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В статье дан сравнительный анализ морфометрии американской норки в Евразии, проведены кор-
реляционный и регрессионный анализы основных параметров размерной изменчивости вида (длина 
тела и хвоста, вес, кондилобазальная длина и скуловая ширина черепа) с макроклиматическими 
предикторами. По результатам анализа можно просмотреть устойчивую тенденцию флуктуирующей 
географической изменчивости морфологических признаков американской норки Евразии: уменьше-
ние размеров с запада на восток. По результатам корреляционного анализа масса тела американской 
норки Евразии значимо коррелирует со среднегодовой температурой воздуха и влажностью, а также 
с максимальной высотой снежного покрова. Проявляется хронографическая изменчивость амери-
канской норки, обитающей в экстремальных условиях Якутии: в течение 40–50 лет длина хвоста и 
кондилобазальная длина черепа у обоих полов увеличились.
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Введение
Мероприятия по искусственному рассе-

лению американской норки (Neogale vison 
Schreber, 1777) в совокупности с ее побегами 
со звероферм в начале-середине прошлого 
века в различных странах Евразии привели 
к тому, что в большинстве регионов вид не 
только прижился, но и широко расселился. В 
настоящее время по истечении века с начала 
интродукции вид стал обычным в различных 
регионах Евразии от Британских островов 
до о. Хоккайдо, и среди отрицательных по-
следствий его вселения — вытеснение евро-
пейской норки [Чащухин, 2009; Самые опас-
ные…, 2018]. В России американская норка 
распространена широко по околоводным 
биотопам лесных зон от западных до восточ-
ных границ, кроме северных регионов и без-
лесных южных [Хляп и др., 2023].

В прошлом веке изучением интродуци-
рованной американской норки вплотную за-
нимались многие российские исследователи 
[Попов, 1949; Терновский, 1958; Павлинин, 
1962; Беньковский, 1971; Данилов, Туманов, 
1976; Чернявский, 1984]. В последние деся-
тилетия морфологии и экологии дикой аме-

риканской норки в России посвящено не так 
много работ [Дубинин, 1996; Чащухин, 2009; 
Кораблёв и др., 2012, 2014; Седалищев, Одно-
курцев, 2012; Аргунов, 2018; Шадрина и др., 
2021]. Из зарубежных исследователей аме-
риканской норки следует отметить работы 
канадских и британских ученых по морфоло-
гии американской норки [Tamlin et al., 2009; 
Macdonald, Harrington, Yamaguchi, Thom, 
Bagniewska, 2015], а также работы белорус-
ских и польских авторов [Kruska, Sidorovich, 
2003; Taraska et al., 2015], результаты которых 
использованы в данной статье.

Принимая во внимание большую протя-
женность ареала американской норки в Евра-
зии в долготном направлении, а также увели-
чение континентальности климата, снижение 
среднегодовой температуры и влажности воз-
духа в Евразии с запада в северо-восточном 
направлении, мы попытались связать морфо-
логическую изменчивость американской нор-
ки с макроклиматическими факторами.

Цель работы — выявить изменчивость 
морфометрических показателей американ-
ской норки Евразии и определить факторы, 
влияющие на изменчивость.
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Материал и методика
Для изучения морфологических призна-

ков американской норки в течение трех лет 
(2017–2019 гг.) получено от охотников и об-
работано 116 тушек (69 самцов и 47 самок), 
а также 85 черепов (54 самцов и 31 самок) 
взрослых норок. Образцы собраны в долине 
р. Алдан (правый приток р. Лена, 58–59° с. 
ш., 126–128° в. д.) и р. Амга (левый приток р. 
Алдан, 59–60° с. ш., 126–128° в. д.). Для изме-
рения размеров норок отобраны 3 характери-
стики: длина тела, длина хвоста и масса тела. 
Самцы и самки рассмотрены отдельно. Для 
сравнения выбраны промеры тел американ-
ских норок из Западной Европы (Великобри-
тания), Восточной Европы (Эстония, Бела-
русь Ленинградская область, Башкортостан, 
Татарстан), Азии (Алтай, Якутия, Сахалин) и 
Северной Америки (Канада) (рис. 1). 

Для краниометрии отбирали черепа но-
рок только с закрытыми швами, поскольку 
это указывает на прекращение роста чере-
па [Wiig, 1986], без шероховатостей, с раз-
витым сагиттальным гребнем [Саловаров 
и др., 1997]. При измерениях использовали 
электронный штангенциркуль с точностью 
до 0.01 мм. Каждый параметр измеряли три 
раза и для последующего анализа исполь-
зовали среднее значение. Исходя из имею-
щихся материалов, для характеристики гео-
графической изменчивости использованы 4 
краниологических признака: кондилобазаль-
ная длина (CBL), скуловая ширина (ZB), за-
глазничная ширина (POC) и наибольшая кау-
дальная высота черепа (CSH). Самцы и самки 
рассмотрены отдельно в силу выраженного 
размерного полового диморфизма.

Краниометрические показатели амери-
канской норки для сравнительного анализа 
были взяты нами из публикаций, касающихся 
различных регионов России, а также Польши 
и Канады: Польша, провинция Померания 
[Taraska et al., 2015], Ленинградская область 
[Данилов, Туманов, 1976], Тверская область, 
Удомельский район [Кораблёв и др., 2012, 
2014], Татарстан [Попов, 1949], Башкирия 
[Павлинин, 1962], Алтайский край [Тернов-
ский, 1958], Южная Якутия [Седалищев, Од-
нокурцев, 2012; наши данные], Магаданская 
область, бассейн р. Омолон [Чернявский, 

1984], Чукотка, бассейн р. Анадырь [Черняв-
ский, 1984], о. Сахалин [Беньковский, 1971] 
(см. рис. 1), Канада, Северное и Центральное 
Онтарио [Tamlin et al., 2009]. Промеры аме-
риканских норок из Канады даны для сравне-
ния с представителями вида в нативной части 
ареала.

Из норок, добытых в пяти различных рай-
онах Тверской области [Кораблёв и др., 2012], 
нами для сравнения выбрана группировка из 
Удомельского района. По предположению ав-
торов, норки с этого района наиболее близ-
ки по размерам к диким норкам в отличие от 
других промеренных, у которых могут при-
сутствовать гены клеточных норок.

Если рассматривать имеющиеся данные 
по краниометрии во временном аспекте, то 
нужно принять во внимание, что данные из 
Польши, Тверской области и Якутии (наши 
данные) — это промеры современных норок. 
Остальные рассмотренные промеры касаются 
черепов 40–70-летней давности (1950–1980 
гг.), в том числе данные по Якутии [Седали-
щев, Однокурцев, 2012]. Канадский иссле-
дователь также указывает, что промеренные 
черепа принадлежали норкам, отловленным 
в 1961–1970-х годах в Северном и Централь-
ном Онтарио [Tamlin, 2009].

Для выявления зависимости размера но-
рок от климатических факторов среды оби-
тания выбрали среднегодовую температуру 
воздуха, среднегодовую влажность воздуха, 
годовое количество осадков, максимальную 
высоту снежного покрова. Это во многом 
перекрывается с предикторными биоклима-
тическими переменными, которые оказались 
важными для создания моделей ареала аме-
риканской норки в Евразии: Bio_01 (средняя 
годовая температура, °C), Bio_2 (средняя су-
точная амплитуда температуры °C), Bio_05 
(максимальная температура самого теплого 
месяца года, °C), Bio_12 (годовая сумма осад-
ков, мм) и Bio_19 (сумма осадков в самой хо-
лодной четверти года, мм) [Хляп и др., 2023]. 
За среднюю величину предикторов приняты 
усредненные данные с 1971 по 2023 г. (табл. 
1). В работе использованы макроклиматиче-
ские переменные из сайта pogoda.klimat.ru по 
ближайшим к выборкам метеостанциям. При 
регрессионном анализе краниометрических 
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Рис. 1. Размещение в Евразии сравниваемых выборок американских норок: 1 — Великобритания; 2 — Польша; 
3 — Эстония; 4 — Белоруссия; 5 — Ленинградская область; 6 — Тверская область; 7 — Татарстан; 8 — Башкор-
тостан; 9 — Алтай; 10 — Южная Якутия; 11 — Магаданская область; 12 — Чукотка.

Таблица 1. Средние показатели климатических факторов по районам выборок

Регион Локация

Среднегодо-
вая темпера-
тура возду-

ха, С°

Средне-
годовая 

влажность 
воздуха, %

Годовое 
количество 

осадков, 
мм

Максимальная 
высота 

снежного 
покрова, см

Для морфометрии

Великобритания, р. Темза 51.67°–52°N
0°–2°W 11.3 76.9 329 5.4

Эстония, о. Хийумаа 58°–59°N
22°–23°E 6 81 852 27,5

Белоруссия, Белорусское 
поозерье 

55°–56°N
27°–30°E 6.5 79.6 684.5 29.9

Ленинградская область, оз. 
Ладога 

60°–62°N
31°–33°E 5.2 78.4 630.8 38.4

Татарстан 54.67°–55.8°N
49°–51°E 4.7 74.1 544.9 59.8

Башкортостан 52°–54°N
55°–58°E 3.8 73.9 568.2 59.5

Алтай 48°–52°N
84°–90°E 3.5 72.9 429.4 75.1

Южная Якутия 57°–59°N
124°–136°E –5.2 72.7 733.3 87.5

Для краниометрии

Польша, Восточная Померания 53°–55°N
16°–18°E 9.1 77.3 764 -

Ленинградская область, оз. 
Ладога 

60°–62°N
31°–33°E 5.2 78.4 631 -

Тверская область, Удомельский 
район 

57°–58°N
34°–36°E 5.8 78.5 395 -

Татарстан 54.67°–55.8°N
49°–51°E 4.7 74.2 545 -

Башкортастан 52°–56°N
54°–58°E 3.8 73.9 568 -

Алтай 48°–52°N
84°–90°E 3.5 72.9 429 -

Южная Якутия, р. Алдан 57°–60°N
124°–136 E –5.2 72.7 733 -
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Магадан, р. Омолон 64°–68°N
158°–161°E –11.3 71.2 272 -

Чукотка, р. Анадырь 64°–66°N
170°–174°E –20.1 80.1 370 -

признаков высота снежного покрова не учи-
тывалась ввиду отсутствия данных из некото-
рых регионов.

Для анализа корреляции между промера-
ми норок/черепов и макроклиматическими 
предикторами выбраны 4 основных пока-
зателя: длина и масса тела, кондилобазаль-
ная длина черепа (СBL) и скуловая ширина 
черепа (ZB). В данном случае взяты старые 
промеры норок Южной Якутии [Седалищев, 
Однокурцев, 2012], так как большинство 
сравниваемых промеров проведены более по-
лувека назад. Промеры норок с о. Сахалин не 
были использованы для сравнения, так как, 
по словам автора [Беньковский, 1971], эти 
звери имели большие размеры в результате 
смешения диких норок с клеточными, сбе-
жавшими из хозяйств.

 Вся статистическая обработка выполне-
на в программе Microsoft Excel. Диаграммы 
построены в программе Microsoft Excel по 
точечной диаграмме, чтобы можно было по-
строить линейную аппроксимацию (упроще-
ние исходных данных путем сглаживания и 
выстраивания их в общую тенденцию) и по-
казать линию тренда. 

Результаты 
Экстерьерные признаки. Результаты 

морфометрии американских норок представ-
лены в табл. 2. Анализируя таблицу, можно 
отметить, что наибольшая длина тела сам-
цов и самок наблюдается на западе конти-
нента — у американской норки из Эстонии. 
Наименьшая длина тела отмечена у самцов 
из Башкирии и у самок из Ленинградской об-
ласти. Наибольшая длина хвоста выявлена у 
самцов и самок норок Татарстана. Наимень-
ший показатель этого признака принадлежит 
самцам и самкам норок из Южной Якутии 
(по старым промерам) [Седалищев, Однокур-
цев, 2012]. Следует отметить, что хвост со-
временных норок Южной Якутии, по нашим 
данным, гораздо длиннее и уступает только 
татарским норкам. По массе тела самцы и 

самки американских норок намного крупнее 
на западе (Великобритания, Эстония, Бело-
руссия), даже больше канадских. Почти вдвое 
меньше масса норок на востоке ареала в Юж-
ной Якутии. Масса тела норок уменьшается с 
запада на восток. 

Корреляционный и регрессионный 
анализы длины тела. Зависимость длины 
тела американских норок от большинства ма-
кроклиматических предикторов для самцов и 
самок показала низкие коэффициенты корре-
ляции (rxy) и детерминации (R2) (табл. 3), кро-
ме влажности воздуха. 

Интерпретация коэффициентов корреля-
ции Пирсона по шкале Чеддока позволила 
установить следующие показатели тесноты 
связи между переменными среды и длиной 
тела норок:

– со среднегодовой температурой воздуха 
умеренную положительную связь у обоих по-
лов ♂rxy = 0.41; ♀rxy = 0.39;

– со среднегодовой влажностью возду-
ха высокую положительную связь у самцов 
♂rxy = 0.72 и заметную связь у самок ♀rxy = 
0.68;

– с годовым количеством осадков умерен-
ную положительную взаимосвязь у обоих по-
лов ♂rxy = 0.38; ♀rxy = 0.43;

– со средней максимальной высотой снеж-
ного покрова заметную отрицательную связь 
у обоих полов ♂♀rxy = –0.63; ♂♀rxy = –0.55. 

Оценка значимости коэффициента корре-
ляции, проведенная по t-критерию, при кри-
тическом значении tk = 2.364 (α=0.05) призна-
ется несущественной во всех случаях, кроме 
связи длины тела самцов с влажностью воз-
духа (♂rxy = 0.72 и ♀rxy = 0.68), при котором 
tr = 2.75. 

Индекс детерминации во всех случа-
ях низкий, кроме связи длины тела самца с 
влажностью воздуха, где он имеет среднее 
значение ♂R2 = 0.52.

Множественный регрессионный анализ 
зависимости длины тела американских норок 
от четырех предикторов в совокупности по-
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Таблица 2. Морфометрические показатели американской норки

Регион

Длина тела
mean, SD, SE, min–max 

(mm), n

Длина хвоста mean, 
SD, SE, min–max (mm), 

n

Масса тела mean, SD, 
SE, min–max (g), n

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀
Великобритания, р. Темза  
[Macdonald, Harrington, 
Yamaguchi, Thom, Bagniewska, 
2015]

429
SD = 26.6
370–500
n = 51

360
SD = 16.0
327–393
n = 39

– –

1383
SD = 238.9
900–1900

n = 56

722
SD = 97
480–938
n = 37

Эстония, о. Хийумаа
 [Macdonald, Harrington, 
Yamaguchi, Thom, Bagniewska, 
2015]

451
SD = 23.6
403–486

n = 9

381.6
SD = 15.9
355–406
n = 14

– –

1200
SD = 159
940–1400

n = 8

739
SD = 116.7

14

Белоруссия, Белорусское 
поозерье  [Mass: Kruska, Sidor-
ovich, 2003; length: Sidorovich et 
al., 1999]

430
SD = 25.9

n = 42

370
SD = 12.2

n = 23
– –

1276
900–2000

n = 50

715
440–930
n = 51

Ленинградская область, оз. Ла-
дога [Данилов, Туманов, 1976]

404.0
SE = 12
332–603
n = 29

339.7
SE = 7.1
285–560
n = 11

182
SE = 3.5
140–212
n = 29

155.4
SE = 2.6
145–170
n = 11

1008.5
SE = 49.2
720–1793

n = 29

604.6
SE = 26.6
456–735
n = 11

Татарстан [Попов, 1949; наша 
статобработка]

424.5
SD = 17.3
SE = 3.87
390–460
n = 20

357.3
SD = 14.23
SE = 3.95
340–385
n = 13

197.15
SD = 12.43
SE = 2.78
175–215
n = 20

171.77
SD = 11.02
SE = 3.05
160–190
n = 13

975.25
SD = 138.6
SE = 30.99
630–1185

n = 20

550.77
SD = 115.57
SE = 32.05
410–780
n = 13

Башкортостан [Павлинин, 1962]
393

355–440
n = 16

348
320–393

n = 5

176
145–202
n = 16

152
142–170

n = 5
– –

Алтай [Терновский, 1958]
395

340–450
n = 16

345
310–375

n = 9

184
156–205
n = 16

159
148–173

n = 9
– –

Южная Якутия, р. Алдан 
[Седалищев, Однокурцев, 2012]

409
SE = 0.30
392–434
n = 18

348
SE = 0.40
334–372
n = 12

173
SE = 0.31
153–197
n = 18

149
SE = 0.46
125–172
n = 12

– –

Южная Якутия [наши данные, 
2018-2021]

403.61
SD = 16.36
SE = 2.03
370–440
n = 66

358.73
SD = 39.14
SE = 6.04
320–517
n = 42

193.93
SD = 16.6
SE = 2.16
147–225
n = 66

163.63
SD = 14.75
SE = 2.39
125–186
n = 38

687.9
SD = 166.1
SE = 35.4
450–1100

n = 22

404.52
SD = 137.42
SE = 38.11
140–620
n = 13

о. Сахалин
[Беньковский, 1971]

430
390–480
n = 25

370
360–380
n = 16

191
170–202
n = 25

166
160–184
n = 16

– –

Канада
[Kruska, Sidorovich, 2003] – – – –

1126
595–1410

n = 41

624
430–858
n = 47

казал коэффициент детерминации ♂R2 = 0.65; 
♀R2 = 0.66, что указывает на то, что 65–66% 
дисперсии длины тела норок можно объяснить 
климатическими показателями. В этой табли-
це множественный R равен ♂0.8, ♀0.81, что 
указывает на довольно сильную зависимость 
между предикторами и длиной тела норок.

Регрессионные модели массы тела в 
зависимости от переменных среды. Зави-
симость массы тела американских норок от 
среднегодовой температуры воздуха, сред-
негодовой влажности воздуха и максималь-
ной высоты снежного покрова отражена на 
рис. 2. 
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Таблица 3. Зависимость длины тела американских норок от макроклиматических предикторов

Предикторы
Самцы Самки

rxy R2 rxy R2

Среднегодовая температура воздуха 0.41 0.17 0.39 0.15

Среднегодовая влажность воздуха 0.72 0.52 0.68 0.46

Годовое количество осадков 0.38 0.15 0.43 0.18

Максимальная высота снежного покрова –0.63 0.40 –0.55 0.30

Интерпретация коэффициентов корреляции 
Пирсона по шкале Чеддока позволила устано-
вить следующие показатели тесноты связи меж-
ду переменными среды и массой тела норок:

Рис. 2. Клинальная изменчивость массы тела самцов и самок американской норки в зависимости от среднегодовой 
температуры воздуха (А), среднегодовой влажности воздуха (В) и максимальной высоты снежного покрова (С). 
Прямая линия — линия тренда, рядом с линией — уравнение линии тренда (y), коэффициент детерминации (R²) 
и коэффициент корреляции Пирсона (rxy).

– со среднегодовой температурой воздуха вы-
сокую положительную взаимосвязь ♂rxy = 0.94, 
♀rxy = 0.88, при этом коэффициент детермина-
ции также высокий ♂R2 = 0.87; ♀R2 = 0.78;



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 2025124

– со среднегодовой влажностью воздуха вы-
сокую положительную связь ♂rxy = 0.71, ♀rxy = 
0.87, при этом коэффициент детерминации сред-
ний и выше среднего ♂R2 = 0.50; ♀R2 = 0.75; 

– с высотой снежного покрова отрица-
тельную сильную взаимосвязь ♂♀rxy = –0.97, 
♂♀rxy = –0.94, при этом коэффициент детер-
минации также высок ♂R2 = 0.93; ♀R2 = 0.89.

Оценка значимости коэффициента корре-
ляции, осуществленная по t-критерию, при 
критическом значении tk = 2,364 (α=0.05) 
признается существенным во всех случаях, 
кроме связи массы тела самцов с влажностью 
воздуха, где tr = 2.008. 

Линии тренда на рис. 2 показывают тен-
денцию снижения массы тела при снижении 
среднегодовой температуры воздуха и влаж-
ности, а также при увеличении высоты снеж-
ного покрова с запада на восток. 

Зависимость массы тела норок от годово-
го количества осадков и у самцов, и у самок 
показала низкие коэффициенты корреляции 
и детерминации (♂rxy = –0.38; ♀rxy = –0.13; 
♂R2 = 0.15; ♀R2 = 0.02) и поэтому не отобра-
жена на рисунке. 

Множественный регрессионный анализ 
зависимости массы тела американских норок 
от четырех предикторов в совокупности по-
казал коэффициент детерминации ♂R2 = 0.95; 
♀R2 = 0.98, то есть 95–98% дисперсии массы 
тела норок можно объяснить климатически-
ми факторами. В таблице множественный 
R равен ♂0.97, ♀0.99, что показывает очень 
сильную линейную зависимость между пре-
дикторами и массой тела норок. 

Краниометрические признаки. Резуль-
таты краниометрии американских норок 
представлены в табл. 4. Наибольшая кондило-
базальная длина черепа норок зафиксирована 
в Польше. Наименьшая кондилобазальная 
длина черепа самцов норок зарегистрирована 
в Южной Якутии, самок — на Чукотке. Сле-
дует отметить, что в Канаде этот показатель 
также наименьший. 

Скуловая ширина черепа с наибольшим 
показателем также отмечена в Польше. Наи-
меньшие показатели данного признака имеют 
самцы норок из Алтая и самки из Чукотки.

Наибольшая посторбитальная ширина че-
репа выявлена у самцов польских норок и у 

самок из Южной Якутии. Самая маленькая 
заглазничная ширина отмечается у самцов и 
самок американских норок из Тверской обла-
сти. 

Высота черепа норок оказалась выше на 
западе — в Польше. А самая низкая высота 
черепа у самцов из Ленинградской области и 
у самок из Чукотки. 

Корреляционный и регрессионный 
анализы кондилобазальной длины черепа. 
По промерам кондилобазальной длины че-
репа норок есть общая тенденция к незначи-
тельному уменьшению показателя с запада на 
восток (см. табл. 4). 

Интерпретация коэффициентов корреля-
ции Пирсона по шкале Чеддока позволила 
установить следующие показатели тесноты 
связи между переменными среды и кондило-
базальной длиной черепа норок:

– со среднегодовой температурой воздуха 
у самцов заметную ♂rxy = 0.55, у самок высо-
кую ♀rxy = 0.72;

– со среднегодовой влажностью воздуха у 
самцов умеренную ♂rxy = 0.32, у самок сла-
бую ♀rxy = –0.21;

– с годовым количеством осадков у обоих 
полов умеренную ♂rxy = 0.35, ♀rxy = 0.50. 

Индекс детерминации во всех случаях 
низкий, кроме связи кондилобазальной дли-
ны черепа самок с температурой воздуха, где 
он имеет среднее значение (♂R2 = 0.52).

Оценка значимости коэффициента корре-
ляции, осуществленная по t-критерию, при 
критическом значении tk = 2.306 (α=0.05) 
признается несущественной во всех случаях, 
кроме связи кондилобазальной длины черепа 
самок с температурой воздуха, при которой 
tr = 2.75.

Результаты множественного регрессион-
ного анализ зависимости кондилобазальной 
длины черепа американских норок от трех 
предикторов в совокупности показали, что 
коэффициент детерминации равны ♂R2 = 
0.41; ♀R2 = 0.60, то есть 41–60% дисперсии 
кондилобазальной длины черепа норок мож-
но объяснить климатическими факторами. 
Множественный R равен ♂0.64, ♀0.77, что 
показывает заметную линейную зависимость 
между предикторами и кондилобазальной 
длиной черепа норок. 
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Таблица 4. Краниометрия американской норки

Регион

CBL
mean, SD, SE, min–

max (mm)

ZB
mean, SD, SE, min–

max (mm)

POC
mean, SD, SE, min–

max (mm)

CSH
mean, SD, SE, min–

max (mm)
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

Польша, Восточная 
Померания [Taraska 
et al., 2015] n(♂) = 
20, n(♀) = 12 

769.02 61.94 40.25 34.85 13.20 11.80 24.10 21.57

Ленинградская 
область, оз. Ладога 
[Данилов, Туманов, 
1976] n(♂) = 41, 
n(♀) = 16

66.6
SE = 0.10
62.2–75.0

59.0
SE = 0.46
55.2–64.2

38.2
SE = 0.21
36.0–41.8

33.4
SE = 0.31
30.9–35.2

12.8
SE = 0.17
10.5–14.4

11.9
SE = 
0.17
10.8–
13.0

23.2
SE = 0.2

20.2–25.0

21.0
SE = 0.24
19.4–22.9

Тверская область, 
Удомельский 
район [Кораблёв 
и др., 2012] n(♂) = 
22, n(♀) = 9 

67.33
SE = 0.36

63.55–
69.50

59.03 SE 
= 0.91
56.45–
60.55

39.01
SE = 0.25
36.6–40.5

33.39
SE = 0.29

32.55–
34.60

12.26
SE = 0.24

11.73
SE = 
0.20

23.51
SE = 0.20

21.13
SE = 0.25

Татарстан [Попов, 
1949] n(♂) = 20, 
n(♀) = 19

68.6
SD = 
1.93

SE = 0.43
65–71.5

60.81
SD = 
1.48

SE = 0.34
57.9–63.2

39.07
SD = 1.92
SE = 0.44
36.3–42.4

33.99
SD = 
1.07

SE = 0.25
32–36.8

12.96
SD = 0.89
SE = 0.2
11.9–15.4

11.95
SD = 
0.98
SE = 
0.25

10–14.1

23.96
SD = 0.78
SE = 0.17
22.1–25.3

21.36
SD = 
0.71

SE = 0.16
20.4–22.5

Башкортастан 
[Павлинин, 1962]
n(♂) = 16, n(♀) = 5

66.4
SE = 0.34
64.2–71.4

59.0
SE = 0.25
57.1–61.1

37.8
SE = 0.42
34.9–42.8

33.0
SE = 0.29
31.2–35.3

– – – –

Алтай 
[Терновский, 1958]
n(♂) = 16, n(♀) = 9

66,4
62.1–72.6

59,3
57.0–61.6

37,1
35.0–41.4

32,8
31.2–34.4 – – – –

Южная Якутия, р. 
Алдан [Седалищев, 
Однокурцев, 2012]
n(♂) = 18, n(♀) = 12

65.8
SE = 0.45
62.9–68.3

58.8
SE = 0.48
56.3–61.8

38.9
SE = 0.51
34.9–42.6

33.6
SE = 0.59
30.6–36.8

– –
23.7

SE = 0.22
21.9–25.1

21.5
SE = 0.32
19.6–22.8

Южная Якутия, 
р. Алдан [наши 
данные, 2018–2021]
n(♂) = 53, n(♀) = 30

67.15
SD = 
2.75

SE = 0.40
61.2–73.3

59.79
SD = 
1.76

SE = 0.33
56.2–63.9

38.64
SD = 2.35
SE = 0.34
32.3–44.9

33.29
SD = 
1.39

SE = 0.26
31.2–36.0

12.42
SD = 0.82
SE = 0.12
10.0–14.1

12.15
SD = 
1.93
SE = 
0.36

9.4–21.1

23.59
SD = 2.13
SE = 0,31
12.4–29.2

21.28
SD = 
0.86

SE = 0.16
19.2–22.9

Магадан, 
р. Омолон 
[Чернявский, 1984]
n(♂) = 14, n(♀) = 10

66.0
SE = 0.48
63.2–68.0

59.2
SE = 0.61
57.1–62.2

37.7
SE = 0.39
35.2–40.0

32.9
SE = 0.59
30.1–36.2

– –
23.6

SE = 0.21
22.3–24.8

21.4
SE = 0.35
19.9–23.5

Чукотка, р. 
Анадырь 
[Чернявский, 1984]
n(♂) = 17, n(♀) = 15

66.5
SE = 0.54
62.3–68.1

57.0
SE = 0.37
55.0–59.6

38.1
SE = 0.32
35.8–40.0

31.6
SE = 0.29
30.0–33.6

– –
23.6

SE = 0.2
22.1–25.3

19.9
SE = 0.14
19.1–21.5

Канада, Северная 
и Центральная 
Онтарио [Tamlin et 
al., 2009]
n(♂) = 65, n(♀) = 35

64.3
SD = 
2.45

59.4-69.9

58.1
SD = 
2.16

54.7–65.6

– –
12.5

SD = 0.70
11.2-14.1

11.9
SD = 
0.69
10.1–
12.8

– –
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Корреляционный и регрессионный 
анализы скуловой ширины черепа. По про-
мерам скуловой ширины черепа норок также 
есть общая тенденция к незначительному 
уменьшению показателя с запада на восток, 
которая в данном случае ярче выражена у са-
мок (см. табл. 4). 

Интерпретация коэффициентов корреля-
ции Пирсона по шкале Чеддока позволила 
установить следующие показатели тесноты 
связи между переменными среды и скуловой 
шириной черепа норок:

– со среднегодовой температурой воздуха 
у самцов умеренную ♂rxy = 0.39, у самок вы-
сокую ♀rxy = 0.79; 

– со среднегодовой влажностью воздуха у 
самцов умеренную ♂rxy = 0.30, у самок она 
отсутствует ♀rxy = –0.08; 

– с годовым количеством осадков у самцов 
и у самок заметную ♂rxy = 0.57; ♀rxy = 0.61. 

Коэффициенты детерминации во всех 
случаях низкие: R < 0.3.

Оценка значимости коэффициента корре-
ляции, осуществленная по t–критерию, при 
критическом значении tk = 2.306 (α=0.05) 
признается несущественной во всех случаях, 
кроме связи скуловой ширины черепа самок 
с температурой воздуха, при которой tr = 3.4.

Множественный регрессионный анализ 
зависимости скуловой ширины черепа аме-
риканских норок от трех предикторов в со-
вокупности показал коэффициент детермина-
ции ♂R2 = 0.47; ♀R2 = 0.71 указывает на то, что 
47–71% дисперсии скуловой ширины черепа 
норок можно объяснить климатическими пе-
ременными. Множественный R равен ♂0.68, 
♀0.84, что указывает на довольно сильную 
линейную зависимость между предикторами 
и скуловой шириной черепа норок. 

Обсуждение
Из результатов проведенных исследова-

ний вытекает, что на изменения размерных 
показателей американской норки влияют как 
пространственные, так и временные факторы 
одновременно. 

В Евразии с запада на восток постепенно 
увеличивается континентальность климата, 
при этом происходит снижение среднегодо-
вой температуры, влажности воздуха и уве-

личение количества осадков, а также мак-
симальной высоты снежного покрова, что 
отражено в табл. 1.

Следует отметить, что макроклиматиче-
ские факторы — ключевой фактор в измен-
чивости морфологических признаков живот-
ных, в том числе американской норки, и не 
только в прямой взаимосвязи, но и в косвен-
ной. Одним из основных факторов, влияю-
щих на размер животных, в настоящее время 
считают доступность и обилие кормовых ре-
сурсов [McNab, 2010; Meiri, Yom-Tov, Geffen, 
2007; Yom-Tov, Geffen, 2011], которые также 
тесно связаны с климатическими условиями. 

Сезон охоты на норок приходится на 
осенне-зимний период во всех местах ее ис-
следований. Исходя из этого, скорее всего, 
взвешивание норок происходило в этот пе-
риод года, а отсюда масса тела характеризует 
предзимнее состояние популяций американ-
ской норки. По массе тела самцы и самки но-
рок намного крупнее на западе (Великобри-
тания, Эстония, Белоруссия). Почти вдвое 
меньше масса норок на востоке континента 
— в Южной Якутии. По итогу исследований 
отмечена тенденция постепенного снижения 
массы тела норок с запада на восток Евразии. 
Результаты корреляционного и регрессион-
ного анализа четырех морфометрических по-
казателей норок показывают, что масса тела 
наиболее значимо коррелирует со всеми вы-
бранными макроклиматическими факторами, 
95–98% дисперсии массы тела норок можно 
объяснить климатическими факторами. При 
этом влажность воздуха является важным 
предиктором массы тела для обоих полов 
относительно других предикторов. При 60% 
относительной влажности воздуха наряду с 
высокой температурой воздуха отмечается 
напряжение процесса метаболизма у кле-
точных американских норок, при 80% отно-
сительной влажности отмечается снижение 
общей устойчивости их организма [Газизов, 
Ахметов, 1991]. Клеточные американские 
норки при воздействии температур выше 29 
°C и высокой относительной влажности ста-
новились беспокойными, но не испытывали 
такого дискомфорта при температурах, близ-
ких к 0 °C [Farrell, Wood, 1968]. Тем не ме-
нее, принимая во внимание малую выборку 
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усредненных показателей по массе тела но-
рок (n = 6), этот факт требует дополнитель-
ных исследований и подтверждений. Отсут-
ствие данных по массе тела норок из Евразии 
на промежутке долготы от 60° до 120° в. д. не 
дает полноты картины. 

Остальные промеры норок редко значимо 
коррелируют с выбранными предикторами, к 
таким относятся: длина тела самцов со сред-
негодовой влажностью воздуха, кондилоба-
зальная длина и скуловая ширина черепа са-
мок со среднегодовой температурой воздуха. 

Множественный регрессионный анализ 
зависимости кондилобазальной длины и ску-
ловой ширины черепа американских норок от 
трех предикторов показал, что около 40–71% 
дисперсии кондилобазальной длины и ску-
ловой ширины черепа норок можно объяс-
нить климатическими факторами. При этом 
годовое количество осадков является важ-
ным предиктором кондилобазальной длины 
черепа норок для обоих полов относительно 
других предикторов. Среднегодовая темпера-
тура воздуха является важным предиктором 
скуловой ширины черепа для самцов отно-
сительно других предикторов, а для самок 
значима среднегодовая влажность воздуха. 
Однако, по экспериментальным данным В.З. 
Газизова и И.З. Ахметова [1991], самки кле-
точных норок лучше переносят температур-
но-влажностные нагрузки, чем самцы. 

Сравнительный анализ показал флукту-
ирующее уменьшение всех указанных выше 
размеров тела и черепа американских норок 
с запада на восток. В этом же направлении 
уменьшается температура воздуха. Такая 
прямая взаимосвязь параметров противоре-
чит правилу Бергмана. Противоречие прави-
лу Бергмана наблюдается и у других видов 
[Корытин, Госьков, 2024; Clauss, Dittmann et 
al., 2013; Meiri, Dayan, 2003; Meiri, Dayan, 
Simberloff, 2004; Virgoʹs, Kowalczyk, Trua, 
2011]. Считается, что морфологические из-
менения по правилам Бергмана и Аллена мо-
гут быть утрачены или даже обратимыми при 
относительно низких и чрезвычайно высо-
ких температурах окружающей среды [Tabh, 
Nord, 2023]. К тому же американская норка 
была интродуцирована в Евразии в относи-
тельно недавнем прошлом, и говорить о при-

менении правила Бергмана к ней, возможно, 
слишком рано. По правилу Бергмана морфо-
логические изменения интродуцированных 
видов происходят в течение продолжитель-
ного времени. Также следует принять во вни-
мание, что правило Бергмана в основном рас-
сматривается в широтном направлении, а не в 
долготном, как в нашем случае. 

В то же время не стоит упускать из виду 
тот факт, что в европейских странах и запад-
ных регионах России во второй половине 
прошлого века было развито клеточное нор-
ководство. Частые побеги из звероферм но-
рок, которые прошли селекционный отбор 
на укрупнение, вполне могли способствовать 
последующему укрупнению диких норок в 
той части его ареала. 

Можно предположить, что за период вре-
мени после интродукции норок в Евразии 
произошли внутривидовые морфологические 
изменения, приведшие к укрупнению норок. 
Измерения тела и черепа якутских норок, от-
ловленных в 1970–1980-х годах [Седалищев, 
Однокурцев, 2012], не сходятся с нашими 
промерами норок, отловленных в 2017–2019 
годах (см. табл. 1, 2). Аналогичное увеличе-
ние размеров тела или черепа в течение ХХ в. 
характерно для ласки Mustela nivalis [Yom-
Tov et al., 2010b], горностая Mustela erminea 
[Yom-Tov et al., 2010b; Meiri et al., 2009], аме-
риканской куницы Martes americana [Yom-
Tov et al., 2008], выдры Lutra lutra [Yom-Tov 
et al., 2010a], европейского барсука Meles 
meles [Yom-Tov et al., 2003], волка Canis lupus 
[Раменский и др., 1983; Раменский и др., 
1985], обыкновенной лисицы Vulpes vulpes 
[Yom-Tov et al., 2003; Yom-Tov et al., 2012; 
Yom-Tov et al., 2013] [цит. по: Korytin, 2018]. 
По мнению Н.П. Кораблёва [2016], эффект 
расселения видов вызывает стресс в интроду-
цируемых популяциях, который проявляется 
на уровне тенденции увеличения флуктуиру-
ющей асимметрии морфологических призна-
ков черепов. Возможно, это формируется в 
процессе натурализации вида в зоне расселе-
ния за большой промежуток времени.

По нашим промерам, хвост современ-
ной американской норки Якутии длиннее на 
10.8% (♂) и 8.9% (♀) хвоста норки, обитав-
шей в этом регионе 1970–1980-х годах. Воз-



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 2025128

можно, адаптация к экстремальным условиям 
в этом участке ареала привела к удлинению 
хвоста американской норки. Хвост совре-
менных норок Южной Якутии, по нашим 
данным, гораздо длиннее промеров хвостов 
норок из других мест обитаний и уступает 
только норкам из Татарстана. Но в этом слу-
чае стоит отметить, что промеры из других 
регионов 50–70-летней давности. Вполне 
возможно, что и в других регионах в настоя-
щее время могли произойти изменения в экс-
терьерных параметрах норок.

Причиной изменчивости каудального от-
дела тела норок могут быть как терморегуля-
ционные мотивы, так и локомоторные. Через 
хвост у полуводных млекопитающих проис-
ходит терморегуляция. При переохлаждении 
организма кровеносные сосуды в хвосте за-
крываются, тем самым сохраняется тепло, 
и обратный процесс наблюдается при пере-
греве организма [Калугин, Федорова, 2013]. 
Также хвост млекопитающих служит покры-
валом или подстилкой при отдыхе в холодное 
время, что весьма актуально в северных ус-
ловиях. 

Возможно, удлинение данного локомотор-
ного органа связано с продолжительным пре-
быванием вида в водной среде и от его пище-
вой ориентации. 

В европейской части континента, по дан-
ным разных авторов, амфибии составляют 
значительную часть питания американских 
норок, особенно в зимне-весенний период 
года (27.8–57.8%) [Братчиков, 2010; Дани-
лов, Туманов, 1976; Пикулик, Сидорович, 
1991; Савонин, Филипьечев, 2014; Савонин, 
Шляхтин, Филипьечев, 2015; Сидорович, 
1995; Сокольский, 1998; Туманов, Смелов, 
1980; Sidorovich, Polozov, Zalewski, 2010]. 
Плотность населения земноводных, как пой-
килотермных животных, напрямую зависит 
от общей теплообеспеченности территории 
и поэтому уменьшается к северу [Равкин, 
Вартапетов и др., 2003]. В европейской части 
видовое разнообразие амфибий шире, и плот-
ность населения земноводных составляет в 
Белоруссии примерно от 50–500 до 3000 экз. 
[Асипчик, Чернецкая, 2019; Пикулик, Сидо-
рович, 1991] на 1 га и в Среднем Поволжье от 
120 до 3600 особей на 1 га [Файзулин, 2022]. 

В Якутии их разнообразие и плотность на-
селения намного ниже: дальневосточная ля-
гушка — 5–8 экз. на 1 га, остромордая лягуш-
ка — 11–19 экз. на 1 га, сибирская лягушка 
— 50–400 экз. на 1 га [Седалищев, Бекенёва, 
2004]. При этом два первых вида являются 
здесь редкими и занесены в Красную кни-
гу Республики Саха (Якутия), как уязвимые 
виды [Красная книга Республики Саха (Яку-
тия), 2019]. В горных участках региона, где 
обитает американская норка, плотность насе-
ления земноводных еще ниже. Остромордая 
лягушка в Якутии зимует, в основном зары-
ваясь на дне глубоких озер с мощным слоем 
придонных органо-илистных отложений (до 
1 м и более) [Белимов, Седалищев, 1979]. 
Данный факт затрудняет добычу его норкой. 
Сибирская лягушка зимует в непроточных 
мелких пойменных водоемах, где недостаток 
кислорода и которые в Якутии при сильных 
холодах могут промерзнуть до дна [Ларио-
нов, 1974], при этом сибирские лягушки при-
способились находиться в условиях глубокой 
гипоксии [Берман, Булахова, Балан, 2017] и 
перезимовывать, зарываясь в ил на дне озера 
[Соломонова, Седалищев, Однокурцев, 2011]. 
Норки в таких водоемах зимой не селятся. 

В некоторых участках ареала американ-
ской норки (например, северо-запад России, 
Южный Урал) основной кормовой объект — 
мелкие млекопитающие (32.3–64.9%) [Брат-
чиков, 2010; Данилов, Туманов, 1976; Кисе-
лева, 2014; Киселева, 2016; Kiseleva, 2012]. В 
Якутии добыча данного кормового объекта в 
снежное время года затруднительна ввиду глу-
бокого снежного покрова (60–80 см), который 
лежит здесь с октября до конца апреля. Нор-
ки плохо приспособлены к передвижению по 
глубокому снегу. Весовая нагрузка на едини-
цу площади опоры у них значительно боль-
ше, чем у наземных хищников их семейства 
[Данилов, Туманов, 1976; Сидорович, 1995]. 
Относительно холодные значения темпера-
туры воздуха в Якутии в зимний период (до 
50 °С) заставляют норку не вылезать из-подо 
льда, где показатель температуры выше. При 
понижении температуры воздуха ниже –25°С 
следы деятельности норок не отмечаются [По-
пов, 1949; Владимиров, 1940]. Такие кормовые 
объекты норки, как водяная полевка и ондатра, 



129РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 2025

обитают только в северной периферии ареала 
американской норки в Якутии (Центральная 
Якутия), в горных участках р. Алдан (Южная 
Якутия), где сосредоточены основные местоо-
битания американской норки, они отсутству-
ют или встречаются изредка. 

Таким образом, основной кормовой объ-
ект американской норки в Якутии — рыба 
(91.5%) [Седалищев, Однокурцев, 2012]. В 
рассмотренных нами полных желудках но-
рок (n = 7) рыба составила 57.1%, полевки — 
28.6% и растительность — 14.3%. В нашем 
случае учесть обилие кормовых ресурсов 
норки довольно сложно, принимая во внима-
ние, что и рыбные ресурсы, и обилие мелких 
млекопитающих очень изменчивы по годам. 
Тем не менее следует отметить, что биомас-
са рыбных ресурсов уменьшается при сни-
жении температуры воды и при сокращении 
продолжительности теплого периода года. 
В суровых зимних условиях Якутии многие 
рыбы зимуют в ямах на дне водоемов, где 
температура воды гораздо выше и достаточ-
но кислорода. В период сильных холодов, 
который в Якутии растягивается на четыре 
месяца, метаболизм у многих рыб замедляет-
ся, и рыбы становятся менее активными. Эти 
факты создают благоприятные условия для 
добычи рыбы норкой. 

Стоит подчеркнуть, что в зимний период 
года основу питания американских норок Та-
тарстана, имеющих самый длинный хвост из 
всех исследованных норок, составляет рыба 
(45,5%) [Попов, 1949]. 

В Якутии американская норка обитает в 
горных речках с сильным течением (2–8 м/с), 
которые в весеннее половодье сильно не раз-
ливаются и в зимнее время образовывают по-
лыньи. Вполне вероятно, что и борьба с силь-
ным течением может повлечь значительное 
усиление хвоста. 

Как видим, из-за отсутствия альтернативы 
кормовая ориентация американской норки в 
Якутии в основном нацелена на добычу рыбы, 
причем в реках с сильным течением. Вполне 
возможно, это обстоятельство впоследствии 
способствовало появлению морфологиче-
ской адаптации в виде удлинения хвоста, так 
как хвост играет роль руля при маневрирова-
нии в толще воды, тем самым ускоряя плава-

ние. Исходя из этих причин, правило Аллена 
в данном случае может не соблюдаться.

Кондилобазальная длина черепа совре-
менной американской норки Якутии больше 
на 2% (♂) и 1.5% (♀) таковой норок, обитав-
ших в Якутии 50 лет назад. Такие временные 
изменения признаков черепа отмечены также 
у выдры (Lutra lutra) в Швеции: увеличение 
скуловой ширины черепа и массы тела со-
ставило 3.5% и 32.2% соответственно между 
1962 и 2008 гг. [Yom-Tov et al., 2010]. Необ-
ходимо отметить, что для лисицы и волка во 
второй половине ХХ в. во многих популяциях 
Евразии, включая европейскую территорию 
России (вплоть до Урала) и Дальний Восток, 
исследователи отмечали тенденцию увеличе-
ния размеров, в первую очередь длины черепа 
[Юдин, 1986; Корытин, Госьков 2016; Yom-
Tov, Yom-Tov, 2012; Goskov, Korytin, 2016, 
цит. по: Кораблёв, 2018]. Увеличение сред-
них значений краниометрических признаков 
лисиц выявлено на Среднем Урале [Goskov, 
Korytin, 2016]. Также было подтверждено 
статистически, что за три десятилетия на тер-
ритории Тверской области хронографическая 
изменчивость лисицы (Vulpes vulpes) досто-
верно присутствует [Кораблёв и др., 2018]. 
По данным отдельных авторов, хронографи-
ческая изменчивость размеров преобладала 
над географической [Goskov, Korytin, 2016]. 

По В.А. Лобкову [2023] увеличенные раз-
меры черепа лисицы и волка наблюдаются на 
фазах выхода из депрессии численности и на-
чала ее роста, хронографические изменения 
размеров черепа крапчатого суслика и лиси-
цы коррелируют с изменениями показателей 
размножения и численности. По его мнению, 
вероятной причиной хронографических из-
менений является соматический гетерозис, 
обусловленный в естественных условиях 
обитания чередованием преобладающих ти-
пов спаривания (аутбридинг и инбридинг).

Следует принимать во внимание климати-
ческие изменения, произошедшие в течение 
существования американской норки в России, 
и последствия этих изменений. По мнению 
Н.С. Корытина [2018] увеличение размеров 
черепа тесно связано с увеличением средне-
годовой температуры, то есть с глобальным 
потеплением. 
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В Южной Якутии изменение среднего-
довой температуры за период 1960–2010 гг. 
составило 1.0° [Кириллина, 2013], за период 
1966–2020 гг. — около 2.4° [Ананичева и др., 
2021]. Особенно четко потепление климата 
прослеживается после 1980-х годов [Пучнин, 
Якутин, 2008; данные станции: Джикимда 
https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/
stdata_show_v4.cgi?id=RSM00030089&ds=14
&dt=1]. Потепление климата осуществилось 
за счет роста зимних температур. На терри-
тории Южной Якутии также отмечается по-
вышение количества выпадающих атмосфер-
ных осадков [Кириллина, 2013]. Эти факты 
привели к относительному удлинению осени 
и весны, усилению весенних паводков, позд-
нему ледоставу и раннему вскрытию рек в 
Якутии, что также немаловажный фактор для 
полуводного животного. 

Ареал американской норки в Якутии по-
сле интродукции в течение полувека расши-
рился в северо-восточном направлении при-
мерно на 150 000 кв. км. Кроме того, после 
интродукции американской норки в Якутии 
последующие 35 лет шло постепенное увели-
чение численности. В середине 1970-х годов 
насчитывалось примерно 900 особей. Через 
10 лет в середине 1980-х годов ее численность 
увеличилась в 2,8 раза и насчитывала около 
2500 особей. Еще через 10 лет в 1990-е годы 
ресурсы норки увеличились до 4000 особей. 
К 2000 году численность норки достигла око-
ло 5600 особей [Степанова и др., 2023]. 

Далее численность вида стабилизирова-
лась и держится на этом уровне с некоторы-
ми колебаниями по годам, исключая 2005 и 
2018 гг., когда наблюдалось резкое увеличе-
ние количества встреченных следов норки в 
два раза. Это не может быть погрешностью 
учетных работ, так как увеличение количе-
ства учтенных следов норок в эти годы было 
зарегистрировано во всех районах, где обита-
ет норка.

Резкое увеличение численности амери-
канской норки в Якутии, как это произошло 
у интродуцированной ондатры, не наблюда-
лось. Главными лимитирующими факторами 
для резкого увеличения численности амери-
канской норки и усиленного расширения его 
ареала на север в Центральную Якутию явля-

ются: 1) недостаточное количество благопри-
ятных мест для зимовки; 2) широкое развитие 
наледей; 3) высокие летние паводки в период 
рождения детенышей и лактации. 

Гипотетически можно предположить, что 
потепление климата привело к улучшению 
условий продуцентов, которые по пищевой 
цепочке улучшили кормовую базу американ-
ской норки и создали условия для ее укруп-
нения. По Н.П. Кораблёву [2020] следует 
учитывать силу влияния географического 
(пространственного) фактора и хронографи-
ческой изменчивости в совокупности, так как 
они определяют пространственно-времен-
ную внутрипопуляционную динамику мор-
фологического разнообразия. 

Выводы
Проведенные исследования выявили 

устойчивую тенденцию географической из-
менчивости морфометрических и краниоме-
трических признаков американской норки 
в Евразии. С запада на восток уменьшались 
длина и масса тела, кондилобазальная длина 
и скуловая ширина черепа. 

Пространственная изменчивость амери-
канской норки Евразии, возможно, опреде-
лена прямым и косвенным влиянием макро-
климатических факторов, влиянием их на 
первичную продуктивность, а также популя-
ционными процессами, сопровождающими 
расширение ареала интродуцента. 

По результатам корреляционного анали-
за масса тела американской норки Евразии 
значимо коррелирует со среднегодовыми зна-
чениями температуры и влажности воздуха, 
а также с максимальной высотой снежного 
покрова. 

Корреляция длины тела, кондилобазаль-
ной длины и скуловой ширины черепа аме-
риканских норок с макроклиматическими 
предикторами почти во всех случаях мало 
значима, кроме длины тела самцов со средне-
годовой влажностью воздуха, кондилобазаль-
ной длины и скуловой ширины черепа самок 
со среднегодовой температурой воздуха. В 
корреляции наименее значимо из всех пре-
дикторов — годовое количество осадков. 

Во временном аспекте в течение 40–50 
лет у американских норок, обитающих в экс-
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тремальных зимних температурных услови-
ях Якутии, отмечается удлинение хвоста и 
увеличение кондилобазальной длины черепа 
у обоих полов. Хронографическая измен-
чивость морфологических размеров амери-
канской норки, скорее всего, основана на 
макроклиматических изменениях и кормодо-
бывающих адаптациях. В данном случае на-
блюдается увеличение выступающих частей 
тела американских норок, обитающих в усло-
виях Якутии.
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MORPHOMETRIC VARIABILITY OF THE AMERICAN MINK 
(NEOGALE VISON) IN EURASIA
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The article presents a comparative analysis of morphometric parameters of the American mink in Eurasia; 
correlation and regression analyses of the main morphological parameters allowing us to judge about the 
peculiarities of dimensional variability of the species (body length, weight, condylobasal length of the skull, 
zygomatic width of the skull) with macroclimatic predictors were carried out. According to the results of 
the analysis, we can see a stable trend of fluctuating geographical variability of morphological traits of the 
American mink of Eurasia from the west to the east towards a decrease in the main metric parameters of 
the mink. According to the results of correlation analysis, the body mass of the Eurasian American mink is 
significantly correlated with the average annual air temperature and humidity, as well as with the maximum 
height of snow cover. The chronographic variability of American mink inhabiting extreme conditions of 
Yakutia for 40-50 years with the tendency of increasing tail length and condylobasal skull length in both 
sexes is revealed.

Key words: American mink, morphometry, craniometry, environmental temperature, humidity, precipi-
tation, snow cover, variability, chronography.


