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Лаборатория эволюционной зоологии и генети-
ки основана в 1971 г. профессором Н.Н. Воронцовым. 
Ее костяк составили сотрудники группы эволюции 
и кариосистематики Лаборатории генетики популя-
ций Института цитологии и генетики СО АН СССР 
(Новосибирск), переехавшие во Владивосток вместе 
с Н.Н. Воронцовым. Незадолго до этого его пригла-
сили возглавить Биолого-почвенный институт ДВНЦ 
АН СССР. С Н.Н. Воронцовым переехала его су-
пруга Е.А. Ляпунова, сотрудники по Новосибирску 
К.В. Коробицына, Н. Малыгина, Е. Иваницкая и 
Е. Жолнеровская. Из Москвы прибыл герпетолог 
Ю.Д. Чугунов, ставший правой рукой Н.Н. Воронцова 
по лаборатории, батрахолог А. Шилейко, недав-
ние выпускники МГУ – Т. Бекасова, В. Соколовский, 
Р. Братчик, К. Киспоев, позже – Е. Потапова. Из дру-
гих университетов прибыли в лабораторию зоологи 
– Е. Анбиндер, Э. Алексеева, Л. Боркин, Ю. Борисов, 
С. Вальдман, В. Бахарев. В 1972 г. ее пополнили выпуск-
ники МГУ – Г. Шенброт и Новосибирского университета 

– Л. Фрисман и А. Крюков. Позднее лаборатория по-
полнялась в основном выпускниками ДВГУ: пришли 
И. Картавцева, Л. Якименко, В. Кораблев, М. Павленко, 
О. Линецкая. Образовался коллектив в основном моло-
дых людей, увлеченных наукой, но стиль задавал 40-лет-
ний Н.Н. Воронцов, заражавший нас своим энтузиазмом.

Это было время расцвета БПИ. После недавнего пре-
образования филиала СО АН в ДВНЦ ему были выде-
лены немалые ставки и средства. Молодой энергичный 
директор развернул кипучую деятельность. В инсти-
тут были приглашены крупные ученые: Н.И. Калабухов, 
П.А. Лер, С.С. Харкевич, М.Н. Грамм, В.А. Красилов, 
В.Я. и И.М. Леванидовы, О.Ю. Орлов. Все они созда-
ли здесь научные школы, большинство из которых суще-
ствует и поныне. По инициативе Н.Н. Воронцова были 
закуплены у известных ученых-биологов или их наслед-
ников личные библиотеки, включающие многие редкие 
издания. Развернулось строительство кордонов и домов в 
двух принадлежащих БПИ заповедниках – Супутинском 
и Кедровой Пади. Туда был приглашен высококлассный 
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Лаборатория эволюционной зоологии и генетики основана в 1971 г. профессором Н.Н. Воронцовым. Исследования направле-
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архитектор М.Н. Гурари, набраны бригады строителей. 
В только что сданном новом корпусе БПИ ранее других 
подразделений был размещен Зоологический музей. Его 
основу составили перевезенные из Новосибирска кол-
лекции, позже приобретались музейные экземпляры от 
разных учреждений и частных лиц.

К зоологическим коллекциям Н.Н. Воронцов всег-
да относился с большим пиететом – видимо сказыва-
лась школа петербургского Зоологического института. В 
БПИ создали структурную единицу – зоомузей с отдель-
ным штатом. Из каждой экспедиции привозили тушки и 
влажные спиртовые коллекции млекопитающих и птиц, 
причем эффективность экспедиции оценивалась в том 
числе и по количеству и качеству привезенных экзем-
пляров. Вскоре, по оценке специалистов, этот музей стал 
одним из лучших в Союзе. Ему обещали отдать бывшее 
здание ТИНРО. Уже все было спланировано и вдруг, по 
настоянию 2-го секретаря горкома КПСС здание отдали 
под музей Ленина.

В этот период в Институте был создан Отдел эво-
люционной биологии, куда вошли лаборатории: эволю-
ционной зоологии и генетики; палеоботаники под ру-
ководством В.А. Красилова; палеозоологии, возглав-
ляемой М.Н. Граммом. Начали работать научные сове-
ты по защите диссертаций. Заработал межинститутский 
Эволюционный семинар. Организована кафедра генети-
ки в Дальневосточном университете, где началась подго-
товка специалистов.

Основным направлением деятельности нашей лабо-
ратории было и остается исследование эволюционного 
процесса, создающего все многообразие жизни на Земле. 
Со времен Дарвина считается общепринятым, что дивер-
гентное видообразование происходит обычно в условиях 
географической изоляции под действием естественного 
отбора. Созданная в 40-х годах ХХ века синтетическая 
теория эволюции (СТЭ) дополнила и расширила преж-
ние эволюционные представления. Еще в Новосибирске 
коллективом под руководством Н.Н. Воронцова была пе-
реведена монография одного из создателей СТЭ Эрнста 
Майра «Зоологический вид и эволюция». Ее выход в 
свет в 1968 г. стал событием в отечественной биологии, 
а книга стала настольной для эволюционных биологов. 
Многие из поднятых в ней проблем и противоречий не 
решены до сих пор, несмотря на накопление огромного 
эмпирического материала и появление новых методиче-
ских подходов.

В частности, Э. Майр фактически отрицал возмож-
ность симпатрического видообразования. Но впослед-
ствии математические модели А.Д. Базыкина, сотрудни-
ка Н.Н. Воронцова, и наблюдения зоологов продемон-
стрировали такую возможность. Сам Н.Н. Воронцов вы-
ступил с концепцией хромосомного видообразования, 
происходящего внутри популяции при таких перестрой-
ках хромосом, которые обеспечивают репродуктивную 
изоляцию части особей и впоследствии могут привести 
к их дивергенции и формированию полноценного вида. 
Почти одновременно этот способ предложил М. Уайт 
на основании хромосомных исследований австралий-
ских кузнечиков. Недавно сотрудниками лаборатории 

доказано существование хромосомного видообразова-
ния в группе серых полевок Дальнего Востока.

Большинство сотрудников лаборатории получи-
ли хорошее зоологическое образование. Знание объек-
та и имеющихся в данной группе животных эволюцион-
ных и таксономических проблем позволяло ставить за-
дачи, которые не решались традиционными методами. 
По инициативе Н.Н. Воронцова, опубликовавшего еще 
в 1958 г. обзор о значении хромосомных исследований 
для систематики, был взят на вооружение метод цитоге-
нетического анализа, давший начало кариосистематиче-
ским исследованиям. Метод кариоанализа был в совер-
шенстве освоен в лаборатории и уже вскоре дал немалые 
результаты. Создана коллекция хромосомных препара-
тов. Получены кариологические характеристики, в том 
числе первоописания кариотипов, более 150 видов по-
звоночных животных. Экспериментально доказан вклад 
хромосомных изменений в процесс видообразования. 
Описаны новые виды и виды-двойники, неотличимые 
другими методами, даже среди таких обычных видов, 
как лесные мыши [1]. По хромосомам оказалось воз-
можным строить филогении и выяснять пути эволюции 
отдельных групп. В начальный период казалось, что ка-
риотипы видоспецифичны. Но уже вскоре была обнару-
жена широкая хромосомная изменчивость разных уров-
ней. Метод был усовершенствован для более тонкого 
анализа хромосом. Выдающееся открытие сделано со-
трудниками Н.Н. Воронцова при исследовании роющих 
грызунов-слепушонок. Их широкая хромосомная измен-
чивость напоминала веер и позволяла прослеживать сам 
процесс видообразования, идущий на наших глазах.

Хромосомные исследования были вскоре допол-
нены аллозимным анализом. Были получены карти-
ны генетической изменчивости сусликов, мышей, по-
левок, бурундуков и других грызунов на разных таксо-
номических уровнях (Л.В. Фрисман, М.В. Павленко). 
Исследована геногеография маркерных белков для 
ряда видов грызунов [2]. А.А. и Л.К. Гинатулины 
успешно занимались анализом кинетик реассоциа-
ции цепей ДНК (метод ДНК-ДНК гибридизации), ра-
ботая в основном на сусликах и лососевых рыбах. 
Выявлены особенности организации ядерной ДНК 
грызунов с различным характером кариотипической 
эволюции. В результате обобщения собственных и ли-
тературных данных была опубликована монография 
по организации генома позвоночных [3], не утратив-
шая значения и теперь. Затем молекулярная группа ла-
боратории занялась рестрикционным анализом ДНК, 
а после открытия полимеразной цепной реакции по-
явилась возможность нарабатывать отдельные участ-
ки ДНК – сначала случайные, позже – определенные. 
Современная молекулярная генетика позволяет прочи-
тывать первичные последовательности ДНК, т.е. про-
никать в генетический код организмов. Новые мето-
дические подходы дают важные выходы в разработку 
эволюционных концепций и, с другой стороны, усо-
вершенствованию систематики. В век молекулярной 
генетики лаборатория по мере возможностей работа-
ет на переднем крае современной науки.
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Все лабораторные эксперименты и анализы осно-
вываются на привезенных из экспедиций материа-
лах. Экспедиции всегда были важнейшей частью жиз-
ни лаборатории. В лучшие времена была возмож-
ность проводить поездки в самые отдаленные уголки 
СССР, от Кавказа и Прибалтики до Чукотки и Курил. 
Необходимость дальних экспедиций была продиктова-
на потребностью сравнивать выборки из разных уда-
ленных частей видовых ареалов. Некоторые экспедиции 
в Среднюю Азию длились по полгода. Размах и объем 
этих экспедиций беспрецедентен и, к сожалению, теперь 
недостижим. Непосредственно в экспедициях приготов-
лялись хромосомные препараты и брались образцы тка-
ней для молекулярного анализа. Помимо собственно на-
учного багажа, эти экспедиции давали участникам нео-
ценимую пищу для расширения мировоззрения, наблю-
дений за природой во всех ее проявлениях. Изучение в 
естественной среде обитания избранных животных и их 
отлов не только дополняли сведения об изучаемых объ-
ектах, но и позволяли ставить новые задачи, не возни-
кавшие в лабораторных стенах.

К сожалению, время руководства лаборатории 
Н.Н. Воронцовым закончилось быстро. После конфлик-
та с тогдашним Крайкомом КПСС он был вынужден уйти 
с поста директора института и заведующего лаборатори-
ей, переехал в Москву, где возглавил группу в Институте 
биологии развития им. Н.К. Кольцова. Не прекращая ак-
тивно заниматься наукой, Н.Н. Воронцов активно занял-
ся общественной деятельностью. Был избран народным 
депутатом СССР от научных обществ «перестроечного» 
созыва, назначен председателем Госкомприроды и един-
ственным в правительстве беспартийным Министром 
природопользования и охраны окружающей среды. На 
этих постах и в ряде международных организаций он 
много сделал для престижа отечественной науки, пре-
дотвращения испытаний ядерного оружия, охраны при-
роды.

После отъезда Н.Н. Воронцова из Владивостока мно-
гие сотрудники также уехали, и лабораторию собира-
лись расформировать, но усилиями К.В. Коробицыной 
ее удалось сохранить. С 1985 г. лабораторию воз-
главлял А.А. Гинатулин, а с 1987 г. по настоящее 
время – А.П. Крюков.

Новый этап в жизни лаборатории наступил по-
сле установления связей с японскими генетиками. Это 
был труднейший период отечественной науки, «лихие 
90-е», когда даже скудную зарплату платили не вовре-
мя. Многие сотрудники БПИ ушли, однако наша лабо-
ратория выстояла и не потеряла никого из сотрудни-
ков. Некоторое время ее финансово поддерживал быв-
ший лаборант Д. Янушковский, ставший процветаю-
щим бизнесменом. В 1990 г. мы совместно с лаборато-
рией териологии организовали и провели совещание и 
съезд Всесоюзного териологического общества, на ко-
торый съехалось много зоологов. Были приглашены и 
двое иностранцев, что было уникальным событием по 
тем временам. Поскольку Владивосток был еще закры-
тым городом, потребовались специальные разрешения 
Крайкома и прочих органов. Один из гостей – профессор 

Казуо Мориваки, крупнейший генетик, президент гене-
тического общества Японии. Он занимается генетикой 
и эволюцией домовой мыши. Наша лаборатория так-
же изучала домовую мышь наряду с другими грызуна-
ми. Поэтому возникли взаимные интересы, перерос-
шие в многолетнее сотрудничество, продолжающееся 
и поныне. Нашим приоритетом был и остается хромо-
сомный анализ мышей, тогда как в Японии кариологов 
почти не осталось: все переключились на молекулярно-
генетические методы.

При финансовой поддержке проф. К. Мориваки и его 
грантов, были организованы экспедиции во многие рай-
оны СССР. Отловленные мыши анализировались (от-
части уже в полевых условиях) нашими кариологами и 
позже японскими молекулярщиками. Стали выходить 
совместные публикации в международных изданиях. До 
этого эволюция синантропных форм домовой мыши, их 
происхождение от дикоживущих форм оставались не-
изученными. Совместными усилиями на основе приме-
нения комплекса генетических методов провели таксо-
номическую ревизию надвида домовая мышь, выясни-
ли центры видообразования и показали пути заселения 
почти всесветного ареала [4]. Особенно интересные ре-
зультаты получены по мышам Приморья, где нами об-
наружена широкая зона гибридизации за счет смешения 
трех форм, пришедших по суше с запада и юга, а также 
морским путем.

Проф. К. Мориваки нашел возможность помочь ла-
боратории приборами и реактивами, недоступными для 
нас. Он передал нам амплификатор, ставший первым в 
институте, центрифуги, камеры для электрофореза, до-
заторы. Благодаря этому мы вышли на новый уровень 
молекулярно-генетических исследований. Его учени-
ки и коллеги также стали сотрудничать с лабораторией. 
Круг объектов был расширен и включает в себя также 
хищных млекопитающих, насекомоядных, многих гры-
зунов, врановых птиц. Были проведены совместные экс-
педиции по Приморью. Сотрудники участвовали в кон-
ференциях в Японии и специально организованных сим-
позиумах во Владивостоке. К настоящему времени опу-
бликовано более 30 совместных с японскими коллегами 
статей. Помимо японских коллег, продолжается сотруд-
ничество с учеными Австрии, Китая, Кореи, Испании, 
Португалии и других стран.

Лаборатория не остается в стороне от запросов 
практики. Одним из важных направлений было изуче-
ние влияния загрязнения окружающей среды на гене-
тический аппарат животных. В Дальнегорском районе 
Приморского края работает два горнорудных предпри-
ятия, создающие зону экологического кризиса из-за вы-
бросов вредных веществ в атмосферу и водотоки. Нами 
были выбраны подходящие модельные объекты – дико-
живущие и домовые мыши, испытывающие те же отри-
цательные воздействия загрязнений, что и местные жи-
тели. Подобран комплекс методик. В результате тщатель-
ного анализа оказалось, что количество разрывов и дру-
гих нарушений хромосом резко повышено по мере при-
ближения к источнику загрязнения. Кроме того, в этих 
условиях происходит нарушение строения спермиев и, 
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таким образом, понижается плодовитость. Поскольку ге-
нетический аппарат мышей и людей сходен, полученные 
результаты убедительно доказали опасность техноген-
ных воздействий. Они могут проявляться в развитии ра-
ковых заболеваний и появлении врожденных аномалий 
у людей. Были разработаны рекомендации для размеще-
ния жилой застройки и рекреаций в этом районе.

Хромосомные исследования лаборатории были про-
ведены также на грызунах – хранителях очагов воз-
будителей особо опасных инфекций, таких как чума. 
Результаты обнаружения разнохромосомных форм пес-
чанок использовались для разработки рекомендаций 
противочумным станциям с целью проведения дерати-
зационных мероприятий. Обобщены результаты кари-
ологических исследований широко распространенной 
группы грызунов Евразии – лесных и полевых мышей 
– фоновых видов биоценозов и переносчиков возбуди-
телей особо опасных инфекций человека и животных. 
Выявлены и классифицированы таксоноспецифические 
хромосомные характеристики, решены спорные вопро-
сы систематики, предложены гипотезы эволюции кари-
отипов.

Лаборатория работает также с хозяйственно цен-
ными и промысловыми животными Дальнего Востока. 
Впервые получены генетические характеристики ко-
пытных (косуля, пятнистый олень, кабан), утиных 
птиц (кряква, шилохвость, свиязь) и маньчжурско-
го фазана. Особое внимание было уделено таким ред-
ким охраняемым кошачьим, как амурский тигр и лео-
пард. Современными генетическими методами проде-
монстрирована уникальность дальневосточного под-
вида леопарда и прослежены пути его происхожде-
ния. Выявлено значительное уменьшение генетическо-
го разнообразия у Дальневосточных леопардов по срав-
нению с другими подвидами леопарда по одним и тем 
же генетическим маркерам, что является показателем 
инбридинга, происходящего в течение нескольких по-
колений.

Отделившаяся от лаборатории небольшая, но актив-
но работающая группа молекулярной генетики живот-
ных, возглавляемая С.В. Шедько, сосредоточила свои 
усилия на изучении широкого круга пресноводных рыб 
Дальнего Востока. Ранее ими исследовались генетиче-
ские характеристики дальневосточных лососей: кеты, 
горбуши, нерки и других на основе повторяющей-
ся ядерной ДНК и митохондриальной ДНК. За послед-
ние годы построены молекулярные филогении гольцов, 
гольянов, подкаменщиков; определено систематиче-
ское положение ряда таксонов. Описаны два новых для 
Дальнего Востока вида хариуса, уточнены ареалы неко-
торых видов.

В последние годы усилия обоих коллективов со-
средоточены на новом комплексном направлении – 
филогеографии. Оно объединяет подходы молекуляр-
ной генетики, эволюционной теории и исторической 
биогеографии. Выполнены исследования на группе 
серых полевок и врановых птицах. В список мировой 
фауны внесен новый вид - полевка Громова, в список 
видов России – цокор Арманда. Сочетание новейших 

генетических методов с традиционными подходами 
сравнительного морфологического анализа представ-
ляется наиболее плодотворным при решении актуаль-
ных проблем эволюции и систематики животных вос-
точной Азии, инвентаризации биоразнообразия и со-
хранения наиболее редких или находящихся под угро-
зой исчезновения видов. Обобщены результаты иссле-
дования генетической структуры широко распростра-
ненных видов позвоночных Палеарктики с использо-
ванием маркеров митохондриальной ДНК и методоло-
гии молекулярной филогеографии. Для многих случа-
ев продемонстрирована глубокая генетическая дивер-
генция популяций из юго-восточных частей видовых 
ареалов, что свидетельствует об их длительной изоля-
ции. Юг Дальнего Востока оказался регионом повы-
шенной генетической изменчивости и горячей точкой 
видообразования.

Результаты исследований публикуются в ведущих 
отечественных и международных журналах, таких как 
«Генетика», «Зоологический журнал», «Доклады АН», 
«Molecular Phylogenetics and Evolution», «Molecular 
Ecology», «Comparative Cytogenetics and Cell 
Genetetics», J. Zoological Systematics and Evolutionary 
Research, Biological J. of Linnean Society и других. За 
годы существования лаборатории защищено пять док-
торских диссертаций (Г.Н. Челомина, А.П. Крюков, 
И.В. Картавцева, Л.В. Якименко и Л.В. Фрисман) и 
много кандидатских. Хотя как и повсюду в нашей на-
уке ощущается разрыв поколений, но растет науч-
ная смена: приходят студенты, обучаются аспиранты. 
Ежегодно сотрудники выезжают на полевые работы 
(уже в не столь отдаленные регионы) и участвуют во 
всероссийских и международных конференциях и кон-
грессах. В целом, Лаборатория эволюционной зооло-
гии и генетики остается единственным на Российском 
Дальнем Востоке коллективом, изучающим генетиче-
скую изменчивость широкого круга наземных позво-
ночных животных. Лаборатория имеет международное 
признание и с оптимизмом смотрит в будущее.
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