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Привлечение генетических характеристик в качестве диагностических признаков показало широкое распространение на
территории Еврейской автономной области двух видов серых полевок – полевки Максимовича и большой (дальневосточной)
полевки.

В заповеднике «Бастак» полевка Максимовича ранее не была отмечена. По нашим данным, она является доминантным
видом на мокром закочкаренном осоковом лугу на окраине южной и юго-западной части заповедника «Бастак».
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Введение
«Разграничение видовых таксонов осуществляется на

основе изучения морфологических, географических, эко-
логических, поведенческих, молекулярных и других ха-
рактеристик» [19]. Однако темпы эволюции различных
систем признаков, как правило, не совпадают, и поэтому
разрешающая способность каждой из перечисленного
списка характеристик охватывает ограниченный участок
таксономической иерархии. Наиболее широкий охват
предоставляют морфологические характеристики, кото-
рые лежат в основе множества существующих таксоно-
мических таблиц и широко используются в практике опи-
сания биологического разнообразия. Не являлось исклю-
чением и описание биоразнообразия млекопитающих
заповедника «Бастак» на территории Еврейской автоном-
ной области (ЕАО) [1, 5]. Среди прочих видов, обитаю-
щих в заповеднике, для рода серых полевок Microtus от-
мечена здесь лишь большая или дальневосточная полев-
ка Microtus fortis Buchner, 1889.

Большая полевка имеет достаточно широкое распро-
странение. Ее ареал охватывает Северную Монголию,
Восточный Китай, полуостров Корея. В России в южном
Забайкалье этот вид заселяет территорию к северу до
низовьев р. Селенга, г. Чита и Нерчинск, а в южной части
Дальнего Востока – к северу до 54 градуса с.ш. [3].
Microtus fortis селится по заболоченным участкам в реч-
ных поймах, горных падях лесной зоны, по берегам ре-
чек и озер, нередко встречается и далеко от воды на обра-
ботанных землях.

В этом же регионе сходные биотопы могут быть ок-
купированы еще одним представителем рода серых по-
левок, а именно полевкой Максимовича Microtus

maximowiszii Schrenk, 1858. Последняя распространена
по заболоченным участкам лесной зоны в Бурятии,
Северной Монголии (откуда заходит в Забайкалье), и в
Северо-Восточном Китае (откуда заходит в Приамурье)
до Хабаровска. Иными словами, большая полевка и по-
левка Максимовича симпатричны в значительной части
своих ареалов. Более того, иногда представители обоих
видов встречаются в одном и том же локалитете и в од-
ном и том же биотопе, что и было обнаружено нами в
окрестностях с. Ленинское ЕАО [15].

Практическая значимость изучения распространения
этих видов определяется, прежде всего, их санитарно-эпи-
демиологическими характеристиками как носителей раз-
личающихся спектров природно-очаговых инфекцион-
ных заболеваний.

Высокая хромосомная изменчивость, характеризую-
щая род Microtus, обусловливает его теоретическую зна-
чимость как модельного объекта для изучения путей и
механизмов видообразования.

Большая полевка и полевка Максимовича представ-
ляют собой морфологически близкие, но кариотипичес-
ки различающиеся виды: M. fortis (2n=52; NFa=62–64), и
M. maximowiczii (2n=36–44; NFa=50–60) [6–8]. Для иден-
тификации подобных таксонов высока диагностическая
ценность методов сравнительной кариологии и недоста-
точен сравнительно-морфологический анализ.

Еще одним генетическим методом, позволяющим
идентифицировать различия морфологически близких
видов, является электрофоретический анализ белков [14].
Многолетние исследования белков у кариологически
типированных представителей полевки Максимовича
(суммарно 81 особь с территории Забайкалья и Средне-
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го Приамурья) и большой полевки (суммарно 121 особь
с территории Среднего, Нижнего Приамурья и Примо-
рья) по 23–25 интерпретационным локусам [11–13, 16]
позволили нам выделить только два белка, полезных для
разделения этих видов.

У полевки Максимовича обнаружено 4 двузонных
(предположительно гомозиготных) и 3 трехзонных
(предположительно гетерозиготных) электрофоретичес-
ких фенотипа трансферрина. Все эти фенотипы облада-
ют меньшей анодной подвижностью, чем единственный
трехзонный фенотип трансферрина (Trf-f), обнаружен-
ный у большой полевки. Эти результаты предполагают
отсутствие общих аллелей по данному  локусу у  рас-
сматриваемых видов, а значит, перспективность привле-
чения этого признака для их разделения.

Большая полевка и полевка Максимовича, как  пра-
вило, показывают различающиеся  электрофоретичес-
кие фенотипы гемоглобина. Гемоглобин большой
полевки представлен одной яркой зоной, тогда как у по-
левки Максимовича – двумя зонами разной интенсив-
ности. Яркая зона по подвижности совпадает с зоной
гемоглобина большой полевки. Вторая зона менее под-
вижна и менее ярко окрашена. Однозонный фенотип
гемоглобина, идентичный фенотипу большой полевки,
обнаружен только у двух экземпляров полевки Макси-
мовича,   Столь малая частота встречаемости (около
2,5 % от суммарной выборки) позволяет предположить
его появление у полевки Максимовтча в результате
мутации и разрешает, с нашей точки зрения, привлекать
гемоглобин совместно с трансферрином к разделению
указанных видов.

Рис. 1. Места отлова серых полевок рода Microtus

Цель настоящей работы – исследовать видовой со-
став и распространение серых полевок на территории
ЕАО, привлекая в качестве диагностических признаков
генетические характеристики: кариотипы и электрофо-
ретические спектры двух белков крови – гемоглобина и
трансферрина.

Материалы и методы
Материалом настоящего исследования послужили

44 экз. серых полевок, отловленных в районах ЕАО в
2009–2010 гг. Кроме того, в работе рассматриваются
данные по 10 экз. серых полевок, исследованных в регио-
не ранее [15]. Сведения о местах отлова и количестве ис-
следованного материала приведены в табл. 1 и на рис. 1.

Препараты метафазных хромосом готовили в лабо-
раторных и полевых условиях прямым способом из крас-
ного костного мозга животных по общепринятой мето-
дике [17]. Для анализа хромосомных чисел и морфоло-
гии хромосом препараты окрашивали 2 % орсеином и
2 %-ым раствором азур-эозина (краситель Гимза, Merck,
Германия). Дифференциальное G-окрашивание хромо-
сомных препаратов проводили по методике М. Сибрайт
[21].

Хромосомные препараты просматривали под мик-
роскопом Axioscop (Zeiss, Германия). Для регистрации
и обработки микроизображений использовали CCD-ка-
меру AxioCam HR и программное обеспечение
AXIOVISION (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия).

Отбор тканей для электрофореза из заповедника
«Бастак» и окрестностей г. Биробиджан проводился в ла-
бораторных условиях. Первичная обработка материала
из остальных регионов – в полевых условиях. Проведен
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Т а б л и ц а  1
Таксономический состав, объем исследованного материала и точки отлова

на территории Еврейской автономной области

Количество особей № 
пп 

Место отлова. Год отлова Биотоп 
кариологический 

анализ 
аллозимный 

анализ 
1 2 3 4 5 

Microtus fortis Buchner, 1889 
M. f.  pellicius Kastschenko,1910* 

1 Долина р. Бира на  северо-
западной окраине г. 
Биробиджан. 2010 

Вейниково-осоковый луг с редким 
кочкарником, переходящим в 
болотину.  

- 13 

2 10 км на восток от г. 
Биробиджана, 2010 

Вейниково-осоковый кочкарник по 
берегам заросшего озера около 
котлована, заполненного водой. 

2 2 

3 Окрестности с. Амурзет. 2009 Сельскохозяйственный ландшафт, 
бурьянник, по краям поля и огородов, 
заросших бурьянником. 

2 5 

Microtus maximowiсzii Schrank, 1859 
М. m. maximowiczii Schrenck, 1858. 

4 Юго-западный край 
заповедника «Бастак». 2010 

Мокрый закочкаренный осоковый луг. - 2 

Мокрый закочкаренный осоково-
вейниковый луг. 

2 6 

Гривка на мокром вейниково-осоковом 
закочкаренном лугу. 

 2 

Окраина осокового-вейникового-
разнотравного луга вдоль березово-
ивовой релки. 

1 3 

5 Около моста на р. Глинянка по 
дороге Биробиджан-Кукан. 
2010 

Горельник вдоль трассы с уцелевшими 
пихтами, березами, ивами, осинами; 
вдоль ручья, в подросте кустарник 
куртинками, кое-где кочки. 

- 2 

6 Хребет Малый Хинган. Долина 
р. Кульдур в окрестностях пос. 
Кульдур. 2010 

Прибрежная кустарниковая зона на 
окраине разнотравного луга. 

- 2 

7 Долина р. Амур вдоль 
западных склонов хр. Малый 
Хинган, окрестности с. Радде. 
2010 

Заброшенные сельскохозяйственные 
угодья, заросшие сорными травами, с 
редким осоковым кочкарником и 
отдельными кустарниками. 

- 3 

8 Окрестности с. Ленинское. 
2009 

Разнотравный луг, заросший редким 
кустарником. Осоко-вейниковый луг. 

3 3 

9 Окрестности с. Амурзет. 
2009 

Край посадок сосны. Сухой песчаный 
луг, заросший низкорослым 
кустарником. 

1 1 

Всего 11 44 
Из Фрисман и др., 2009 [15] 

Microtus fortis Buchner, 1889 
M. f.  pellicius Kastschenko,1910 
10 Окрестности с. Ленинское Берег реки, поросший  разнотравьем и 

кустарниками, на границе с 
кочковатым лугом.  

2 2 

Microtus maximowiсzii Schrank, 1859 
М. m. maximowiczii Schrenck, 1858 

9 Окрестности с. Ленинское Берег реки, поросший разнотравьем и 
кустарниками, на границе с 
кочковатым лугом. 

4 5 

11 Окрестности пос. Аур Смешанный биотоп, фрагментарно 
состоящий из разнотравных, сырых с 
кочкой участков и кустарников между 
котлованами, заполненными водой. 

2 2 

12 13 км на юг от г. Биробиджан, 
между с. Вальдгейм и с. 
Желтый Яр. 

Агроценоз - лесополоса между дорогой 
и полем. 

1 1 

Всего 9 10 
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электрофорез белков в крахмальном геле по [20]. Элект-
рофоретические варианты гемоглобина наблюдали в нео-
крашенном геле, трансферрин – при окраске на «общий
белок».

Результаты и обсуждение
1. Кариологический анализ.
Исследованные 11 экземпляров серых полевок (от-

ловленны в 2009–2010 гг.) распались на 2 группы, разли-
чающиеся по кариотипическим характеристикам.

В первую входят животные из точек 2–3 (табл. 1) с
кариотипами, характерными для большой полевки
Microtus fortis (табл. 2, рис. 2). Хромосомные наборы
этих полевок имели стабильный кариотип – 2n=52, NFa=64:
четыре пары средних размеров метацентрических (М)
хромосом, две пары субтелоцентрических (St) хромосом
и одну пару с едва заметными плечиками на одной из
хромосом средних размеров (St/A) и 18 пар акроцентри-
ческих хромосом, плавно убывающих в размерах от сред-
них до мелких. Х-хромосома метацентрик средних раз-
меров, Y-хромосома – акроцентрическая хромосома
мелких размеров. Для данного вида характерен  поли-
морфизм морфологии одной из трех средних размеров
хромосом – St/St, St/A, A/A. В ЕАО нами также обнару-
жен полиморфизм этой пары. На рис. 2 представлен
кариотип, имеющий гетерозиготный вариант St/A. Час-
тоты распределения этого варианта в различных популя-
циях в настоящей работе не представлены. Эта пара в
большинстве исследованных ранее популяций Примор-
ского края, Забайкалья и Монголии субметацентричес-
кая – St/St [9–10, 16].

Вторая группа объединяет животных из точек 5, 8–9
(табл. 1) и представлена животными с кариотипами,
характерными для полевки Максимовича (табл. 2). Хро-
мосомные наборы исследованных животных из окр.
с. Амурзет (точка 8 табл. 1) и с. Ленинское (точка 1
табл. 1) имели 40  либо 41 хромосому. Характер  хромо-
сомной изменчивости обусловлен слиянием двух мета-
центриков с образованием одного (2n=41) или двух
(2n=40) крупных хромосом. Такой кариотип и характер
изменчивости соответствует хромосомной «форме С»,
описанной для полевки этого вида из Амурской

Рис. 2. Кариотип большой полевки Microtus fortis
(самец № 2786, окр. г. Биробиджан)

Рис. 4. Электрофоретические фенотипы гемоглоби-
на (А) и трансферринов (В) большой полевки

(Microtus fortis) и полевки Максимовича (Microtus
maximowiszii):

А:  1, 2 – Microtus fortis;  3, 4 – Microtus maximowiszii; B:  1, 2 –
Microtus fortis;  3–5 – Microtus maximowiszii

Рис. 3. Кариотипы полевки Максимовича Microtus
maximowiczii из заповедника «Бастак»: А – окраска

орсеином, самец №  2775; Б – дифференциальное
G-окрашивание, самец №  2777

области, ЕАО и Хабаровского края [18]. Ранее нами
обнаружена перицентрическая инверсия в мелкой
акроцентрической (А) паре хромосом, которая в резуль-
тате становится субтелоцентрической (St). Такая инвер-
сия ранее была отмечена для двух особей из Хабаровс-
кого края [11] и из окрестностей с. Аур в ЕАО [15].
Для хромосомных наборов полевок заповедника «Бас-
так» полиморфизма по числу и морфологии хромосом
не отмечено, исследованные животные имели 2n=40
(рис. 3 А).

Кариотип исследованных животных из заповедника
«Бастак» имеет одну пару (№ 1) крупных, три пары
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(№№ 2–4) мелких метацентриков (рис. 3 А), три пары
(№№ 5–7) субмета – субтелоцентрических хромосом,
убывающих в размерах от крупной до средней, один
(№ 8) крупный субметацентрик и один (№ 9) мелкий суб-
тело- субметацентрик, десять пар (№№ 10–19) акроцент-
рических хромосом, плавно убывающих в размерах.
Х-хромосома акроцентрик средних размеров, Y-хромо-
сома – мелкий акроцентрик. Хромосомный набор раз-
делен на группы. В первую группу входит пара самого
крупного метацентрика. У данного вида эта пара может
быть гетероморфной (2n=41), т.е. представлена одним
крупным метацентриком и двумя метацентрическими
хромосомами, которые при слиянии дают вторую круп-
ную метацентрическую хромосому первой пары. Вто-
рая группа хромосом – три пары метацентриков, кото-
рые у всех исследованных животных этого вида
постоянны в числе и морфологии. Третья группа – три
пары субтелоцентриков, они также могут быть постоян-
ными в числе и морфологии во многих популяциях.
Четвертая группа – изменчивые по числу и размерам
хромосомы. Так, средних размеров субметацентрик
может быть представлен двумя парами акроцентричес-
ких хромосом, образовавших его при центромерном сли-
янии. В популяции близ г. Хабаровск (ст. Утиная) обна-
ружен гетероморфизм по этой паре (средних размеров
субметацентрик и две акроцентрические хромосомы,   го-
мологичные плечам  метацентрика). Мелкий  субмета-
субтелоцентрик в этой группе может быть представлен
акроцентриком. Субмета-субтелоцентрик появился в ре-
зультате перицентрической инверсии в акроцентричес-
кой хромосоме. Пятая  группа  представлена акроцент-
рическими хромосомами, число которых варьирует в
различных хромосомных формах.

Дифференциально G-окрашенные хромосомы одной
из двух кариотипированных особей заповедника «Бас-
так» (рис. 3 Б) соответствуют дифференциально G-окра-
шенным хромосомам полевки Максимовича из
Амурской области (пос. Архара). Полученные хромо-
сомные данные подтверждают идентичность кариотипа
(без дифференциального окрашивания) исследуемых жи-
вотных таковому хромосомной «формы С» полевки Мак-
симовича [18].

2. Электрофоретический анализ белков.
Проведен электрофоретический анализ белков

крови у 44 экземпляров серых полевок, отловленных в
2009–2010 гг. В табл. 2 представлены результаты прове-
денного исследования, а на рис. 4 схемы вариантов ис-
следованных белков.

Трансферрин. В рассматриваемом материале обна-
ружено 4 варианта трансферринов: трехзонный (рис. 4
В: 1, 2), два двухзонных (рис. 4 В: 3, 4) и гетерозиготный
этих двух вариантов (рис. 4 В: 5).

Гемоглобин. В рассматриваемом материале обнару-
жено два электрофоретических фенотипа гемоглобина:
1) – одна интенсивно окрашенная зона, 2) – 2 зоны разли-
чающейся интенсивности. Интенсивно окрашенные
зоны этих фенотипов имеют идентичную электрофоре-
тическую подвижность. Слабо окрашенная зона  двух-
зонного фенотипа менее подвижна (рис. 4 А).

Судя по распределению вариантов и гемоглобина и
трансферина, все рассматриваемые животные распада-
ются на 2 группы. Одна из них с характерными для боль-
шой полевки однозонным фенотипом гемоглобина
(рис. 4 А: 1, 2), самым быстрым трехзонным фенотипом
трансферрина (рис 4 В: 1, 2), и включающая в том числе
животных, кариологически диагностированных как
Microtus fortis, представлена двумя выборками из окре-
стностей г. Биробиджан (точки 4–5 табл. 1). Как видно из
табл. 2, ранее представители этого вида были обнаруже-
ны нами в выборках из окрестностей с. Ленинское.

Вторая группа с характерным для полевки Максимо-
вича двузонным фенотипом гемоглобина (рис. 4 А: 3, 4),
менее подвижными фенотипами трансферринов
(рис. 4 В: 3, 4, 5), включающая в том числе животных,
кариологически диагностированных как Microtus
maximowiszii, представлена выборками заповедника
«Бастак», хребта Малый Хинган и южными территория-
ми ЕАО (точки 4–9 табл. 1). Как видно из табл. 1, 2, ранее
представителей этого вида мы обнаружили в окр.
с. Ленинское, окр. с Аур и в точке, локализованной на
13 км южнее г. Биробиджана.

Итак, привлечение генетических характеристик в ка-
честве диагностических признаков показало широкое
распространение по территории ЕАО двух видов серых
полевок – полевки Максимовича и большой полевки.
Симпатричное обитание полевки Максимовича и боль-
шой полевки в одном и том же биотопе обнаружено в
долине р. Амур, в окр. с. Ленинское, а близ с. Амурзет
биотопы этих видов различались. Большая полевка  об-
наружена в более влажном биотопе, чем полевка Мак-
симовича. Расстояние между популяциями не превыша-
ло двух километров. Сборы серых полевок географичес-
ки близки и в окрестностях г. Биробиджан (долина
р. Бира). Здесь большая полевка доминирует в низком и
влажном биотопе, а единичный экземпляр полевки
Максимовича отловлен в более сухом биотопе в лесопо-
садке между дорогой и сельхозугодиями.

На окраине южной и юго-западной части заповедни-
ка «Бастак» полевка Максимовича является доминант-
ным видом на мокром закочкаренном осоковом лугу и
представлена единичными экземплярами на более сухих
участках горельника с уцелевшими пихтами, березами,
ивами, осинами; вдоль ручья; в подросте кустарник кур-
тинками с редким кочкарником. Как было сказано
выше, в заповеднике «Бастак» полевка Максимовича
ранее не была отмечена. И.М. Громов и Р.В. Ербаева [3]
указывают, что у полевки Максимовича «ступня  посто-
янно с 6-ю мозолями». По данным ряда исследователей
[2, 11], этот признак не может быть использован в диаг-
ностике, так как оба вида по нему практически не
различаются. Мы также считаем, что число мозолей
не может быть диагностическим, так как рассматривае-
мые нами экземпляры полевки Максимовича из запо-
ведника  «Бастак» и большой полевки  характеризова-
лись 5-ю мозолями на ступне. Генетические данные (и
кариология и биохимия) убедительно показывают, что
все исследованные нами серые полевки заповедника
«Бастак» – это полевка Максимовича.
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По данным А.М. Долгих [4], в заповеднике «Бастак»
серые полевки доминируют на редкостойной листвен-
ничной мари, представленной лиственницей Каяндера,
с кустарниками (голубика, багульник, клюква) и разви-
тым моховым покровом из сфагновых мхов. В луговом
ландшафте, чередующемся с перелесками (релками) из
дуба монгольского, березы маньчжурской, осины и кус-
тарников, в том числе заболочненных  луговых  участков,
где травяной покров состоит в основном из кочкообра-
зующих осок, они так же вошли в число доминирующих
видов.

Мы согласны с мнением А.М. Долгих. По нашим
данным, серые полевки так же характерны для лугового
ландшафта различной степени увлажнения и различно-
го состава входящих в него видов травянистых растений
и кустарников, иногда с небольшим присутствием дере-
вьев (лиственница, береза белая, дуб монгольский, оси-
на). Кроме того, обнаружено, что полевка  Максимови-
ча высоко представлена в агроценозах на заброшенных
полях. Мы предполагаем, что в отдельные годы, когда
численность в основных местообитаниях высокая, в не-
характерных биотопах они могут входить даже в катего-
рию обычных видов.

На основании полученных, правда, весьма фрагмен-
тарных данных можно предположить, что полевка
Максимовича более эвритопна – заселяя, как и большая
полевка, влажные местообитания, она далее чем боль-
шая полевка проникает и в более сухие, и в более высот-
ные территории региона. Именно полевка Максимови-
ча обнаружена нами на разнотравном лугу в долине
р. Кульдур и на остепненных приречных участках
Малого Хингана. В связи с этим является перспектив-
ным исследование биотопической приуроченности рас-
пространения серых полевок в Среднем Приамурье с ис-
пользованием диагностики на основании генетических
характеристик.
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With the help of genetic characteristics it was shown that the two species of grey voles – the Maximovich Microtus and the Fortis
Microtus – are widespread in the territory of the Jewish autonomous region.

The Maximovich Microtus had not been observed in the Bastak reserve before. According to our data, now this is a dominant species
inhabiting a wet sedge meadow at the border of southern and southwest parts of the «Bastak».
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