
Умер Николай Николаевич Воронцов (01.01.1934–03.03.2000), ученый, с именем которого в генетике связано особое и весьма
жизнеспособное эволюционное и систематическое направление, попадающее в категорию “новый синтез”. Еще в 1956 г.
молодой зоолог выступил на заседании Московского общества испытателей природы с докладом о значении изучения
хромосомных наборов в систематике млекопитающих. Этот доклад и опубликованная в 1958 г. в Бюллетене МОИП статья
послужили замечательной прелюдией к воссозданию цитогенетики на систематической группе, менее всего изученной
классиками русской цитогенетической школы, на млекопитающих. “Эффект основателя” в этом направлении сказался в
изначально широкой систематической базе исследований в масштабе млекопитающих фауны СССР и подборе спорных видов с
давно назревшими проблемами, имеющими отношение не только к систематике, но и к процессам видообразования и
зоогеографии. Не будучи цитогенетиком, Николай Николаевич смог привлечь в новое направление лучших специалистов из
разных областей цитогенетики и воспитать целую школу последователей и учеников. Блестящий период становления
синтетической (генетической) зоологии, как можно было бы назвать быстро сформировавшуюся область, связан в первую
очередь с Академгородком г. Новосибирска в начале его расцвета, в 60-е – начале 70-х годов, в частности, с Институтом
цитологии и генетики СО АН СССР (ИЦиГ СО АН СССР), где Н.Н.Воронцов руководил группой в составе лаборатории генетики
популяций, созданной Р.Л.Берг.

Развитие сравнительно-кариологического направления исследований на млекопитающих отвечало европейской и мировой
тенденции в послевоенный период и находилось в русле процесса возрождения генетики в постсталинском СССР. Этот процесс
не мог не быть политизированным и, по-видимому, отвечал определенным сторонам научного таланта Н.Н.Воронцова,
реализованным в перестроечный период. Его судьбу можно рассматривать как неизбежное последствие политической интриги
вокруг генетики, раскручивавшейся с 30-х годов. Учитывая, что в 1966 г. в главе по эволюции кариотипа, вошедшей во 2-й том
“Руководства по цитологии” (М.;Л., “Наука”), не процитировано ни одной русской работы по млекопитающим, следует признать,
что Н.Н.Воронцову обязано существование национальной школы сравнительной кариологии млекопитающих. Уже в 1969 г. в
ИЦиГ СО АН СССР под общей редакцией и с авторством Н.Н.Воронцова опубликован для II Всесоюзного совещания по
млекопитающим сборник, включивший в себя 42 публикации 15 ведущих авторов с первоописаниями кариотипов 93 видов,
обитающих на территории СССР. Этот знаменитый сборник явился вехой в отечественной кариологии природных популяций
млекопитающих. Через 30 лет, чтобы хранить всю информацию по кариотипам млекопитающих России и сопредельных стран,
придется открыть электронный сайт (проект ИЦИГ СО РАН в сотрудничестве с ИПЭЭ им. Северцова РАН).

Успех общего направления стимулировал начало соответствующих исследований на птицах и рептилиях, выполненных в
коллективе, созданном Николаем Николаевичем. До выделения в самостоятельное направление дифференциальной окраски
хромосом и молекулярной цитогенетики с Н.Н.Воронцовым работала и гений хромосомного анализа С.И.Раджабли.

В 1971 г. Николай Николаевич с частью сотрудников переезжает из Новосибирского научного центра во Владивосток, где он
возглавил Биолого-почвенный институт ДВО АН СССР и заново созданную лабораторию эволюционной зоологии и генетики. В
80–90-х гг. Николай Николаевич работает в Москве, в Институте биологии развития им. Н.К.Кольцова.

Маршруты экспедиций за зоологическим и кариологическим материалом из Новосибирска и Владивостока – это пути
первооткрывателей, их результаты внесли огромный вклад в новую систематику млекопитающих СССР. Международный
авторитет принесли Н.Н.Воронцову исследования по эволюции половых хромосом, по связям берингийских млекопитающих,
кариотипам горных баранов (р. Ovis) и хромосомному полиморфизму слепушонки Ellobius talpinus. Последний остававшийся
неизученным из спорных подвидов среднеазиатский баран Северцова был кариотипирован группой Н.Н.Воронцова три года
тому назад, и таким образом решен давний спор о принадлежности этого подвида к 56-хромосомным архарам (Ляпунова Е.А. и
др. // Зоол. журнал, 1997. Вып. 9). Коренные изменения в системе лесных мышей Кавказа тоже связаны с именем Н.Н.Во-
ронцова. Основные результаты работ под его руководством вошли в отечественные и мировые сводки по млекопитающим.

Наряду с огромным количеством статей по вопросам кариологических, аллозимных, иммуногенетических связей видов и
популяций млекопитающих, Николай Николаевич оставил целый ряд работ общебиологического и прежде всего эволюционного
плана. Его труды и книги в соавторстве с Н.В.Тимофеевым-Ресовским и А.В.Яблоковым были учебниками для студентов-
биологов, зоологов, генетиков. Последней явилась книга Н.Н.Воронцова “Развитие эволюционных идей в биологии” (М., 1999),
основанная на курсе лекций по теории эволюции, прочитанном Николаем Николаевичем на кафедре биофизики физфака МГУ.
Это показывает, что биология и эволюция не переставали волновать доктора биологических наук, профессора Николая
Николаевича Воронцова, с началом перестройки с головой ушедшего в политику, бывшего министра и депутата Думы, ученого
партнера Дж. Сороса.

Н.Н.Воронцова похоронили 7 марта после отпевания на Троекуровском кладбище в Москве.
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