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М ОРФ О ЛО ГИ ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПА ВОЛКА 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

Волк (Canis Lupus L.) — является самым крупным представителем семейства соба
чьих. Размеры и общая масса волков подвержены сильной географической изменчиво
сти. Волк заселяет почти всю территорию Амурской области. Невелика его числен
ность лишь в крайних северных точках области — истоки рек Зеи, Селемджи, а также 
в степных сельскохозяйственных районах. На остальной территории волк многочис
лен. В настоящее время изучение данных показателей актуально, так как численность 
волка увеличивается, возможно, из-за гибридизации с собаками, гибриды которых от
личаются высокими хищническим инстинктом и небоязнью человека, что позволяет 
им охотиться на домашних животных и заселять не свойственные волкам террито
рии вблизи населенных пунктов. Морфологическая эволюция волка на протяжении 
многих лет проходила в направлении прогрессивного хищнического типа строения че
репа и зубной системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЛК, СТРО ЕН ИЕ ЧЕРЕПА, КРА Н И О ЛО ГИ ЧЕСКИ Й  И Н 
ДЕКС, СКУЛОВАЯ Ш ИРИНА, ВЫ СО ТА  ЧЕРЕПА, М ОРФ О ЛО ГИ ЧЕСКИЕ П О 
КАЗАТЕЛИ.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE WOLF SKULL 
(CANIS LUPUS) IN THE AMUR REGION

Wolf (Canis Lupus) is the largest representative o f  a canine family. Sizes and total number 
o f  the w olf are exposed to a strong geographic variation. Wolf inhabits almost all territory o f  
the Amur Region. The population o f  wolfs is small only in the fa r  north parts o f  the Amur 
Region -  the Zeya and the Selemdzha River heads, as well as in the steppe rural areas. Wolf is 
numerous on the rest o f  the territory. The study o f  data is vital at present, because the population 
o f  w olf is growing, and the hybridization with dogs is possible. The hybrids are distinguished 
with a high predatory instinct. They are not afraid o f  people. It enables them to hunt domestic 
animals and populate new territories near human settlements. Morphological evolution o f  w olf 
during a long period was directed to the development o f  a progressive predatory type o f  skull 
and dentition structure.

KEY WORDS: WOLF, SKULL STRUCTURE, CRANIOLOGICAL INDEX, ZYGOMATIC 
WIDTH, SKULL HEIGHT, MORPHOLOGICAL INDICATORS

Цель исследований: изучить строе
ние черепа волка Амурской области и на 
основе полученных данных вычислить 
краниологические индексы.

Материал и методы исследования
Исследования проводились на базе 

Дальневосточного государственного аг
рарного университета, на факультете при
родопользования лаборатория кафедры 
«Биологии и охотоведения». Материалом 
для исследования служили черепа волка, 
добытые на территории Амурской обла
сти.

При обработке и консервации матери
ала для проведения исследований черепа 
освобождались от мягких тканей, вывари
вались, промывались в 5% растворе дву
углекислой соды, обезжиривались в парах 
бензина, высушивались и отбеливались с 
помощью 15% перекиси водорода. Полу
ченный материал подвергли морфометрии 
с помощью кронциркуля, мерной ленты, 
штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.

При исследовании краниологических 
особенностей мы применили методику из
мерений черепа (точки промеров), предло
женную И.И. Соколовым (1959), а затем 
использованную в своей работе С.П. Кня
зевым, В.Н.Тихоновым (1985). Некоторые

из методик взяты у Н.К. Верещагина (1969, 
1973, 1978), Б.В. Новикова (1993),
В.Г.Юдина (1991), а также усовершенство
ванные М.В.Андреевым (2006, 2007).

Для исследований были определены 
следующие виды линейных промеров че
репа: общая длина черепа (ОД) -  от перед
него края резцовой кости до середины за
тылочного гребня; базальная длина (БД) -  
от переднего края резцовой кости до ниж
него края затылочного отверстия; кандило- 
базальная длина (КД) -  от переднего края 
резцовой кости до затылочного мыщелка; 
длина мозговой части черепа (ДМ) -  от за
тылочного гребня до решетчатого отвер
стия; длина лицевой части черепа (ДЛ) -  от 
решетчатого отверстия до переднего края 
резцовой кости; наибольшая скуловая ши
рина (СШ) -  в наиболее широком месте 
скуловых дуг и т.д. Всего было исследо
вано по 31 промеру каждого черепа, всего 
в выборке присутствовало 12 черепов са
мок и 18 черепов самцов волка амурского 
подвида (Lupus coreanus Abe, 1923.). Ю.А. 
Филипченко (1923), изучая краниологиче
ские особенности близких видов, устано
вил, что различия между ними имеют от
носительный, а не абсолютный характер.
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Автор также пришел к выводу, что кранио
логические различия наиболее ярко прояв
ляются при сопоставлении не абсолютных 
значений промеров черепа, а их индексов. 
Исходя из этого, нами были вычислены ос
новные краниологические индексы (в про
центах):

Скуловая ширина Х 100% / Базальная 
длина (СШ/БД);

Высота черепа Х 100% / Базальная 
длина (ВЧ/БД);

Базальная длина Х 100% / Общая 
длина (БД/ОД);

Скуловая ширина Х 100% / Общая 
длина (СШ/ОД) и т.д. всего 29.

Результаты исследований и их об
суждение

При работе с данным материалом вы
явлены следующие признаки: череп с от
четливым сужением, глазницы направ-

лены вперед, у подавляющего большин
ства широко сообщаются с височной ямой. 
Слезная кость имеется. Черепные гребни 
обычно развиты хорошо, скуловые дуги 
широко расставлены. Костное нёбо сплош
ное. Слуховые пузыри вздутые или плос
кие, окостеневающие (кроме пальмовой 
циветты). Эктотимпанальная, или барабан
ная, кость (os tympanicum) формирует 
костный канал наружного слухового про
хода.

На нижнечелюстной кости венечный 
отросток крупный, угловой -  маленький. 
Подбородочных отверстий- 2. Череп
взрослого волка по сравнению с собачьим 
более массивен, удлинен и узок. Очень хо
рошо развиты зубы, особенно клыки, по
следние сильно заострены, загнуты назад. 
Данные результаты линейных измерений 
черепов амурского подвида волка пред
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

Абсолютные данные промеров черепа волков Амурской области, мм

П ризнаки черепа

С амки С амцы

t

Значения д ан 
ны х досто
верности  и 
корреляции

n
Lim

M  ±m n
Lim

M ±m
min m ax min m ax

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 О бщ ая длина (О Д ) 12 217,0 250,0 237,5±2,70 18 224,4 268,2 241,7±2,57 1,13
P>0,05

r=0,981912

2 Базальная длина (БД) 12 197,0 227,5 215,1±2,40 18 200,0 235,3 217,6±2,00 0,78 P>0,05
r=0,958366

3 К андилобазальнаядлина (КД) 12 207,0 239,3 225,7±2,80 18 117,2 246,5 222,9±6,50 0,38 P>0,05
r=0,732566

4 Д лина м озговая (ДМ ) 12 95,8 116,6 110,1±1,60 18 98,7 120,2 110,5±1,20 0,18 P>0,05
r=0,978027

5 Д лина лицевая (ДЛ ) 12 109,3 126,2 117,5±1,50 18 111,9 127,7 118,9±0,90 0,73 P>0,05
r=0,957260

6 С куловая ш ирина (С Ш ) 12 114,4 134,0 125,3±1,70 18 125,5 147,1 133,7±1,50 3,55 P>0,01
r=0,915257

г . М еж глазничная ш ирина 
7 (М Ш )

12 37,4 65,3 43,2±2,10 18 36,2 49,3 43,7±0,70 0,20
P>0,05

r=0,643241

8 В ы сота черепа (ВЧ) 12 55,9 65,7 61,8±0,80 18 59,5 69,6 63,8±0,60 1,84
P>0,05

r=0,988645
„ Д лина зубного края верхней 

челю сти (ДЗК В )
12 108,6 128,0 120,7±1,70 18 117,2 135,8 125,2±1,20 2,12 P>0,05

r=0,935850
, „ Д лина коренны х зубов верх

ней челю сти (ДК ЗВ ) 12 80,0 89,0 84,3±0,80 18 79,4 90,0 85,6±0,80 1,11
P>0,05

r=0,974988
, ,  Ш ирина лицевой части min 
11 (ТТТЛЧт т ) 12 39,2 47,0 42,6±0,60 18 40,0 49,8 44,1±0,60 1,56 P>0,05

r=0,964518
, г . Ш ирина меж ду слуховы м и 

проходам и (Ш М С П ) 12 55,5 62,5 58,5±0,60 18 57,1 71,5 61,9±0,90 3,07
P>0,01

r=0,953613
,,, Ш ирина м озговой части m ax 
13 (Ш М Ч  m ax) 12 60,5 70,5 64,9±0,90 18 62,1 72,9 66,6±0,60 1,43 P>0,05

r=0,959121
^  Ш ирина меж ду скуловы ми 

отросткам и (Ш М С О ) 12 53,2 65,8 57,7±0,10 18 53,5 67,4 59,5±0,90 1,30
P>0,05

r=0,942927
. - Ш ирина м озгового черепа 
15 m in ( Ш М Ч т т ) 12 31,7 49,3 42,1±1,30 18 35,8 50,0 43,8±0,60 0,67

P>0,05
r=0,953850

16 Д лина ры чага (ДР) 12 86,5 99,0 94,4±1,30 18 88,9 108,0 98,4±1,20 2,23 P>0,05
r=0,980258

52 Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №1(41)



Научное обеспечение АПК 06.02.00 -  Ветеринария и зоотехния

Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

, _ Ш ирина лицевого черепа 
m ax (Ш Л Ч т а х )

12 65,4 79,5 73,5±1,20 18 70,5 80,5 75,7±0,60 1,58 P>0,05
r=0,994450

. „ В ы сота входа в носовую  по- 
18 лость (В В Н П ) 12 20,3 29,5 26,1±0,80 18 19,7 29,8 23,5±0,70 2,38

P>0,05
r=0,871843

, „ Ш ирина входа в носовую  по- 
19 лость (Ш В Н П )

12 21,8 26,3 24,1±0,50 18 22,2 28,8 25,0±0,40 1,36 P>0,05
r=0,914397

Д лина ниж ней челю сти 
(ДН Ч) 12 159,4 183,6 175,4±2,20 18 162,4 194,4 178,1±1,90 0,93

P>0,05
r=0,978894

, ,  В ы сота ветви ниж ней челю- 
21 сти (В В Н Ч ) 12 65,2 76,4 70,4±1,10 18 60,9 82,4 71,8±1,20 0,80 P>0,05

r=0,856339
г . , . . Д лина зубного края ниж ней 

челю сти (ДЗК Н ) 12 108,6 129,4 120,9±1,80 18 115,5 132,2 123,1±1,10 1,02
P>0,05

r=0,921865
, у .  Д лина коренны х зубов ниж 

ней челю сти (ДК ЗН )
12 87,0 101,5 94,5±1,10 18 88,2 101,0 94,1±0,80 0,26 P>0,05

r=0,990546
, у .  Д лина коронки Pm  4 (Д К  
24 Pm 4)

12 23,2 27,9 25,6±0,40 18 23,4 27,1 25,1±0,20 1,02
P>0,05

r=0,976970

25 Д лина коронки М1 (Д К  М 1) 12 25,4 31,3 27,9±0,05 18 25,0 31,8 28,7±0,40 1,17
P>0,05

r=0,936038

26 Ш ирина неба m ax (Ш Н  m ax) 12 49,0 62,9 56,0±1,10 18 56,7 65,0 61,6±0,05 4,33 P>0,001
r=0,927358

27 Ш ирина неба m in (Ш Н  m in) 12 24,0 29,6 26,2±0,40 18 24,3 30,2 26,9±0,40 1,04 P>0,05
r=0969938

28 Д лина твёрдого нёба 12 109,5 124,5 122,4±0,50 18 121,1 128,4 119,5±0,10 0,55 P>0,05
r=0,275524

Д лина горизонтальной пла
стинки нёбной кости 12 38,2 47,2 41,3±0,70 18 37,4 50,0 42,4±0,80 1,01

P>0,05
r=0,899838

2 g^ Д лина нёбны х отростков 
верхней челю сти

12 46,0 53,4 50,0±0,70 18 48,7 56,4 51,5±0,5 1,71
P>0,05

r=0,966827
2 gB Д лина нёбны х отростков рез

цовой кости 12 22,6 30,0 26,5±0,60 18 23,0 29,6 25,5±0,40 1,22
P>0,05

r=0,983536

У волков Амурской области размеры 
признаков, характеризующих основные 
отделы черепа, у самок меньше от тех же 
показателей самцов: от 0 до 1%- ДМ - 
0,36%; от 1до 2% - БД и МШ -  1,16%; ДЛ 
-  1,19%; ДКЗВ и ДНЧ -  1,54%; ОД -  1,77%; 
ДКЗН -1,82%; ВВНЧ -  1,99%. от 2 до 3% - 
Ш М Чтах -  2,62%; Ш Т Н т т  -  2,67%; 
ДКМ1 -  2,87%; Ш ЧРт4 -  2,99%. от 3 до 
4% - ШМСО -  3,12%; ВЧ -  3,24%; 
Ш Л Ч т т  -  3,52%; ДЗКВ и ШВНП -  3,73%, 
от 4 до 5% - Ш М Ч т т  -  4,04%; ДР -  4,24%,

от 5 до 6% - ШМСП -  5,81%; от 6 до 7% - 
СШ -  6,70%, от 10 до 11% - Ш ТН тах -  
10,00%, но некоторые могут превышать, 
так: от 0 до 1% - ДКЗН -  0,42%, от 1 до»%
- КД -  1,26%; Д К Рт4 -  1,99%, от 11 до 12%
- ВВНП -  11,06%.

Для более удобного и детального ана
лиза нами были вычислены краниологиче
ские индексы, они более основательно по
казывают различия в развитии черепов 
данной популяции волка на территории 
Амурской области (табл.2).

Таблица 2

Краниологические индексы волков Амурской области, %

Индекс (100%) Данные
Самцы Самки

1 2 3
1 ДЛ/ ОД 49,19 49,47
2 ДМ / ДЛ 92,93 93,70
3 ДМ / ОД 45,71 46,35
4 ШМЧ max / ДМ 60,27 58,94
5 ШМСО / ДМ 53,85 52,41
6 ШМСП / ДМ 56,01 53,13
7 ШМЧ min / ДМ 39,64 38,23
8 ВЧ/ ДМ 57,73 56,13
9 ШЛЧ max / ДЛ 63,67 62,55
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Продолжение табл. 2
1 2 3

10 ШЛЧ min / ДЛ 37,08 36,25
11 МШ / ДЛ 36,75 36,76
12 ВВНП / ШВНП 94,00 92,34
13 ВВНЧ / ДНЧ 40,31 40,13
14 БД / ОД 90,02 90,56
15 КД / ОД 92,22 95,03
16 ДК Pm4 / ДКЗВ 29,32 30,36
17 ДКМ1 / ДКЗН 30,49 29,52
18 ДК Pm4 / ДК М1 87,45 91,75
19 ДК Pm4 / ДР 25,51 27,12
20 СШ / КД 59,98 55,52
21 ШЛЧ max / КД 19,78 18,87
22 МШ / КД 19,60 19,14
23 ШМСО / КД 26,69 25,56
24 ДТН / ДЛ 100,50 104,17
25 ГПН/ДТН 35,48 33,74
26 НОВ/ДТН 43,09 40,84
27 НОР/ДТН 21,33 24,6
28 ШНтах/ДТН 51,54 45,7
29 Ш Нтт/ДТН 22,51 21,40

Исходя из данных таблицы видно, что 
мозгоносовой череп, ограничивающий 
мозговую и носовую полость и образую
щий крышу пасти, у волков вытянут в 
длину главным образом за счет лицевого 
отдела. Длина последнего у самцов состав
ляет 49,19%, а у самок 49,47% общей 
длины черепа или, соответственно, 
107,07% и 106,32%, длины мозгового че
репа. Образующий мозговую капсулу от
дел мозгового черепа, хотя и короче лице
вого отдела, но также больше вытянут в 
длину. Его длина составляет у самцов 
45,71%, а у самок 46,35% общей длины че
репа. Наиболее широк он на уровне зад
него края скулового отростка височной ко
сти, чуть выше его основания, здесь ши
рина у самца составляет 60,27% его длины, 
а у самки 58,94%, что на 2,21% меньше и 
на 10,65% (самец) и 11,08% (самка) 
меньше его ширины между слуховыми от
ростками. Растрально мозговой череп 
суживается, причем больше у основания, 
чем у крыши. Его наименьшая ширина 
находится на уровне зрительного отвер
стия, составляя у самца 39,64%, а у самки 
38,23%. Высота рассматриваемого отдела 
черепа составляет у самца 57,73%, у самки

56,13% его длины. Для черепа волка харак
терно то, что мыщелки затылочной кости 
выдаются каудальней плоскости её чешуи, 
ограничивающей большое затылочное от
верстие дорсально. Особенно характерны 
для волка сильно развитая линия и наруж
ное затылочное возвышение, значительно 
выступающее каудально. Затылочная об
ласть из-за этого в верхней половине при
обретает ростральную вогнутость (ин
дексы №14 и 15).

Лицевой отдел черепа наиболее широк 
в области корней скуловых дуг, где его ши
рина составляет у самца 63,67% и немного 
меньше у самки -  62,55%, к длине лице
вого отдела. Отсюда он постепенно сужи
вается в растральном направлении, и на 
уровне клыка его ширина составляет 
37,08% и 36,25%, соответственно, у самца 
и самки длины лицевого черепа. Сужива
ется этот отдел черепа также дорсока- 
удально, и наименьшая ширина отмечается 
между внутренними краями орбит и этот 
индекс почти равен у самца и самки.

На суженом растральном конце черепа 
располагается вход в носовую полость. Он 
яйцевидной формы с тупым концом, обра
щенным к телу резцовой кости. Его плос-
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кость поставлена несколько косо дорсока- 
удально, так что высота входа составляет 
94,00% (самец) и 92,34% (самка) его ши
рины.

Нижняя челюсть образована парными 
нижнечелюстными костями, сращение ко
торых окостеневает у волка очень поздно. 
Каждая нижнечелюстная кость характери
зуется относительно длинным телом, но 
короткой и широкой ветвью. Высота ветви 
у самца составляет 40,31%, а у самок 
40,13% длины всей нижней челюсти. Вен
тральный закруглённый край кости харак
терен пологой выпуклостью, особо выра
женной в пределах постоянных коренных 
зубов. Каудально он вытягивается в значи
тельной длины угловой отросток.

Всё выше сказанное подтверждает, что 
волк имеет череп хищнического типа стро
ения, а также и зубную систему. Так, коли
чество зубов соответствует семейству псо
вых отряда хищные. Это подтверждает 
наличие секатора или хищнического зуба 
на верхней челюсти Pm4, а на нижней M1. 
Продольный диаметр Pm4 составляет у 
самца 29,32%, а у самок несколько выше и 
равен 30,36%, а M1 -  имеет обратную кор
реляцию и составляет, соответственно, - 
30,49% и 29,52% к длине коренных зубов 
своих челюстей, а между собой наиболь
ший показатель выявлен у самки, и он 
выше, чем у самца на 4,92%, а также ин
декс длины рычага к ДК Pm4, который со
ставляет 27,12% у самки и 25,51% у самца.

Выводы. Краниологические индексы, 
полученные на основе морфологических 
показателей, говорят весьма отчетливо о 
половых различиях. Скуловая ширина (ин
декс №20), ширина между скуловыми от
ростками (индекс №23), относительно кон- 
дилобазальной длины у самок меньше, чем 
у самцов, поэтому череп самок в целом не
сколько уже. Это согласуется с данными 
ряда авторов, так по данным Аристова А. 
А., Барышникова Г.Ф. (2001), кондилоба- 
зальная длина черепа у самцов 205-262 мм, 
у самок -  202-247 мм; скуловая ширина у 
самцов 114-160 мм, у самок -  109-159 мм. 
Ранее Новиков Г.А (1956) описывал, что 
кондилобазальная длина самцов 218-262 
мм, а самок -  207-247 мм, скуловая ширина 
самцов 149-160 мм, самок 109-159 мм, в 
сравнении с этими показателями промеров 
черепов амурских волков (L. coreanus Abe, 
1923).

Таким образом, проведённые нами ис
следования морфологических показателей 
черепа волка амурского подвида полно
стью подтверждают различия между по
лами по размерам черепа волков на терри
тории Амурской области и составляют в 
среднем 3,2%. Полученные данные кра
ниологических индексов показывают осо
бенности популяции волков амурского 
подвида.
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