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В ходе многолетнего мониторинга популяций мелких млекопитающих в окрестностях новосибир-
ского Академгородка в 1996 г. впервые были отмечены особи красной полевки (Myodes rutilus) с 
необычной черной окраской огузка. Встречаемость аберрантной формы вскоре выросла, достигая 
в отдельные годы 10–15 % от численности популяции, и коррелировала с динамикой численности 
популяции. Анализ морфологической структуры волос с разных топографических участков спины 
полевок стандартной и аберрантной форм показал, что с признаком «черный огузок» сопряжена 
также более интенсивная окраска чепрака. Комплексный сегрегационный анализ наследования 
признака «черный огузок» в условиях лабораторного разведения выявил моногенный аутосомный 
рецессивный контроль данного признака.
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Введение

В лесопарковой зоне Новосибирского науч-
ного центра (ННЦ), расположенного в южных 
пределах города, исследования мелких мле-
копитающих проводились с 1960-х гг. (Юдин, 
1969; Телегин, 1971–1973). Свидетельств от-
клонения от стандартной окраски у красной 
полевки (Myodes rutilus rutilusrutilus) из данной местности 
в литературе не содержится.

С начала 1990-х гг. сотрудниками ИСиЭЖ 
СО РАН на базе полевой биостанции института, 
расположенной вблизи ННЦ, проводятся плано-
мерные мониторинговые работы, предполагаю-
щие слежение за популяционными процессами 
у мелких млекопитающих (Мошкин и др., 1995; 
Панов, 2011). За время наблюдений у разных 
видов грызунов отмечены единичные случаи 
таких окрасочных аберраций, как светло-кре-
мовая окраска шерсти в сочетании с красными 

глазами и белая пегость (наличие депигменти-
рованных участков на теле: белые «звездочки», 
«носочки», «галстуки», «кисточки» и т. п.).

В 1996 г. в районе биостанции впервые за-
регистрированы две особи красной полевки с 
темной, практически черной окраской огузка. 
Зона черной окраски, переходящей от хвоста на 
спину, достигала 1/3 длины туловища (рис. 1).  
В дальнейшем в районе исследований доля 
особей с аберрантной окраской существенно 
возросла.

Целью нашей работы стало: наблюдение за 
изменением доли особей красной полевки с 
признаком «черный огузок» в изучаемой попу-
ляции; сравнительный анализ морфологической 
структуры волос стандартной и аберрантной 
форм; выяснение модели наследования абер-
рантного признака по данным расщепления в 
потомстве при разведении животных в контро-
лируемых условиях.
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Материал и методы

Регистрация поимок в природе. Красных 
полевок (M�� rutilus�� rutilusrutilus) отлавливали в ходе много-
летнего мониторинга мелких млекопитающих 
в окрестностях ННЦ (в районе расположения 
биостанции) стандартными методами отлова 
с изъятием (��i�e��i�e et �l�� �l���l��., 1982). Отловы прово-
дили с помощью расположенных в типичных 
биотопах обитания красной полевки ловчих 
канавок, длиной 50 м каждая, с цилиндрами, 
вкопанными на регулярном расстоянии (10 м) 
друг от друга, а также линий живоловок (по 20 
ловушек, расставленных с интервалом в 10 м).  
Для целей данного исследования относитель-
ную численность (число зверьков на 100 ло-
вушко-суток) определяли по данным отлова в 
живоловки. Среди всех отловленных разными 
методами красных полевок регистрировали 

долю особей с признаком «черный огузок». За 
период 1991–2010 гг. зарегистрирована окраска 
шерстного покрова около 5,5 тыс. зверьков (от 
143 до 429 особей в год).

Морфология волос. Для морфологического 
анализа волос у типичных представителей стан-
дартно окрашенной и аберрантной форм взяты 
образцы с двух топографически различных 
участков дорсальной стороны тела («мантии») –  
с загривка (межлопаточной области), где отли-
чия в окраске шерсти выражены в наименьшей 
степени, и с огузка (район над крестцом), где 
отличия очевидны (рис. 1). Образцы волос для 
удаления из них воздуха обрабатывали 3 %-м 
раствором трипсина при температуре 37 °�� в�� в в 
течение 5 ч, промывали в дистиллированной 
воде, проводили через этиловый спирт и ксилол, 
заключали в канадский бальзам или глицерин. 
Гистологические препараты фотографировали 
на световом микроскопе �l�mpia при окуляре�l�mpia при окуляре при окуляре 
× 15 и объективе × 40. Диаметр волос измеряли 
с помощью окуляр-микрометра на микроскопе 
Karl �eiss, а длину – миллиметровой линейкой �eiss, а длину – миллиметровой линейкой�eiss, а длину – миллиметровой линейкой, а длину – миллиметровой линейкой 
на лупе МБС-10. Поскольку визуально воспри-
нимаемая окраска шерстного покрова животных 
определяется в основном цветом волос верхнего 
яруса (наиболее длинных), а именно – направля-
ющих и остевых, особенно их верхних частей, 
то морфоструктуру именно этих фракций волос 
исследовали более подробно.

Наследование аберрантного признака 
«черный огузок». На части животных, достав-
ленных в лабораторию, и их потомках, получен-
ных в контролируемых условиях разведения, 
проведена серия скрещиваний в различных 
сочетаниях окрасочных форм производителей. 
Животных содержали репродуктивными парами 
в стандартных условиях (постоянный фотопе-
риод 14 С : 10 Т, температура воздуха 21 ± 2 °��)��)) 
в сетчатых клетках с пластиковыми поддонами 
с предоставлением подстилочного (опилки) и 
гнездового (вата) материала и неограниченного 
количества воды (в автопоилках) и композитно-
го корма (Петрухин И.В., Петрухин Н.И., 1992). 
Дополнительно в соответствии с природным 
рационом (Юдин и др., 1979; Громов, Ербаева, 
1995) давали прикорм в виде различных ягод, 
съедобных грибов, еловых шишек и т. д. У 
родителей и потомков с возраста 21 день (от-
садка) регистрировали окраску: стандартную 

Рис. 1. Типичные представители красной полевки 
из окрестностей новосибирского Академгородка 
со стандартной и аберрантной («черный огузок») 
окраской шерсти.
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или аберрантную («черный огузок»). Насле-
дование стандартной и аберрантной окрасок 
проанализировано в 17 родословных (от 4 до 
279 особей). 

Для выяснения модели наследования ис-
пользовали комплексный сегрегационный 
анализ, позволяющий работать с аутбредными 
родословными произвольной структуры (�ls��n,�ls��n,, 
S�ewar�, 1971; �ls��n, 1981). Предполагали,, 1971; �ls��n, 1981). Предполагали,�ls��n, 1981). Предполагали,, 1981). Предполагали, 
что наследование признака обусловлено как 
генетическими, так и средовыми факторами, 
причем один аутосомный локус с аллелями 
А и В оказывает наибольший эффект. Модель 
наследования признака описывали в терми-
нах частоты аллеля А (��A) и пенетрантностей 
трех генотипов (wwAA, wwA��, ww��), отражающих 
вероятности появления аберрантной окраски у 
особей с различными генотипами. Для проверки 
наличия гена главного эффекта использовали 
критерий Эльстона–Стьюарта, сравнивающий 
различные генетические гипотезы (�ls��n, S�e-�ls��n, S�e-, S�e-S�e-
war�, 1971; Аксенович и др., 2001)., 1971; Аксенович и др., 2001).

Для подготовки данных и проведения анализа 
использовали разработанные нами пакеты про-
грамм �e���e�pe�, ���p�e�ge, �re��a� и ������e���e�pe�, ���p�e�ge, �re��a� и ������pe�, ���p�e�ge, �re��a� и �����pe�, ���p�e�ge, �re��a� и �����, ���p�e�ge, �re��a� и ��������p�e�ge, �re��a� и ������e�ge, �re��a� и �����e�ge, �re��a� и �����, �re��a� и ������re��a� и �������a� и ������a� и ����� и ������������� 
(�el�n�g��a, ��en��i��, 2007; ��en��i���el�n�g��a, ��en��i��, 2007; ��en��i��, ��en��i��, 2007; ��en��i����en��i��, 2007; ��en��i��, 2007; ��en��i����en��i�� et �l �l�l., 
2008), открытых для свободного доступа на сайте 
���p://mga.�i�ne�.ns�.ru/s���/in�e�.��ml.://mga.�i�ne�.ns�.ru/s���/in�e�.��ml.mga.�i�ne�.ns�.ru/s���/in�e�.��ml..�i�ne�.ns�.ru/s���/in�e�.��ml.�i�ne�.ns�.ru/s���/in�e�.��ml..ns�.ru/s���/in�e�.��ml.ns�.ru/s���/in�e�.��ml..ru/s���/in�e�.��ml.ru/s���/in�e�.��ml./s���/in�e�.��ml.s���/in�e�.��ml./in�e�.��ml.in�e�.��ml..��ml.��ml..

На основании полученных оценок частот ал-
лелей и пенетрантностей генотипов рассчиты-
вали ожидаемые частоты фенотипов потомков 
при известных фенотипах родителей.

Результаты

Морфология волос стандартной  
и аберрантной форм красной полевки

Общая окраска меха дорсальной поверх-
ности тела («мантии») красных полевок стан-
дартной формы: желто-оранжевая или ярко-
оранжевая от головы до хвоста (рис. 1). На 
боках волосы более светлые – желто-серые, а 
на животе – светло-серые. На общем оранжевом 
фоне спины встречаются небольшие вкрапле-
ния черных волос. Хвост у основания покрыт 
волосами оранжевого цвета, а дистальный 
кончик его более темный.

Визуально у красных полевок аберрантной 
формы вся дорсальная поверхность тела окра-

шена темнее, чем у полевок стандартной формы. 
На голове и передней половине тела аберрантных 
особей шерсть темно-оранжевого цвета, а в райо-
не крестца (на огузке) – практически полностью 
черная (рис. 1). Бока, вентральная сторона тела 
и хвост по всей длине у аберрантной формы 
окрашены темнее, чем у стандартной.

Самые длинные и толстые волосы у полевок 
обеих форм – направляющие, окрашенные в 
черный цвет от вершины до корня (рис. 2, а), 
при этом их верхние, расширенные («ланце-
товидные») концы содержат заметно больше 
эумеланина, чем узкие стержни, вплоть до 
корня. Диаметр направляющих волос варьирует 
в верхней расширенной части от 60 до 70 мкм,  
а длина – от 11 до 14 мм. В целом волос этой 
категории у аберрантной формы заметно боль-
ше, чем у стандартной. Хотя направляющие 
волосы вносят свой вклад в восприятие окраски 
шерсти, их значительно меньше, чем остевых 
волос, поэтому в определении цвета покрова 
наибольшая роль принадлежит последним. При 
этом воспринимаемый визуально общий тон 
окраски зависит от соотношения длин черного 
кончика и ниже расположенного феомеланино-
вого участка ости.

Остевые волосы с образцов, взятых на за-
гривке у обеих форм, представлены двумя вида-
ми. Так, «ость-1» имеет строение, характерное 
для волос типа «агути»: за верхним узким кон-
чиком волоса, содержащим черный эумеланин, 
следует расширенный участок с переходом от 
черного в желто-оранжевый цвет разной ин-
тенсивности в зависимости от количественного 
содержания феомеланина. В переходной зоне от 
черной к желто-оранжевой частям гранны (вер-
хняя, расширенная часть волоса) происходит 
постепенная замена эумеланинового пигмента 
на феомеланиновый (рис. 2, б). Такое строение 
характерно для верхней, «ланцетовидной», 
части волоса, тогда как в нижней узкой части –  
стержне – вновь содержится лишь эумеланин, 
однако темная окраска в этой части волоса ме-
нее интенсивна, чем на кончике.

При равной у обеих форм общей длине ости 
и длине гранны черные вершины «ости-1»  
у аберрантной формы в 1,7 раза длиннее, а 
феомеланиновые участки, напротив, в 1,2 раза 
короче, чем у стандартной (табл. 1). При этом 
обращает на себя внимание тот факт, что интен-
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сивность желто-оранжевой окраски «ости-1» 
у аберрантной формы выше за счет большей 
концентрации феомеланиновых пигментных 
гранул в сердцевине гранны и корковом слое.

Таким образом, у аберрантных полевок 
шерстный покров передней части чепрака 
(«мантии») существенно темнее, чем у стан-
дартных. Это достигается, в том числе за счет 
большего содержания черных направляющих 
волос и большей длины эумеланиновых участ-
ков остевых («ость-1») волос.

В шерстном покрове на загривке как стан-
дартной, так и аберрантной форм присутствует 
также «ость-2», которая не имеет характерного 
для волос типа «агути» распределения пигмента 
по их длине. Эти волосы от вершины до корня 
содержат лишь феомеланин, они желто-оран-
жевого цвета. Следует отметить также, что в 
желто-оранжевый цвет остевых волос, опреде-
ляемый в основном пигментными гранулами, 
содержащими феомеланиновый (желто-оран-
жевый) пигмент, вносит свой вклад и желтый 
цвет белкового вещества, из которого состоят 

корковый и сердцевинный слои самого волоса 
(Чернова, Целикова, 2004).

«Ость-2» у аберрантных полевок окрашена в 
желто-оранжевый цвет большей интенсивности 
(до оранжево-красного), чем у стандартных 
(рис. 2, в, г). Кроме того, в сердцевине их волос 
наряду с феомеланиновыми гранулами имеются 
черные эумеланиновые, поэтому волосы этой 
категории у них существенно темнее, чем у 
стандартной формы.

Состав категорий волос на огузке стандар-
тной формы красной полевки не отличается 
существенно от таковой на загривке: имеются 
и черные направляющие, и остевые волосы 
двух видов – «ость-1» (типа «агути») и «ость-2»  
(полностью желто-оранжевые). На огузке же 
аберрантной формы не только направляющие, 
но и остевые волосы полностью черные –  
эумеланиновые.

Пуховые волосы – наиболее короткие и 
тонкие, окрашенные по типу «агути»: короткие 
верхние кончики темные, за ними следуют очень 
осветленные участки стержня, а нижняя часть 

Рис. 2. Волосы красной полевки стандартной и аберрантной окраски. 

а – верхняя и средняя части направляющего волоса, полностью черного от корня до вершины; б – нижняя часть гран-
ны остевого волоса типа «агути» («ости-1») – переходная зона от черной к желто-оранжевой окраске; в – полностью 
желто-оранжевый остевой волос («ость-2») полевки стандартной окраски; г – более интенсивно окрашенный остевой 
волос («ость-2») полевки аберрантной окраски. Увеличение: окуляр × 15, объектив × 40.

Таблица 1
Морфометрические показатели остевых волос типа «агути» («ость-1»)  

на загривке стандартной и аберрантной форм красной полевки (� ± S��)

Окрасочная форма Длина ости, 
мм

Длина  
гранны, мм

Длина эу- и феомеланиновой  
частей гранны, мм n

эумеланин феомеланин
Стандартная форма 9,7 ± 0,15 3,3 ± 0,12 0,39 ± 0,015 2,91 ± 0,13 20
«Черный огузок» 9,5 ± 0,16 3,1 ± 0,17 0,65 ± 0,015 2,40 ± 0,16 20
Достоверность отличий 
(критерий Стьюдента) n.s. n.s. � < 0,001 � < 0,05
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волоса вновь темная. Пуховые волосы не играют 
существенной роли в визуально воспринимаемой 
окраске покрова, однако надо отметить, что они 
у аберрантных особей на загривке более темно-
окрашенные (содержат больше эумеланиновых 
гранул), чем у стандартной формы.

Наследование признака «черный огузок»  
у красной полевки

Результаты комплексного сегрегационного 
анализа свидетельствуют о майоргенном конт-
роле аберрантной окраски (χ2

3 = 3,14). Согласно 
этой модели, основной вклад в изучаемый по-
лиморфизм по окраске вносит один аутосомный 
локус, частота аллеля А в лабораторной колонии 
равна 0,499, а пенетрантности генотипов АА, АВ 
и ВВ равны 0, 0 и 0,99 соответственно. Другими 
словами, полученная модель предполагает, что 
аберрантная окраска никогда не возникает у 
носителей генотипов АА и АВ, но проявляется 
практически у всех гомозигот по аллелю В, т. е.  
аберрантная окраска наследуется как аутосом-
ный рецессивный признак. Для того чтобы 
наглядно продемонстрировать справедливость 
полученной модели, мы рассчитали ожидаемые 
частоты стандартных и аберрантных потомков 
при разных вариантах скрещиваний.

Обозначим фенотип, соответствующий стан-
дартной окраске, х = 0, а аберрантной – х = 1. 
Частота различных генотипов у особей разной 
окраски определяется по формулам:

P(AA | x) = 

P(A� | x) = 

P(�� | x) = 

где P(AA), P(A�) и P(��) – частоты соответ-
ствующих генотипов в популяции, а P(x || AA), 
P(x || AВВ) и P(x || ВВ) – вероятности фенотипа х у 
особей с различными генотипами. Для х = 1 эти 
вероятности равны пенетрантностям генотипов 
wg, а для х = 1 величинам, равным (1 – wg). 

Легко показать, что вероятность фенотипа х у 
потомка родительской пары с фенотипами х1  
и х2 равна:

P(х | х1х2) = 
=     ∑P(g1 | х1)    ∑P(g2 | х2)    ∑P(g | g1 g2) P(х | g).
   g1 = AA,A�,BB      g2 = AA,A�,BB     g = AA,A�,��

Здесь суммирование проводится по всем 
возможным генотипам родителей и потом-
ка. Расчеты, выполненные по приведенным 
формулам, показали, что ожидаемая частота 
аберрантных потомков составляет: у пары ро-
дителей со стандартной окраской 0,112, у пары, 
в которой один родитель имеет стандартную, а 
другой аберрантную окраску, – 0,332, а у пары 
родителей с аберрантной окраской – 0,985.

Сравнение числа потомков разной окраски, 
наблюдаемого в родословных, с ожидаемым 
при условии справедливости гипотезы о мо-
ногенном рецессивном контроле аберрантной 
окраски однозначно свидетельствует в пользу 
данной гипотезы (табл. 2). Видно, что для всех 
типов скрещиваний наблюдаемые численности 
потомков с разной окраской хорошо совпадают 
с ожидаемыми.

Частота встречаемости аберрантной 
окрасочной формы «черный огузок»  

в популяции красной полевки

В течение нескольких лет (1991–1995 гг.) 
после начала мониторинговых исследований 
аберрантно окрашенных красных полевок от-
мечено не было. Впервые два зверька с нети-
пичной окраской (темный, практически черный, 
цвет огузка) были зарегистрированы в 1996 г. 
после депрессии численности популяции 1995 г.  
В 1997 г. была обнаружена только одна такая 
аберрантная особь. И лишь начиная с 1999 г.  
после минимума (депрессии) численности 1998 г.  
подобные зверьки стали отмечаться в заметном 
количестве, достигнув более 15% от общего чис- % от общего чис-% от общего чис-
ла исследованных особей в 2002 г. (рис. 3). Через 
несколько лет после появления (обнаружения) 
аберрантного признака изменение доли в попу-
ляции «частичных меланистов» синхронизиро-
валось с динамикой относительной численности 
вида. Так, за период 1999–2010 гг. корреляция 
Спирмена между этими показателями составила 
rS = +0,60, n = 12; p� < 0,04. 
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Следует отметить, что частота встречаемо-
сти аберрантных особей неравномерно распре-
делена в пределах исследуемой территории. 
Наибольшая доля «частичных меланистов» 
(около 14 % среди зверьков, отловленных за % среди зверьков, отловленных за% среди зверьков, отловленных за 
период с 1996 по 2010 гг.) отмечается в узкой 
зоне западнее Бердского шоссе, вблизи берега 
Обского моря. По направлению к востоку от 
шоссе их доля снижается (до 6 % в районе % в районе% в районе 
биостанции и 2% на территории Центрального % на территории Центрального% на территории Центрального 
Сибирского ботанического сада СО РАН). В 
2003 г. единичные аберрантные особи были 
зарегистрированы в выборке из окрестностей 
с. Нижний Коён (около 30 км к юго-востоку от 
Академгородка). 

Обсуждение

Полиморфизм по окраске шерстного покрова 
встречается во многих природных популяци-
ях мелких грызунов (Гершензон, 1946, 1974; 
�i�i�ker, 1963; �ill, 1976; Большаков и др., 1982,, 1963; �ill, 1976; Большаков и др., 1982,�ill, 1976; Большаков и др., 1982,, 1976; Большаков и др., 1982, 
1989; Евсиков и др., 1997, 1999а, б, 2001; Пота-
пов и др., 1998; ��en��i����en��i�� et �l �l�l., 2004). 

У красной полевки и близких видов – рыжей 
(M�� gl�reolus�� gl�reolusgl�reolus) и красно-серой (M�� ru�o���us�� ru�o���usru�o���us) –  
известна возрастная, сезонная, географиче-
ская, биотопическая и локальная изменчивость 
окраски шерстного покрова (Громов, Ербаева, 
1995; Емельянова, 2006, 2007, 2009), иногда 
затрудняющая их видовую идентификацию. 

Таблица 2
Расщепление по признаку «черный огузок» в потомстве красных полевок

Фенотип родителей Численность 
потомков

Фенотип потомков
n χ2

1стандартная 
форма

«черный 
огузок»

Стандартная форма × стандартная форма
наблюдаемая 146 27

173 3,38
ожидаемая 153,6 19,4

Стандартная форма × «черный огузок»
наблюдаемая 26 8

34 1,43
ожидаемая 22,7 11,3

«Черный огузок» × «черный огузок»
наблюдаемая 0 119

119 1,81
ожидаемая 1,8 117,2

Рис. 3. Относительная численность красной полевки и частота встречаемости аберрантно окрашенных 
(«черный огузок») особей в окрестностях новосибирского Академгородка.

Л.-с. – ловушко-суток.
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Эта изменчивость касается, в первую очередь, 
интенсивности основного тона окраски спины –  
от светло-песочного до темно-коричневого. 
Однако при этом в некоторых популяциях ви-
дов рода Myodes обнаружен полиморфизм по 
окраске шерсти, т. е. присутствие дискретных 
окрасочных форм (Кошкина и др., 1982; Григо-
рьев, 1989; �wasa, 2004; Малышев, 2011).�wasa, 2004; Малышев, 2011)., 2004; Малышев, 2011).

Так, на о. Зеленый Малой Курильской гряды 
Е.М. Григорьевым (1989) отмечены особи крас-
но-серой полевки с практически черной окрас-
кой верхней стороны тела. Возможно, об этой же 
форме с «очень темной, почти черной, окраской 
верха», обитающей на о. Кунашир, упоминают 
И.М. Громов и М.А. Ербаева (1995). 

Среди красных полевок, обитающих у север-
ной границы средней приенисейской тайги, на-
ряду с типичной окрасочной формой с широкой 
яркой мантией, отмечена форма с узкой «черно-
бурой» мантией (Кошкина и др., 1982). 

Нами впервые в истории популяционных 
исследований зарегистрирован феномен появ-
ления и дальнейшего закрепления окрасочного 
полиморфизма (по признаку «черный огузок») 
в популяции красной полевки, обитающей в 
окрестностях новосибирского Академгородка. 

Нами показано моногенное наследование 
аберрантного признака, выявлены различия в 
особенностях морфоструктуры и в распределе-
нии типов волос у стандартной и аберрантной 
форм. Показано, что хотя цвет передней части 
чепрака обеих форм находится в пределах ви-
дового варьирования оттенка основного тона 
окраски спины, аберрантные зверьки отлича-
ются большей интенсивностью окраски. 

В литературе упоминание о сходной, «му-
тантной» по происхождению окраске шерстного 
покрова («темное пятно на крестце») у красных 
полевок, обитающих на восточной границе 
ареала вида в чукотской тундре, имеется лишь 
в сводке И.М. Громова и М.А. Ербаевой (1995). 
К сожалению, ни ссылок на первоисточник 
информации, ни указаний на коллекционные 
сборы авторы не приводят.

Показано, что признак «черный огузок» у 
красной полевки по аналогии с другими иссле-
дованными окрасочными признаками мелких 
грызунов (Наследова и др., 1980; Прасолова 
и др., 1991; Евсиков и др., 1997; Брагин и др., 
2002; Чепраков и др., 2005) генетически детер-

минирован по типу моногенного аутосомного 
рецессивного наследования. 

Иногда в качестве механизма поддержания 
окрасочного полиморфизма у грызунов пред-
полагается адаптивность самого тона окраски в 
конкретных условиях существования (Данилов, 
1976; Николаева, 1978; ��eks�ra��eks�ra et �l �l�l., 2004). 
Однако часто поддержанию полиморфизма 
могут способствовать плейотропия и взаимные 
эффекты генетических систем, ответственных 
за окраску покровов, с одной стороны, и физио-
логических, репродуктивных, поведенческих и 
других приспособительно-значимых характе-
ристик животных – с другой (Гершензон, 1946, 
1974; Фолитарек, Апенкина, 1959; Беляев, Евси-
ков, 1961; Большаков и др., 1982, 1989; Мошкин 
и др., 1991; �u�l�u�l et �l �l�l., 1994; �anne�anne et �l �l�l., 1995; 
Евсиков и др., 1997, 1999а, б, 2001; Потапов и 
др., 1998; �a��an�a��an et �l �l�l., 1999; Вагин, 2001; Брагин 
и др., 2002; �eermann�eermann et �l �l�l., 2004; Колдаева, Кол-
даев, 2007; Трапезов, 2008; Трапезов, Трапезова, 
2009; �ule�i���ule�i�� et �l�� �l���l��., 2010). В значительной мере 
множественная плейотропия генов окраски у 
млекопитающих связана с общностью эмбрио-
нального происхождения из нервного гребня как 
меланоцитов, так и значительного пула клеток 
нервной системы, мезенхимных клеток сердца 
и др. (Сосунов, 1999).

Популяционный полиморфизм по конкрет-
ным локусам может быть разделен на «пере-
ходный» (замещение ранее обычного аллеля 
другим, дающим его носителям более высокую 
приспособленность) и «устойчивый», или «ста-
билизированный», поддерживаемый одной из 
форм уравновешивающего отбора.

Судя по нашим данным, в своем становлении 
и закреплении в окрестностях новосибирского 
Академгородка полиморфизм по гену «черный 
огузок» прошел как «переходную» стадию, 
сопровождавшуюся быстрым ростом частоты 
аберрантной формы от момента ее появления 
и дальнейшим распространением из «кубла», 
так и последовавшую затем стадию «стабили-
зации», когда динамика частоты встречаемости 
аберрантных особей пришла в соответствие с 
изменениями относительной численности вида 
на исследуемой территории. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
резкий рост встречаемости признака в 1999 г. 
следует за годом наименьшей за весь период 
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наблюдений численности популяции, когда в 
условиях «бутылочного горлышка» возрастает 
вероятность инбридинга и, соответственно, 
выхода рецессивного признака в гомозиготное 
состояние. 

Можно предположить, что в предшеству-
ющий этому событию период на фоне высокой 
численности популяции признак «черный огу-
зок» не проявлялся, поскольку ответственный 
за него рецессивный аллель, появившись здесь 
de no�o �o�ono�o (либо будучи занесенным откуда-либо), 
пребывал в гетерозиготном состоянии. После-
дующее же закрепление признака могло быть 
опосредовано выходом уклоняющегося в своем 
проявлении гена в гомозиготное состояние и 
дифференциальной – в изменчивых внутрипо-
пуляционных условиях – приспособленностью 
окрасочных форм, связанной с действием меха-
низмов плейотропии. 

Подобную связь движения частот окрасоч-
ных фенотипов с динамикой внутрипопуляци-
онных процессов и внешнесредовых условий 
мы наблюдали ранее на примере популяции 
водяной полевки (Евсиков и др., 1997, 1999а, б,  
2001; Потапов и др., 1998). Дальнейшие ис-
следования помогут ответить на вопрос о том, 
какие именно адаптивные преимущества при-
обретают окрасочные формы красной полевки 
в изменчивых условиях существования.

В достаточно жестких условиях антропо-
генного воздействия природа окрестностей 
новосибирского Академгородка преобразуется, 
предоставляя при этом исследователям удачные 
модели для изучения микроэволюционных со-
бытий и трансформации генофондов популяций 
обитающих здесь видов. 
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THE ABERRANT «BLACK RUMP» COAT COLORATION IN NORTHERN  
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Summary

��ng-�erm m�ni��ring ��  p�pula�i�ns �� small mammals in ��e �i�ini�� �� ��e ����si�irsk ��a�emg�r���k 
re�eale� in�i�i�uals �� re�-�a�ke� ��les (Myodes rutilus) wi�� an a�erran� �la�k ��l�ra�i�n �� ��e rump, �irs� 
re��r�e� in 1996. Su�se�uen�l�, ��e ���urren�e �� ��e a�erran� ��rm �arie� �r�m �ear �� �ear an� rea��e� 
10–15 %. �� ��rrela�e� wi�� ��e �ime ��urse �� p�pula�i�n �ensi��. �nal�sis �� ��e m�rp��l�gi�al s�ru��ure 
�� �airs �r�m �i��eren� ��p�grap�i�al si�es �� ��e s�a�ra�k �� ��les �� s�an�ar� an� a�erran� ��rms s��ws 
��a� ��e «�la�k rump» �rai� is als� a���mpanie� wi�� m�re in�ense s�a�ra�k ��l�ra�i�n. ���mple� segrega�i�n 
anal�sis �� in�eri�an�e �� ��e �la�k rump in la��ra��r� �ree�ing �as s��wn m�n�geni� au��s�mal re�essi�e 
��n�r�l �� ��is �rai�.

Key words: re�-�a�ke� ��le (Myodes rutilus), ��a� ��l�ra�i�n, ��a�-��l�r p�l�m�rp�ism, �air m�rp��l�g�, 
m�n�geni� in�eri�an�e.


