературными дан-
ными не всегда бывает корректно. 

Особенности формирования поведения и ло-
комоции в онтогенезе M. kermanensis, M. mystaci-
nus и M. arvalis имеют сходную последователь-
ность. Следует отметить, что на протяжении 
гнездового периода, пока детеныши беспомощ-
ны, особая забота о сохранении их жизни лежит 
на самке-матери. Тем не менее, с первых минут 
появления на свет для новорожденных важ-
ны обоняние и осязание, которые помогают им 
находить мать и сосок, скучиваться для согре-
вания. Отлипание ушных раковин позволяет 
лучше воспринимать звуки для коммуникации. 
Прорезывание зубов также важно, так как по-
зволяет детенышу закрепиться на соске матери, 
добывая молоко – единственный источник его 
питания. 

Следующим в последовательности формиро-
вания признаков нужно отметить расхождение 
пальцев. Более раннее расхождение пальцев на 
передних конечностях, вероятно, связано с та-
кими действиями, как стимулирование лакта-
ции (массаж живота матери), поиск соска, кон-
куренция между детенышами в борьбе за него 
(отталкивание других), а также с улучшением 
локомоторной активности: детеныши зарыва-
ются в субстрат, передвигаются вокруг своей 
оси, что позволяет им находить мать и своих 
собратьев по запаху. Расхождение пальцев на 
задних конечностях приводит к полноценной 
способности к передвижениям (приподнимание 
туловища над субстратом, ходьба, бег), прозре-

вание – к целостному ощущению реальности 
и переходу к самостоятельной жизни. 

Таким образом, к 12-му дню формируются 
основные элементы локомоции (ходьба, бег, за-
рывание), комфортного поведения (умывание, 
чесание), исследовательского поведения (обню-
хивание, вертикальные стойки), социального 
поведения (скучивание, назо-назальные кон-
такты). С этого периода детеныши становятся 
более самостоятельными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить, что у M. kermanensis и M. mystacinus, несмо-
тря на видоспецифичные особенности, имеется 
много общего в постэмбриональном онтогенезе 
(последовательность формирования признаков 
развития, поведение, двигательная активность, 
удельная скорость роста), что указывает на их 
филогенетическую близость. Отличительной 
особенностью в развитии детенышей M. mysta-
cinus является более быстрое обособление уш-
ных раковин, а для наиболее крупного вида 
M. kermanensis отмечен более длительный про-
цесс формирования резцов. Сравнение с ли-
тературными данными по видам, входящим 
в подрод Microtus, показывает, что для M. rossi-
aemeridionalis характерно несколько более ран-
нее формирование морфологических призна-
ков (отлипание ушных раковин, прорезывание 
резцов, расхождение пальцев и прозревание), 
чем у M. kermanensis, M. mystacinus и M. arvalis. 
Для M. transcaspicus показано значительно бо-
лее позднее, по сравнению со всеми остальны-
ми видами, расхождение пальцев на задних ко-
нечностях. Также для изученных нами видов 
характерно строгое инцест-табу, в то время как 
у закаспийской полевки периодически случа-
ются внутрисемейные скрещивания, а для вос-
точноевропейской полевки отмечено полное от-
сутствие инцест-табу. 
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