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Summary 

Observations оС red рка, carried out in Zailiysky Alatau Ridge, September, 1983 ,. revealed new 
details telling about winter supplies оС these animals and identified the type of their diurnal activity . 
Visual observations made it possible to сhщаcterizе the use оС the territory and the size оС the post
reproduction home range оС рка at the end оС таюng winter supplies. 
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Бледный карликовый тушканчик (Salpingotus pallidus Vorontzov et Shenbrot, 1984) 
был описан недавно по экземплярам из северного Приаралья. Одновременно было 
показано (ВороIЩОВ, Шенброт, 1984), что в южном Прибалхашъе обитает этот же вид, а не 
S. crassicauda, как считалось ранее (Трухачев, 1965; Слудский и др., 1977) . Однако 
малый объем коллекционных материалов по зверькам из южного Прибалхашъя, бьmший в 
распоряжении авторов при описании S.раllidщ не позволил им оценить степень таксоно
мической диффереlЩиации приаралъского и прибалхашского изолятов этого вида. В послед
ние годы в результате интенсивного изучения биологии карликовых тушканчиков на юго
востоке Казахстана (Мазин и др., 1985) удалось собрать также и коллеКЦИОННЬJЙ материал, 
достатОЧНЪJЙ для Оц;Jнки таксономического статуса S.pallidus из южного Прибалхашъя. 

В данном случае, когда весь ареал рассматриваемого вида представлен двумя небольшими 
изо литами, решение вопроса о том, к одному или к двум различным таксонам подвидов о

го ранга относятся населяющие эти изоляты популяции, может быrь осуществлен на основе 

относительно простой схемы анализа. Во-первых, необходимо установить наличие статисти
чески дocTOBepНbJX различий между сравниваемыми выборками по ряду изучаемых приз

наков. Во-вторых, если такие различия обнаружены, требуется оценить, соответствует ли мас 
штаб найденных различий определенному критическому уровню, например, "правилу 75%" 
(Майр, 1971). И, наконец, необх<Щимо выявить признаки, обладающие наибольшей ценностью 
для диагностики. В последние годы, наряду с использованием традиционных приемов стан
дартной статистической обработки данных, для решения подобных задач широко применяются 

такие методы многофакторной статистики, как анализ главных компонент и дискриминaIП

НЫй анализ (см. Андреев, 1980). 
ИсследоваНЬJ 9 экз. взрослых особей S.pallidus из северного Приаралья и 15 экз . из 

южного Прибалхашъя, хранящиеся в коллекциях Зоологического музея МГУ, Зоологического 
института АН СССР и Института зоологин АН Казахской ССР. У каждого экземпляра были 

ВЗЯТЬJ следующие промеры черепа: кондилобазалыIя.,максималъIIая длина, длина носовых 

костей, длина верхнего зубного ряда, длина слухового барабана, максималыIяя ширина черепа, 
скуловая ширина, ширина черепа у заднего края слуховых ПРОХ<ЩОВ, межглазничная .шири

на, максимальная высота и высота рострума. Результаты измерений обработаны методами 

стандартной статистики, а rакже методами анализа главных компонент и дискриминантного 

анализа. Расчеты проведены на ЭВМ СМ4; авторы благодарят сотрудника ИЭМЭЖ АН СССР 
В.С. Скулкина за помощь при проведении расчетов. 

Сравнение двух исследуемых выборок по отделыIЪIM признакам черепа показало, что они 
статистически достоверно отличаются друг от друга по шести из 11 рассматриваемых пр оме
ров (табл. 1) . В то же время масштаб этих различий по каждому отдельному промеру очень 
невелик. Значительно более существениы различия по индексам, в частности, по отношению 
длины слухового барабана к кондилобазальной длине черепа. Весьма наглядно различия 
сравниваемых выборок проявляются при использовании анализа глаВНЬJХ компонент. В прост
ранстве первых двух главНЬJХ компонент выборки не перекрьmаются (рис. 1), хотя полное 
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Промеры и индексы черепа Salpingotus pallidus 

Признак 

1. Кондилобазальная 
длина 

2. Максимальная длина 

3. Длина носовых 
костей 

4. Длина верхнего 
зуБНого ряда 

5. Длина слухового 
барабана 

6. Максимальная 
ширина 

7. Скуловая ширина 

8. lIIирИна черепа у 
заднего края слухо

вых проходов 

9. Межглазничная 
ширина 

Северное 
Приаралье 

(n = 9) 

17,0-18,0 
17,43 ± 0,13 
22,2-23,6 
22,84 ± 0,17 
7,7-8,3 
7,90 ± 0,07 
3,2-3,7 
3,48 ± 0,05 
9,9-10,9 
10,41 ± 0,11 
15,4-16,8 
16,11 ± 0,13 
12,0-12,5 
12,16 ± 0,06 
14,4-15,9 
14,98 ± 0,14 

4,3-5,0 
4,58 ± 0,07 

10. Максимальная высQ- 8,3-9,1 
та 8,58 ± 0,08 

11. Высота ростру- 3,4-3,7 
ма 3,60 ± 0,03 
12. Длина барабана х 10057,6-61,8 

Кондилобазальная 
длина 59,71 ± 0,46 

Южное 
Прибалхашье 
(n = 15) 

16,3-17,5 
16,81 ± 0,10 
22,0-238 
22,63 ± 0,12 
7,2-8,7 
7,69 ± 0,10 
3,1-3,5 
3,31 ± 0,03 
10,3-11,4 
10,77 ± 0,07 
14,9-16,7 
16,13 ± 0,11 
11,1-12,2 
11,82 ± 0,08 
14,2-16,0 
14,95 ± 0,10 

4,0-4,5 
4,27 ± 0,03 

8,3-9,3 
8,65 ± 0,06 

3,3-3,7 
3,48 ±О,03 
61,1-66,3 

64,02 ± 0,34 

Таблица 1 

Критерий 

Стьюдента 

3,822'" 

1,008(NS) 

1,782 (NS; 

2,961" 

2,650' 

0,093 (NS) 

3,466' • 

0,140 (NS) 

4,188'" 

0,663 (NS) 

2,759' 

7,517" • 

Примечание. Верхняя строка - Hm, нижняя строка М ± т. достовер-
ность различий средних: NS - различия не достоверны, • -р < 0,05; •• -
р < 0,01; ••• - р < 0,001. n - объем выборки. 

отсутствие перекрывания, скорее всего, - следствие относительно небольшого объема выбо

рок. Первые две компоненгы исчерпывают около 67% общей дисперсии. признаков. Они мо
гут быть ингерпретированы как общие размеры черепа (первая компонента) и относительные 

размеры зубного ряда, слухового барабана и межглазничного промежутка (вторая компо

Heнra) . (табл. 2). При зтом различия в значительно большей мере ВЫЯВЛЯКYl'Cя по второй, 
чем по первой компоненге. Это свидетельствует о том, что они связаны преимущественно 

с различиями в форме, а не общих размерах черепа. 

Для оценки степени различий сравниваемых выборок в многомерном пространстве приз

иаков и определения диагностической ценности рассматриваемых при знаков использован 

дискриминантный анапиз. Полученная линейно-дИ:скриминангная функция имеет вид: Z = 
=169,97 - 4,8263 Х 1 ...: 7,7234 Х2 - 6,5041 X~ - 18,064 ХА + 27,194 Х ! + 5,1180 Х. - 10,929 Х 7 -

- 5,3593 Х 5 - 3,5249 Х9 + 6,9269 Х 10 - 0,85197 Х 11' где Х 1",х 11 - значения соответствую
щих признаков (нумерацию признаков см. табл. 1). Обобщенное расстояние Махапанобиаса 
D 2 = 24,2'76 при величине критерия Фишера F = 6,7713, что соответствует вероятности оши
бочной диагностики не более 0,007, Т . е. 99,3% особей могут бьrrь безошибочно отнесены 
к одной из двух совокупностей. Судя по величине коэффициеитов линейно-дискриминангной 
функции, наиболее цеиными для диагностики сравниваемых выборок являются признаки 

NQ 4 (длина верхнего зубного ряда) и NQ 5 (длина слухового барабана) • 
Таким образом, учитывяя существенную морфологическую дивергенцию S.pallidus из 

северного Приарапья и южного Прибапхашья, наряду с существованием географической 
изоляции между ними, южиоприбапхашСI,ИЙ изолят зтого вида должен рассматриваться в 
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Распределение исследованных выборок Salpingotиs pal
lidus в пространстве первых двух главных компонент 

(/ и П): 1 - экземпляры из северного Приаралья, 2 - из 
южного Прибалхашья 

качестве самостоятельного подвида. В целях практической диагностики этих двух подвидов 

может использоваться индекс отношения длины слухового барабана к коидилобазалъной 
длине черепа, по которому коэффициент различия (Майр, 1971) CD: 1,55, что соответствует 
безошибочной ди~гностике' примерно 94% исследуемых экземпляров. Ниже приводится опи
сание нового ПОДВJЩа S.pallidus из южного Прибалхашъя. 

Таблица 2 

Собственные числа и собственные векroры для первых четырех 
компонент корреляцuoнной матрицы nромеров черепа объединенной 

выборки Salpingotus pallidus 

Номер Компоненты 

прнзнака* I т 1 1 П Ш IV 

собственные чнсла 

5,25433 I 2,16990 I 1,12659 J 0,92838 

кумулятивная доля вариабельности, % 
-

47,77 I 67,49 I 77,73 

собственные векторы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

0,31389 
0,36561 
0,30895 
0,13875 
0,21129 
0,31477 
0,33434 
0,36444 , 
0,21700 
0,30630 
0,35195 

1 
-0,27486 

0,10393 
0,02756 

-0,38645 
0,53671 
0,16204 

-0,24522 
0,20059 

-0,47200 
0,31669 

-0,16056 

·Нумерацию признаков см. в табл. 1. 

т 
0,38669 
0,29866 
0,48575 

-0,00288 
0,14160 

-0,47154 
-0,24315 
-0,25436 
-0,30504 
-0,22102 

0,13111 

I 
I 

86,17 

-0,06355 
0,30364 

-0,23995 
0,68294 
0,21349 

-0,24~70 

- 0,25951 
0,05727 
0,13610 
0,25629 

-0,34282 
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Salpingotus pallidus s1udskii Shenbrot et Мazin, subsp.n. 

Подвид назван в честь советского териолога А.А. Слудского. 
М а т е р и ал. Голотип - экземпляр S = IЗ 1667 (Зоологический музей МГУ), d ad (череп, 

тушка в спирте). Добыr 29.IV 1982, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Баканасский р-н, 
урочище Енбек, 15 км севернее пос. Кокжиде (В.Н. Мазни). дополнительный материал -
14 экз. (ad.) из северо-западной части лустыни Сарыешик.отрау, добытых весной 1982 г. 
(В.Н. Мазин, В.Н. Мурзов, О.В. Белялов) , хранятся в коллекциях Института зоологии 

АН КазССР (Алма-Ата). 
Д и а г н о з. Длина слухового барабана составляет более 61 % кондилобазальной длины 

черепа. 

Д о п о л н и т е л ь н о е о п и с а н и е и с р а в н е н и е. От номинативного подвида отли

чается несколько меньшими размерами рострального и мозгового отделов черепа при отно

сительно большем развитии спуховых барабанов. S.p.pallidus статистически достоверно 
превосхоДит S.p.sludskii по коидипобазальной длине черепа, длине верхнего зубного ряда, 
скуловой и межглазничной ширине черепа и высоте рострума. В то же время длина слухово

го барабана у S.p.sludskii статистически достоверно бопьше, чем у номинативного под
вида (табл. 1). 

Р а с про с т р а н е н и е. Южное Прибалхашье : северная часть пустыни Сарыишик.отрау 
(Или-Каратальское междуречье), а также северная часть Аксу-Каратальского междуречья 
(окрестности оз. Ушколь) . 
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Summary 

Using univariate апd multivariate statistical апа1уsis (principalcomponent analysis, discriminant 
ana!ysis) samples of S.pallidus from the North Ara! and South Ba!khash Regions Ьу 11 crania! теа
surements were compared. These samp!es were found to have а great difference in skull shape re!a
ted to а more deve!oped Ьиllае mastoideum in anima1s from the South Ba!khash Region. Based оп 
the revea!ed difference а new subspecies S.p.s/udskii subsp.n. from the South Ba!khash Region is 
described. 
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