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в высокогорных ландшафтах формируются особые териофауни-
стические группировки. обитающие здесь аборигенные виды грызунов 
в основном относятся к специализированным стенотопным высокогорно-
степным формам, связанным с общей ксеротизацией ландшафтов (скаль-
ные полевки, хомячки). особый интерес представляет изучение внутриви-
дового разнообразия грызунов в полупустынных, степных и лесостепных 
горных ландшафтах юга сибири. к анализу внутривидового разнообра-
зия относится изучение молекулярно-генетической изменчивости.

плоскочерепная полевка (Alticola strelzowi Kastschenko, 1899) — 
представитель рода скальных полевок, обитателей каменистых биотопов 
центральной и северо-восточной азии. на всем протяжении ареала вид 
приурочен к каменистым участкам с горно-степной растительностью, на 
высоте до 3000 м [2].

накопленный материал, включающий ранее не обследованные 
участки ареала плоскочерепной полевки, позволяет провести исследова-
ние генетической изменчивости разных популяций на протяжении боль-
шей части области распространения вида.

в работе использованы образцы тканей 24 экземпляров плоскочереп-
ной полевки, отловленных в 2006–2010 гг. в разных районах восточного 
казахстана, юго-восточного и центрального горного алтая и западной 
тувы. выделение днк из мышц или печении фиксированных в 96 %-ном 
этаноле проводили при помощи 20 % «Chelex» (BioRad). фрагмент мито-
хондриального гена цитохрома b длиной около 900 пн амплифициро-
вали при помощи пары праймеров CBU и USBL. последовательности 
выравнивали вручную в программе BioEdit v.7.0 [9], их итоговая длина 
составила 862 пн.

среди 27 исследованных последовательностей участка гена цитох-
рома b длиной 862 пн обнаружено 15 гаплотипов. все гаплотипы вместе 
образуют хорошо поддерживаемую группу (99 %), что свидетельствует 
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о монофилии таксона. внутри вида гаплотипы изначально подразделя-
ются на две сестринских группы, в соответствии с подвидовой принад-
лежностью, хотя статистические поддержки каждого из кластеров менее 
50 %. группа, образуемая подвидом A. s. strelzowi (гаплогруппа I), менее 
дифференцирована по сравнению с подвидом A. s. desertorum, состоящего 
из двух обособленных линий. первую линию (гаплогруппа II, поддержка 
48–53 %) образуют полевки из казахского мелкосопочника, вторая линия 
(гаплогруппа III, поддержка 59–64 %) представлена экземплярами с тер-
ритории калбинского и монгольского алтая. A. s. strelzowi в целом отли-
чает невысокий уровень генетической дифференциации и генетического 
полиморфизма. количество вариабельных сайтов относительно общей 
длины фрагмента гораздо ниже, чем у других видов мелких грызунов. 
например, в последовательности цитохрома b у рыжей полевки (Myo-
des glareolus) полиморфные позиции составляют 13,8 % [1], 14 % у кра-
сно-серой полевки (Myodes rufocanus) [7] и 13 % у полевки-экономки 
(Microtus oeconomus) [8] в сравнении с 3,83 % у плоскочерепной участке 
цитохома b ниже, чем у полевки-экономки — 2,82 % [8] и сравним с тако-
вым у  красно-серой полевки — 0,9 % [7].

разделение филодендрограммы на два кластера соответствует суще-
ствующим на сегодняшний день представлениям о внутривидовой так-
сономии плоскочерепной полевки [5; 6]. однако разделение A. s. deser-
torum на две четко обособленных митохондриальных линии, оказалось 
несколько неожиданным, учитывая морфологическую однородность 
этого подвида.

все три гаплогруппы плоскочерепной полевки строго ассоцииро-
ваны с географическими регионами. статистически достоверная изоля-
ция расстоянием говорит о пребывании данных географических популя-
ций в равновесном состоянии между миграцией и дрейфом [9].

предварительный анализ филогеографии вида позволяет предполо-
жить, что его распространение во время последнего ледникового макси-
мума ограничивалось западным алтаем, откуда затем произошло рассе-
ление на юго-восток (калбинский алтай, монгольский алтай), юго-запад 
(казахский мелкосопочник) и, в последнюю очередь, в центральный 
алтай. обитание A. strelzowi на территории северо-западного алтая 
во время средне- и позднеплейстоценовых оледенений подтверждается 
находками из ряда пещер, где этот вид был одним из самых массовых 
среди мелких млекопитающих [3; 4], но сейчас на данной территории 
не встречается. генетическая удаленность экземпляра из монгольского 
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алтая может указывать на возможное существование другого рефугиума 
у южных макросклонов этого хребта.

полученные данные охватывают большую часть ареала вида и пока-
зывают дифференциацию плоскочерепной полевки на три митохондри-
альные линии. низкая генетическая изменчивость на уровне всего вида, 
говорит в пользу о расселении из одного рефугиума, располагавшегося 
в западном алтае. применение молекулярно-генетического анализа 
позволило подтвердить ранее полученные морфологические данные 
о внутривидовой дифференциации плоскочерепной полевки в пределах 
ареала [6].
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Summary. Variation of the cytochrome b gene fragment was examined 
in 27 flat headed voles (A. strelzowi) from different parts of the species range. 
The species is characterized by low levels of genetic differentiation and poly-
morphism. Phylogeographic analysis suggested postglacial dispersal of flat 
headed vole from a single refugium in Western Altai.


