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Проанализирована изменчивость формы жевательной поверхности третьего нижнего предкорен-
ного зуба (p3) у современных представителей северной пищухи (Ochotona hyperborea). Выявлена из-
менчивость трех основных признаков, характеризующих этот зуб: форма перешейка, соединяюще-
го антероконид и постероконид, форма антероконида и форма постероконида. Построена комби-
нативная решетка, показывающая распределение морфотипов жевательной поверхности p3 на
основании различающих их признаков. На севере и юге ареала доминируют особи с различными
морфотипами жевательной поверхности p3.
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Северная пищуха Ochotona hyperborea (Pallas 1811)
относится к одному из наиболее широко распро-
страненных видов Северной Азии. Ее обитание
связано преимущественно с каменистыми россы-
пями на открытых и покрытых лесом и кустарни-
ком горных склонах, побережьях рек и морском
побережье. Широкое распространение этого вида
естественно привлекало исследователей к изучению
различных аспектов его изменчивости. Проводи-
лись изучение географической изменчивости че-
репа (Lissovsky, 2003), молекулярно-генетические
(Lissovsky, 2014), кариологические (Воронцов,
Иваницкая, 1973; Картавцева и др., 2014) и био-
акустические исследования (Kawamichi, 1981;
Lissovsky, Lissovskaya, 2002; Лисовский, 2005).
Отдельный интерес представляет изучение внут-
ривидовой изменчивости третьего нижнего пред-
коренного зуба p3, наиболее часто используемого
при идентификации ископаемых пищух, остатки
которых зачастую представлены только отдель-
ными зубами. Проведенное недавно изучение из-
менчивости методом геометрической морфомет-
рии формы антероконида и передних складок
(пара- и протофлексид) у 4 современных видов
пищух показало отсутствие значимых различий
между исследуемыми видами по форме этих

структур, что связывается с их значительной
внутривидовой изменчивостью (Volkova, Liss-
ovsky, 2018). В то же время, в этой работе высокая
внутривидовая изменчивость только фиксирует-
ся, а не рассматривается все пространство мор-
фологических состояний формы третьего нижне-
го предкоренного зуба у исследуемых видов. Ра-
боты по изучению внутривидовой изменчивости
формы этого зуба отсутствуют, что значительно
осложняет как проведение диагностики ископае-
мых пищух, так и сравнительное изучение его
морфотипической изменчивости во времени. Ко-
личество находок северной пищухи в ископаемом
состоянии увеличивается (Лисовский, Сердюк,
2004; Панасенко, Тиунов, 2010; Калмыков, 2015;
и др.), поэтому возникает настоятельная необхо-
димость проведения анализа всего морфопро-
странства формы жевательной поверхности тре-
тьего нижнего предкоренного зуба, прежде всего
у современных представителей этого вида.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение третьего нижнего предкоренного

зуба (p3) северной пищухи проводилось на кол-
лекционных материалах лаборатории териологии

УДК 599.325.2;591.431.4(571.6)
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ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и Зоологиче-
ского музея МГУ.

В целом, было просмотрено 183 третьих нижних
премоляров северной пищухи из 10 локалитетов.

Исследование проводилось в несколько эта-
пов. На первом этапе рассчитывалось распреде-
ление размерных характеристик зуба. Затем вы-
делялись признаки, с помощью которых можно
охарактеризовать морфотипическую изменчи-
вость жевательной поверхности исследуемого зу-
ба. Для различных состояний этих признаков рас-
считывалась их частота встречаемости. На по-
следнем этапе проводились сравнения и анализ
наиболее часто встречающихся морфотипов.

В работе использовался один из методов мно-
гомерной статистики, а именно последователь-
ный дискриминантный анализ. Последователь-
ность анализа заключалась в объединении ис-
следуемых выборок при помощи функции
матричной классификации и расстояния Маха-
ланобиса. Для вычисления достоверности рассто-
яний Махаланобиса было принято использовать
значение уровня значимости p-level, равное 0.01,
так как объем выборки n > 100 (Наследов, 2004).
Для вычисления достоверности различий между
выборками по размерным характеристикам пред-
коренных зубов был рассчитан критерий Стью-
дента. Так как статистические различия между
самцами и самками отсутствуют (Лисовский,
Сердюк, 2004; Lissovsky, 2014; Volkova, Lissovsky,
2018), выборки анализировали без разделения по
полу. Для выполнения расчетов использовалось
программное обеспечение Statistica 13.

В данной работе использовались девять про-
меров (рис. 1): 1 – ширина зуба, 2 – длина зуба,
3 – расстояние между наиболее назальной точкой

переднего сегмента и наиболее глубоко располо-
женной точкой буккальной петли, 4 – ширина
перешейка между передним и задним сегмента-
ми, 5 – ширина буккальной части переднего сег-
мента – расстояние между наиболее назальной и
буккальной точками переднего сегмента, 6 – рас-
стояние между наиболее буккальной точкой вто-
рого сегмента и самой выпуклой частью с линг-
вальной стороны, 7 – длина буккальной петли
третьего сегмента – расстояние между наиболее
буккальной точкой третьего сегмента и наиболее
глубоко расположенной точкой задней буккаль-
ной петли, 8 – расстояние между наиболее бук-
кальными точками второго и третьего сегментов,
9 – расстояние между наиболее назальной точкой
переднего сегмента и самой выпуклой частью с
лингвальной стороны.

Все промеры и рисунки жевательной поверх-
ности зубов производились только у взрослых
особей с помощью бинокулярного микроскопа
Zeiss Stemi SV 6 с окулярным измерения представ-
лены в миллиметрах. Для составления морфоло-
гической классификационной таблицы проводи-
лось сканирование рисунков, полученных на
микроскопе, с последующей обработкой в про-
грамме Photoshop CS6.

Морфологическое исследование
В связи с отсутствием работ по выделению фе-

нотипов жевательной поверхности зубов у пищу-
ховых, поиск наиболее важных варьирующих
признаков для данного исследования составлялся
по аналогии с тем, как это осуществлялось в дру-
гих работах по млекопитающим (Круковер, 1989;
Поздняков, 2005; 2011; Гимранов, 2015; Гимра-
нов, Косинцев, 2017). Ниже приводится подроб-
ное описание различных состояний используе-
мых в работе признаков жевательной поверхности
третьего нижнего предкоренного зуба северной
пищухи.

Форма перешейка, соединяющего антероко-
нид и постероконид.Изменение этого признака
зависит от расположения по отношению друг к
другу пара- и протофлексида; длины и формы
этих флексидов и вершины антероконида. В дан-
ной работе используется три положения пере-
шейка: I – изогнутый, II – S-образный, III –
прямой.

Для изогнутого перешейка характерно низкое
положение протофлексида к парафлексиду, за
счет чего от начала середины перешейка можно
провести изогнутую линию до вершины антеро-
конида. При S-образном перешейке в нижнем
положении находится парафлексид и, следова-

Рис. 1. Схема промеров p3 северной пищухи Ochotona
hyperborea. Пояснения в тексте.
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тельно, линия от начала перешейка до вершины
антероконида имеет изогнутую форму (рис. 2).
При прямом перешейке парафлексид и прото-
флексид находятся один напротив другого и об-
разуют прямую линию, от начала перешейка до
вершины антероконида можно провести прямую
линию.

Форма антероконида. Так как в процессе же-
вания у пищух большая нагрузка приходится
именно на антероконид (Гуреев, 1964), то эта
структура является достаточно изменчивой.
В данной работе выделяются восемь вариантов
строения антероконида (рис. 3).

Тип a. Антероконид в виде ромба, без выра-
женной либо с едва заметной входящей складкой
на лабиальной стороне.

Тип a2. Антероконид в виде ромба без выра-
женных отростков и складок.

Тип b. Антероконид закруглен, с выраженным
отростком с лингвальной или лабиальной сторон.

Тип c1. Антероконид в виде овала с коротким
отростком на лабиальной стороне.

Тип c2. Антероконид в виде овала без выражен-
ных отростков.

Тип d. Антероконид в виде ромба или трапе-
ции. Отличием от остальных типов является на-
личие входящей складки с лабиальной стороны,
плоской верхней частью складки парафлексида и
длинной лингвальной стороной.

Тип e. Антероконид ромбовидной формы, с
вытянутой вершиной, имеет входящую складку и
небольшой отросток на лабиальной стороне.

Тип f. Антероконид трапециевидной формы, с
выраженными отростками с лингвальной и лаби-
альной сторон. Вершина антероконида плоская
либо конической формы. В редких случаях от-
ростки с лингвальной и лабиальной сторон могут
быть едва заметны.

Форма постероконида. Наиболее характерны-
ми изменяющимися структурами являются фор-
ма протоконида, наличие/отсутствие мезофлек-
сида (рис. 4).

Тип A. Широкий протоконид, с вытянутой в
прямом направлении вершиной. Является наибо-
лее часто встречающимся в исследуемой выборке.

Тип B. Широкий протоконид, закруглен, и
своей вершиной вытянут вверх.

Тип C. Протоконид очень короткий и имеет за-
остренную, треугольную форму.

Тип D. Единственный тип с наличием предпо-
лагаемого аберрантного признака – наличие ме-
зофлексида. Является наиболее редким по всей
исследуемой выборке.

Разложив признаки по состояниям, мы полу-
чаем комбинативную решетку, показывающую
распределение морфотипов жевательной поверх-
ности р3 по различающим их признакам. Такая
решетка позволяет увидеть пределы разнообра-
зия формы жевательной поверхности третьего
нижнего премоляра северной пищухи и наглядно
показывает, какие ячейки остаются пустыми и
какие морфотипы еще можно ожидать.

Определяющими критериями для морфологи-
ческой классификации служат форма перешейка,
соединяющего антероконид и постероконид; тип
структуры антероконида и постероконида (табл. 4).
Классификационная таблица представляет собой
прямоугольную сетку, из 8 вертикальных рядов,
равным числу типов антероконида, и 12 горизон-
тальных строк. Для большей компактности таб-
лицы распределение признака по форме пере-
шейка решено было расположить в левой части
таблицы. За счет этого ряды типов постероконида
разделены на три группы, пронумерованные рим-

Рис. 2. Схема положения перешейка относительно
вершины антероконида: I – изогнутый перешеек, II –
S-образный перешеек, III – прямой перешеек. Пунк-
тирная линия показывает направление перешейка
относительно вершины антероконида.

I II III

Рис. 3. Форма антероконида. Пояснения в тексте.
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скими цифрами. В каждую вертикальную и го-
ризонтальную ячейки помещены графические
отображения формы перешейка; типов антероко-
нида и постероконида, с присвоением им буквен-
ного обозначения.

В полученные от пересечения рядов и строк
ячейки помещены графические схемы рисунка
жевательной поверхности зубов. Каждой модели
соответствует конкретный рисунок жевательной
поверхности зубов.

При нахождении любого нового состояния
признака у современных или ископаемых зубов
классификационная таблица может изменяться и
дополняться. Также возможно, что некоторые
модели жевательной поверхности третьего ниж-
него премоляра не существуют в принципе, и
ячейки останутся пустыми.

Любой морфотип можно записать в виде сле-
дующего выражения:

где X – цифровое обозначение формы перешей-
ка, y – буквенное обозначение формы антероко-
нида, Z – буквенное обозначение формы посте-
роконида.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистический анализ

При проведении последовательного дискри-
минантного анализа исследуемые выборки клас-
сифицировались между собой в несколько эта-
пов. После первого этапа выборки с Чукотки,
Камчатки и Полярного Урала оказались стати-
стически отличны от остальных групп, так как их
значения уровня значимости p-level < 0.01 (табл. 1).
Эти выборки были объединены в общую группу.

Следующий повторный этап дискриминант-
ного анализа включал в себя оставшиеся не клас-
сифицированные группы. Конечным результа-
том таких последовательных этапов стало объ-
единение всех исследуемых выборок в три
большие группы: северную, южную и восточную

X y Z− −

(рис. 5). Северная группа состоит из образцов зу-
бов пищух Камчатки (28), Чукотки (68) и Поляр-
ного Урала (4). Южную группу составляют образ-
цы зубов пищух южной части Якутии (15), Забай-
калья (22), Амурской обл. (9) и Тувы (15).
К восточной группе были отнесены образцы зу-
бов пищух из Хабаровского края (11), Примор-
ского края (5) и Сахалина (5).

Образованные группы почти полностью по-
вторяют распределение северной пищухи по аку-
стическим расам (Лисовский, 2005). Отличием
является то, что образцы из Амурской обл. нахо-
дятся в южной группе, а в разделении по акусти-
ческим расам эта область относится к восточной
группе.

Исследованные зубы северной группы мельче
подобных из южной и восточной групп (табл. 2).
Размеры зубов из восточной и южной групп схо-
жи между собой. При этом расстояние Махалан-
обиса между южной и восточной группами зна-
чительно меньше. Таким образом образцы из
этих групп наиболее близки друг к другу по раз-
мерным характеристикам нижнего предкоренно-
го зуба, относительно северной группы (табл. 3).

Частота встречаемости морфотипов 
в классификационной таблице

После выделения наиболее значимых морфо-
логических признаков была построена классифи-
кационная морфологическая таблица жеватель-
ной поверхности третьих нижних премоляров се-
верной пищухи (табл. 4). Всего было обнаружено
39 комбинаций по трем признакам.

Поскольку выявленные морфотипы объеди-
няют в себя различное число экземпляров, была
рассчитана частота встречаемости, отображаемая
в табл. 5. Большее число моделей относится к
первой группе с изогнутым перешейком (49.18%).
В этой группе встречаются комбинации a-A, d-A и
f-A, с частотами встречаемости выше 6%. В этой
группе также встречается и наибольшее количе-
ство морфотипов с С-формой постероконида. Во

Рис. 4. Форма постероконида. Пояснения в тексте.
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Таблица 1. Квадраты расстояний Махаланобиса

В скобках – критерии значимости.
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ча
тк

а

П
ол

яр
ны

й 
У

ра
л

А
м

ур
ск

ая
об

ла
ст

ь

Т
ув

а

Я
ку

ти
я

За
ба

йк
ал

ье

Х
аб

ар
ов

ск
ий

 
кр

ай

П
ри

м
ор

ск
ий

 
кр

ай

С
ах

ал
ин

Чукотка 1.42
(0.00)

5.75
(0.02)

12.88
(0.00)

5.27
(0.00)

7.94
(0.00)

6.05
(0.00)

7.78
(0.00)

10.74
0.00

11.37
(0.00)

Камчатка 1.42
(0.00)

5.97
(0.02)

8.87
(0.00)

3.22
(0.00)

4.85
(0.00)

3.16
(0.00)

4.28
(0.00)

7.54
(0.00)

6.60
(0.00)

Полярный Урал 5.75
(0.02)

5.97
(0.02)

22.75
(0.00)

10.21
(0.00)

14.64
(0.00)

12.26
(0.00)

11.63
(0.00)

19.12
(0.00)

16.77
(0.00)

Амурская область 12.88 
(0.00)

8.87
(0.00)

22.75
(0.00)

4.67
(0.00)

2.10
(0.27)

2.85
(0.05)

9.55
(0.00)

2.38
(0.61)

8.96
(0.00)

Тува 5.27
(0.00)

3.22
(0.00)

10.21
(0.00)

4.67
(0.00)

1.08
(0.56)

2.33
(0.02)

7.74
(0.00)

7.03
(0.00)

8.27
(0.00)

Якутия 7.94
(0.00)

4.85
(0.00)

14.64
(0.00)

2.10
(0.27)

1.08
(0.56)

1.26
(0.30)

6.09
(0.00)

3.73
(0.16)

6.44
(0.00)

Забайкалье 6.05
(0.00)

3.16
(0.00)

12.26
(0.00)

2.85
(0.05)

2.33
(0.02)

1.26
(0.30)

3.94
(0.00)

2.36
(0.43)

3.44
(0.09)

Хабаровск 7.78
(0.00)

4.28
(0.00)

11.63
(0.00)

9.55
(0.00)

7.74
(0.00)

6.09
(0.00)

3.94
(0.00)

4.72
(0.09)

3.72
(0.14)

Приморский край 10.74
(0.00)

7.54
(0.00)

19.12
(0.00)

2.38
(0.61)

7.03
(0.00)

3.73
(0.16)

2.36
(0.43)

4.72
(0.09)

6.86
(0.04)

Сахалин 11.37
(0.00)

6.60
(0.00)

16.77
(0.00)

8.96
(0.00)

8.27
(0.00)

6.44
(0.00)

3.44
(0.09)

3.72
(0.14)

6.86
(0.04)

Таблица 2. Размеры зубов p3 (мм) северной пищухи Ochotona hyperborea

Примечания. Mean – среднее значение, SD – стандартное отклонение, Min – минимальное значение, Max – максимальное
значение.

Признак
Северная группа Южная группа Восточная группа

Mean ± SD Min–Max Mean ± SD Min–Max Mean ± SD Min–Max

1 1.16 ± 0.09 0.94–1.44 1.31 ± 0.12 1.00–1.52 1.33 ± 0.10 1.00–1.52

2 1.05 ± 0.09 0.84–1.30 1.23 ± 0.10 1.00–1.36 1.24 ± 0.11 1.00–1.36

3 0.44 ± 0.07 0.12–0.60 0.54 ± 0.07 0.32–0.62 0.53 ± 0.08 0.32–0.62

4 0.14 ± 0.03 0.06–0.20 0.13 ± 0.03 0.10–0.24 0.16 ± 0.04 0.10–0.24

5 0.28 ± 0.06 0.16–0.46 0.40 ± 0.08 0.22–0.56 0.40 ± 0.09 0.22–0.56

6 0.77 ± 0.09 0.56–0.96 0.92 ± 0.09 0.70–1.08 0.91 ± 0.10 0.70–1.08

7 0.55 ± 0.07 0.42–0.74 0.65 ± 0.09 0.54–0.74 0.66 ± 0.06 0.54–0.74

8 0.47 ± 0.06 0.32–0.78 0.54 ± 0.06 0.40–0.60 0.52 ± 0.06 0.40–0.60

9 0.74 ± 0.06 0.58–0.98 0.85 ± 0.08 0.60–0.90 0.80 ± 0.08 0.60–0.90
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Рис. 5. Распределение экземпляров пищух по размерным характеристикам p3.
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Таблица 3. Квадраты расстояний Махаланобиса между группами и уровень значимости

Группа Северная Южная Восточная Уровень значимости

Северная 0.00 4.94 5.97 <0.01

Южная 4.94 0.00 3.24 <0.01

Восточная 5.97 3.24 0.00 <0.01

второй группе преобладают комбинации морфо-
типов c1-B и f-A. Наименьшее число морфотипов
находится в третьей группе. В этой группе нет до-
минирующих морфотипов.

Встречаемость различных форм перешейка

Географическая изменчивость структуры же-
вательной поверхности третьего нижнего премо-
ляра северной пищухи может быть охарактеризо-
вана по частоте встречаемости морфотипов в ис-
следуемой выборке (табл. 6).

Преобладание изогнутого перешейка харак-
терно только для северной группы и составляет

56%. У южной и восточной групп преобладает S-об-
разный перешеек, 59.02 и 50% соответственно.

Встречаемость различных форм антероконида

Полный набор форм антероконида встречает-
ся только в северной и южной группах (табл. 7).
Преобладающими формами для северной группы
являются формы a (25%) и c1 (23%). У южной
группы форма d встречается в 31% случаях, а фор-
ма f почти в 33% случаев. Формы a и c имеют низ-
кие значения частоты встречаемости. У пищух из
восточной группы отсутствуют формы a, a2, b, но
при этом преобладающими являются такие же
формы, как и в южной группе d (32%) и f (40%).
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Таблица 4. Морфологическая классификационная таблица

Пояснения в тексте.

Форма 
перешейка

Форма 
постеро-
конида

Форма антероконида

a a2 c1 d e fc2b

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

I

II

III
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Таблица 5. Частота встречаемости морфотипов, %

Примечания. В скобках – количество морфотипов. Жирным шрифтом выделена наибольшая частота встречаемости.

a a2 c1 d e fc2b

A

B

49.18

46.99

3.83

III

II

I

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Форма 
перешейка

Форма 
постеро-
конида

Форма антероконида

6.01
(11)

1.09
(2)

6.56
(12)

6.01
(11)

1.09
(2)

2.19
(4)

2.19
(4)

3.83
(7)

0.55
(1)

0.55
(1)

4.92
(9)

3.83
(7)

1.64
(3)

0.55
(1)

0.55
(1)

0.55
(1)

0.55
(1)

1.09
(2)

1.64
(3)

6.01
(11)

3.28
(6)

1.09
(2)

3.83
(7)

3.83
(7)

4.37
(8)

1.09
(2)

7.10
(13)

0.55
(1)

1.09
(2)

0.55
(1)

0.55
(1)

0.55
(1)

3.83
(7)

2.19
(4)

3.28
(6)

0.55
(1)

3.28
(6)

4.92
(9)

2.73
(5)
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Встречаемость различных форм постероконида

У всех трех групп форма постероконида A яв-
ляется преобладающей и включает в себя более
половины экземпляров в каждой группе (табл. 8).
Морфотип C в основном характерен для северной

группы, а единственный экземпляр с наличием
мезофлексида был встречен в восточной группе
(4.55%).

Исходя из вышесказанного, распределение
преобладающих морфотипов для выделенных
групп можно записать в следующем виде: для се-
верной группы – [I-a-A] и [I-c1-A]; для южной и
восточной групп – [II-d-A] и [II-f-A].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для северной части ареала северной пищухи
характерны особи, имеющие меньший размер
третьего нижнего предкоренного зуба, что отме-
чалось и другими авторами (Ербаева, 1988; Liss-
ovsky, 2003). Особи, обитающие на юге и востоке
ареала, близки между собой по размерам и строе-
нию жевательной поверхности третьего нижнего
предкоренного зуба. Как было показано ранее,
имеет смысл рассматривать вопросы доминиро-
вания только отдельных признаков, а не комби-
нации из состояний признаков (Коваленко, 2003).

Таким образом, на севере ареала доминируют
особи северной пищухи с изогнутым перешей-

Таблица 6. Число и частота встречаемости форм пере-
шейка, соединяющего антероконид и постероконид

Примечания. N – число форм перешейка, % – частота встре-
чаемости форм перешейка, Nобщ – общее число форм. Жир-
ным шрифтом выделена наибольшая частота встречаемости.

Группа
Положение перешейка

Nобщ
Изогнутый S-образный Прямой

Северная
N 56 39 5

100
% 56.00 39.00 5.00

Южная
N 25 36 0

61
% 40.98 59.02 0

Восточная
N 9 11 2

22
% 40.91 50.00 9.09

Таблица 7. Число (N) и частота встречаемости (%) различных форм антероконида

Примечания. N – число форм перешейка, % – частота встречаемости форм перешейка, Nобщ – общее число форм. Жирным
шрифтом выделена наибольшая частота встречаемости.

Группа a a2 b c1 c2 d e f Nобщ

Северная
N 25 2 10 23 15 10 4 11

100
% 25.00 2.00 10.00 23.00 15.00 10.00 4.00 11.00

Южная
N 3 7 1 2 1 19 8 20

61
% 4.92 11.48 1.64 3.28 1.64 31.15 13.11 32.79

Восточная
N 0 0 0 1 2 7 3 9

22
% 0 0 0 4.55 9.09 31.82 13.64 40.91

Таблица 8. Число (N) и частота встречаемости (%) морфотипов постероконида

Примечания. N – число форм перешейка, % – частота встречаемости форм перешейка, Nобщ – общее число форм. Жирным
шрифтом выделена наибольшая частота встречаемости.

Группа A B C D Nобщ

Северная
N 56 34 10 0

100
% 56.00 34.00 10.00 0.00

Южная
N 38 22 1 0

61
% 62.30 36.07 1.64 0

Восточная
N 12 9 0 1

22
% 54.55 40.91 0 4.55
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ком, f-формой антероконида и А-формой посте-
роконида третьего нижнего предкоренного зуба.
На юге и востоке преобладают особи с S-образ-
ным перешейком, f-формой антероконида и А-фор-
мой постероконида.
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INTRASPECIFIC VARIABILITY OF THE SHAPE OF THE LOWER 
THIRD PREMOLAR IN OCHOTONA HYPERBOREA (PALLAS 1811)

A. E. Gusev1, *, M. P. Tiunov1

1Federal Scientific Center of East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch, 
Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 690022 Russia

*e-mail: gusevmamoru@gmail.com

The shape variability of the chewing surface of the third lower premolar (p3) was analyzed in modern mem-
bers of the Northern Pika (Ochotona hyperborea). Variability of three main features characterizing the tooth
shape was revealed: the visual position of the isthmus connecting the anteroconid and the posteroconid, and
separately the shapes of both anteroconid and posteroconid. A combinatory matrix showing the distribution
of the three morphotypes of the p3 chewing surface was developed based on their distinguishing features.
Both the north and the south of the pika’s distribution area are dominated by individuals differing in p3 mor-
photypes.

Keywords: teeth, morphotype, combinatory matrix, morphospace, Ochotona hyperborea
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