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КАК МЫ РАБОТАЛИ  
ВМЕСТЕ С А. В. ПОКРОВСКИМ
Лаборатория эволюционной 
экологии

С Александром Владимировичем Покровским мы опубликовали 
шестнадцать статей и одну монографию. Специфика нашего на-
учного сотрудничества заключалась в сопоставлении данных, по-
лученных при изучении биологических особенностей грызунов в 
природных условиях и в условиях вивария. Для меня особый ин-
терес представляли исследования горных видов и горных популя-
ций широкораспространенных видов. Основой теории адаптации 
этих двух групп животных служило высказанное С.С. Шварцем 
положение о том, что приспособления специализированных видов 
и популяций видов с обширным ареалом идут принципиально раз-
личными путями — в первом случае они связаны с уменьшением 
энергозатрат, во втором — с их интенсификацией, что и выража-
ется в биологических особенностях и различиях в образе жизни 
животных. В горах Советского Союза обитали как специализиро-
ванные горные виды верхних поясов гор, так и грызуны равнин, 
проникающие на значительные высоты и прекрасно приспособлен-
ные к ним. Но если вторая группа животных была достаточно хо-
рошо изучена, то биология большинства типичных горных видов 
была малоизвестна.

Мной был предпринят ряд экспедиций в различные горные си-
стемы страны — на Тянь-Шань, Памир, Алтай, хребты Восточной 
Сибири, Кавказ, Карпаты и, конечно, работы велись во многих 
районах Урала. Удалось изучить особенности размножения, попу-
ляционной структуры, питания, морфофизиологические показа-
тели целого ряда специализированных горных грызунов. Многие 
из них были привезены в Свердловск в виварий института, где от 
большинства из них получено потомство в ряду многих поколений. 
Последнее стало возможно только благодаря коллективу вивария 
во главе с А.В. Покровским, предложившему методы содержания и 
разведения довольно-таки специфических видов полевок.

В. Н. Большаков
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Например, неожиданно оказалось, что, узкоспециализированный 
вид — обитающая в высокогорьях Тянь-Шаня тяньшанская полев-
ка Clethrionomys frater* Thomas превосходно живет в условиях вива-
рия: неприхотлива к питанию, дает устойчивое и многочисленное 
потомство в течение всего года и, что важно для экспериментатора, 
обладает спокойным «характером» — не пугается, не кусается и т.д. 
Результаты разведения этого вида были опубликованы в нашей пер-
вой совместной с А.В. Покровским статье «Тяньшанская полевка 
как лабораторное животное» в журнале «Лабораторное дело» №10 в 
1966 г., а обобщены исследования природной и потенциальной пло-
довитости этого вида — в московском сборнике «Экология млекопи-
тающих и птиц» в 1967 г. Последняя статья вызвала очень большой 
интерес: мы получили десятки просьб о предоставлении оттисков 
статьи как от коллег из СССР, так и из-за рубежа.

В середине 1960-х годов в виварий были привезены интерес-
нейшие горные виды. Один их них — плоскочерепная полевка 
Alticola strelzowi, обитающая в горах Ермен-Тау в Казахстане и на 
Горном Алтае. Эти полевки прекрасно чувствовали себя в виварии, 
питались в основном кормами, отсутствующими в районах их есте-
ственного ареала (яблоки, морковь), и приносили жизнеспособные 
пометы. Уплощенный череп грызуна (толщиной всего с советскую 
пятикопеечную монету) позволял зверькам выскакивать из клеток 
при возникновении малейшей щели, что требовало от сотрудников 
вивария большого внимания и ловкости при поимке мгновенно 
«вылетающих» наружу животных. В то же время это были очень 
красивые и спокойные зверьки.

В условиях вивария многие полевки четко отличались по пове-
дению, хотя часто относились к очень близким видам и были очень 
сходны морфологически, прежде всего по окраске. Так, при прове-
дении исследований по биологической специфике памирской (Mi-
crotus juldaschi Severtzov) и арчевой (Microtus carruthersi** Thomas) 
полевок было обнаружено, что виды различались в первую очередь 
по реакции на ухаживающего сотрудника вивария («нервные» и 
прыгучие памирские и спокойные — арчевые), хотя внешне их от-

* В настоящее время название вида изменилось на Myodes centralis. Прим. 
ред.
** В последних справочниках данная форма отнесена к M. juldaschi — памир-
ской полевке (результаты исследований А.В. Покровского и других во мно-
гом определили общепринятую современную точку зрения). Прим. ред.
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личить было очень сложно. Памирских полевок я привез с Пами-
ра, где они были отловлены на высоте около 5000 м. над уровнем 
моря, вторых — из заповедника «Аксу-Джабаглы» (Чимкентская 
обл. Казахской ССР) с высоты около 3500 м. над ур. м. Оба вида 
хорошо приспособились к условиям вивария. Совместно с А.В. По-
кровским мы провели исследования их таксономического статуса, 
так как этот вопрос был совершенно неясен. Впервые в мировой 
литературе были опубликованы данные о степени репродуктив-
ной изоляции между памирской и арчевой полевками, их морфо-
логических отличиях и закрепленности в условиях вивария ряда 
биологических показателей, в первую очередь размножения и др. 
В статье, опубликованной в Зоологическом журнале (№ 7, 1969 г.) 
совместно с О.Л. Россолимо, директором Зоологического музея 
МГУ, мы высказали мнение о том, что памирская и арчевая полев-
ки представляют собой не самостоятельные виды, а подвиды с яс-
ной эволюционной судьбой — они дивергируют в сторону видового 
обособления. Однако последующие наши эксперименты по гибри-
дизации этих форм из других мест обитания показали значительно 
большую сложность их структуры, чем представлялось в выводах 
упомянутой статьи. Этому была посвящена статья, опубликован-
ная уже в 1982 г. в № 11 Зоологического журнала, совместно с  
И.А. Кузнецовой, И.А. Васильевой и Т.П. Коуровой.

Число разводимых и исследуемых в виварии горных полевок 
продолжало увеличиваться. Из них следует назвать лемминго-
видную полевку (Аlticola lemminus) из Хараулахских гор Якутии, 
снежную полевку (Microtus nivalis) с Центрального Кавказа, сере-
бристую полевку (Аlticola roylei*) с Тянь-Шаня, полевку Виногра-
дова (Аlticola vinogradovi) с Горного Алтая, красно-серую полевку 
(Clethrionomys rufocanus) с верхних поясов гор Южного Урала. 
В большинстве случаев было получено жизнеспособное потом-
ство и созданы лабораторные колонии этих видов. Исключением 
стала лемминговидная полевка: я дважды привозил ее из Якутии 
(окрестности г. Тикси, Хараулахские горы), зверьки прекрасно 
себя чувствовали в условиях вивария, зимой меняли окраску на 
горностаевый тип (белая с черным кончиком хвоста) с необычай-
но пушистым мехом, но к концу зимы начинали метаться по клет-
кам и погибали. Причину гибели установить так и не удалось, хотя 
предположения о возможном перегреве организма этих арктиче-

* Современное название вида — Alticola argentatus. Прим. ред.
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ских горных животных при смене летнего меха на зимний кажутся 
достаточно обоснованными.

Статьи, написанные на основании исследований этих видов, пу-
бликовались нами, как правило, совместно с сотрудниками вива-
рия. Примером может служить статья по изучению размножения 
Аlticola vinogradovi в экспериментальных условиях, среди авторов 
которой была И.А. Кузнецова, начинавшая в то время свою науч-
ную деятельность у А.В. Покровского (Научные доклады высшей 
школы, биологические науки, № 7, 1976 г.). Кстати, последняя со-
вместная с А.В. Покровским статья была опубликована в «бюлле-
тене МОИП» (1982, вып. 5) также в соавторстве И.А. Кузнецовой 
и была посвящена изучению алтайской и забайкальской горных 
полевок.

И конечно, своеобразным итогом нашей научной совместной 
деятельности стала книга «Экспериментальная экология полевок» 
(М: «Наука», 1979, 148 с.). Кому из нас принадлежала идея напи-
сать ее, используя богатейший материал, полученный в виварии, 
сейчас сказать трудно, знаю только, что, решив издать ее в цен-
тральном академическом издательстве «Наука», мы с Александром 
Владимировичем первоначально разделили роли — он подбирал 
фактический материал, а я решал вопрос с издательством. Надо 
отметить, что Александр Владимирович всегда писал медленно 
и неохотно (в свое время С.С. Шварц буквально заставил его на-
писать кандидатскую диссертацию, издав угрожающий приказ о 
возможном переводе А.В. Покровского в «лаборантки» (!), что вы-
звало необычайное оживление среди сотрудников), но при этом у 
него был безусловный талант редактора — он любил редактировать 
чужие статьи, доклады (особенно работы начинающих и молодых 
ученых). Наоборот, я писал быстро, но не вдаваясь при этом в осо-
бенности формы изложения, стиля и т.д. Поэтому мы разделили 
функции — я писал, А.В. редактировал, причем зачастую после его 
редакции главы принимали новый смысл. Самое удивительное, что 
при написании книги мы чувствовали себя творцами и работали 
над ней с громадным удовольствием.

Основное положение, развиваемое в книге, — обоснование по-
нятия «экспериментальная экология» и наполнение его фактиче-
ским материалом. «Под экспериментальной экологией мы пони-
маем моделирование экологических явлений и процессов в строго 
контролируемых условиях эксперимента в целях изучения их фе-
номенологии и причинных связей между ними для установления 



закономерностей, управляющих жизнью популяции» (с. 3). Выше 
я уже изложил наши подходы в этом направлении на примере гор-
ных видов. В книге, кроме этих материалов, основное место за-
нимают исследования А.В. Покровского с сотрудниками вивария 
и по другим видам (подвиды полевки-экономки и узкочерепной 
полевки, полевка Миддендорфа, северосибирская полевка, обык-
новенная и закаспийская полевки и др.), а также гибридам между 
формами неясного таксономического ранга. Их изучение прово-
дилось в течение длительного времени еще до нашего с ним со-
трудничества по горным видам. Если учесть, что на базе вивария 
проводились еще и работы по физиологии и биохимии грызунов, 
их поведению (кстати, две работы в этом направлении были напи-
саны нами совместно с Ю.Л. Вигоровым в 1976 и 1977 гг.), а также 
то, что в виварии содержались и разные другие животные (просто 
«для интереса» — хомяки, мышовки и др.), становится ясным, ка-
ким уникальным явлением в нашей науке было руководимое А.В. 
подразделение института.

Книга вызвала большой интерес. Об этом говорит уже факт по-
явления рецензий на нее ведущих териологов того времени: д.б.н. 
проф. Н.В. башениной (МГУ) в журнале «Экология», д.б.н. проф. 
Н.Н. Воронцова в «Зоологическом журнале» и д.б.н. М.Н. Мейер 
и д.б.н. проф. И.М. Громова (ЗИН АН СССР) также в «Зоологи-
ческом журнале». Этим отзывам может позавидовать любой автор.

У Александра Владимировича не было докторской степени, 
профессорского звания, но среди коллег-териологов СССР он был 
признанным специалистом самого высокого научного ранга.
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