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Полевки лесные — одна из наиболее древних групп среди 
современных представителей подсемейства Microtinae. Этот род 
довольно широко распространен в северном полушарии и свя
зан, как правило, с лесными биотопами. 

В ископаемых фаунах остатки животных этого рода встре
чаются начиная с позднего плиоцена. В обзорах, касающихся 
ископаемых Clethrionomys (Громов, Поляков, 1977; Топачев-
ский, Скорик, 1977; Rabeder, 1981; и др.), нам кажется интерес
ным выделить следующие моменты: 

1. Полевки рода Clethrionomys появляются в конце плиоце
на практически одновременно на всей территории Евразии. 
К концу эоплейстоцена они уже довольно многочисленны и яв
ляются фоновыми видами в некоторых фаунах. В течение чет
вертичного периода распространение и численность полевок ко
леблются, что объясняется изменением климатических условий 
и, следовательно,— границ лесной зоны. 

2. Филогения рода на настоящий момент не разработана. 
Это связано прежде всего с тем, что не разработана одонтоло
гическая диагностика рецентных полевок этого рода, а посколь
ку в ископаемом состоянии они представлены преимущественно 
коренными зубами, возникают трудности с индентификацией и 
древних форм. 

По мнению И. М. Громова (Громов, Поляков, 1977), как все 
ныне существующие виды, так и ископаемые формы полевок 
рода Clethrionomys тяготеют к трем основным евразийским 
видам: Cl. glareolus Schreber, Cl. rufocanus Stmdevall, Cl. ru-
tiius Pallas. На протяжении четвертичного периода полевки лес
ные были широко распространены в пределах современного 
ареала этого рода. В Евразии они встречаются в составе раз
ных сообществ — от степных до тундровых — как в европейской 
части, так и на Урале и в Сибири (Агаджанян, Ербаева, 1983; 
Бородин, 1986; Галкина, 1977; Зажигин, 1980; Маркова, 1982; 
Мотузко, 1982; Nadachowski, 1982). Однако, как следует соот
носить древних Clethrionomys с живущими на этих территориях 
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современными видами, не вполне ясно. Чаще всего исследователи 
описывают ископаемые формы полевок лесных по открытой 
номенклатуре или относят их к какому-нибудь вымершему виду 
этого рода. В большинстве случаев указывается на сходство 
ископаемых экземпляров с группой glareolus. Лишь для фаун 
голоценового, реже плейстоценового, возраста приводятся оп
ределения остатков красно-серых и красных полевок (Галкина, 
1977; Зажигин, 1980; Сухов, 1978). Это связано прежде всего 
с чрезвычайной консервативностью рисунка жевательной по
верхности коренных зубов полевок лесных и высокой возраст
ной изменчивостью. Только во второй половине плейстоцена по
являются морфотипы с признаками групп современных rutilus 
и rufocanus. 

Вследствие недостатка палеонтологической информации, для 
воссоздания истории рода Clethirionomys часто привлекаются 
данные по современному распространению и экологическим осо
бенностям рецентных видов. К настоящему времени практиче
ски общепринятым является представление о европейском про
исхождении рыжей полевки и азиатском — красной и красно-
серой. Причем считается, что лишь в относительно недавнее 
время рыжая полевка стала распространяться по лесным био
топам европейского типа на восток, а красная полевка по био
топам сибирского типа — на запад, но менее успешно (Евро
пейская рыжая полевка, 1981; Шварц, Попов, 1983). В послед
нее время в ходе работ с рецентными формами полевок лесных 
появляется все большее число методов, которые могут быть 
использованы при анализе ископаемых моляров и способны 
повысить возможность дифференцировки древних видов. 

Л. И. Галкина (1983) в результате анализа некоторых си
стематических признаков полевок лесных, обитающих на юго-
востоке Сибири, считает, несмотря на наличие непрерывного 
ряда изменчивости по размерам от красно-серой к красной 
полевке и на ряд переходных морфотипов между Cl. rutilus, 
Cl. glareolus, Cl. rufocanus, принципиально возможной иденти
фикацию этих трех видов по одонтологическим признакам. Она 
дает следующую характеристику первых нижних коренных зу
бов: красная полевка — зубы мелкие, сжатые в передне-заднем 
направлении; красно-серая полевка — крупные, широкие зубы с 
дважды усложненным параконидом; рыжая полевка — сравни
тельно узкие и мелкие зубы. 

Если М1 современных красно-серых полевок довольно спе
цифичны по размерам и морфотипическим характеристикам, 
то у рыжей и красной полевок они часто не различаются по 
размерам (особенно в смешанных выборках без учета возраста 
зверьков), и, по некоторым данным, более 80 % встречаемых 
вариаций рисунка жевательной поверхности у этих двух видов 
являются общими (Голикова и др., 1983). Проведенные авто
ром данной статьи исследования (Бородин, 1986; Смирнов и 
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др., 1986) показали, что анализ рисунка жевательной поверх
ности зубов полевок рода Clethrionomys должен проводиться с 
учетом онтогенетической стадии зуба, а еще лучше, с учетом 
календарного возраста зверьков, так как формирование кор
ней, по степени развитости которых принято определять воз
раст (Европейская рыжая полевка, 1981), у разных видов про
исходит в разном возрасте. Вероятно, формирование ряда при
знаков может быть связано и с условиями существования. Для 
сравнения нужно подбирать выборки зверьков, обитавших в 
одинаковых условиях. Естественно, что для ископаемого мате
риала мы можем обеспечить только первое, и лишь в ряде 
случаев последнее условие. 

Кроме того, при анализе моляров молодых зверьков было 
предложено использовать относительную длину переднебуккаль-
ного трака на M1 в комплексе с морфотипическим анализом, 
что повышает точность диагностики. К сожалению, в ископае
мых выборках ювенильные зубы составляют, как правило, не
значительный процент, большая часть из них при этом пред
ставлена лишь фрагментами, а у взрослых зверьков этого рода 
дентиновый трак уже доходит до жевательной поверхности. 
Поэтому лишь очень малая часть зубов может быть обработана 
подобным образом. 

В настоящее время отсутствует метод или комплекс методов 
определения коренных зубов полевок лесных с точностью до 
вида, работающий в пределах объема всего рода как на древ
них, так и на современных формах. Поэтому необходим даль
нейший поиск признаков и методов, пригодных для видовой 
диагностики коренных зубов. Надо подчеркнуть, что подобные 
исследования все шире применяются в фенетических и популя-
ционно-экологических исследованиях на рецентном материале. 

Наряду с разработкой методов диагностики не менее важ
но опубликование исследователями данных по морфотипиче-
ской изменчивости ископаемых форм, определенных хотя бы по 
открытой номенклатуре. Это позволило бы быстрее создать об
щую картину истории становления обсуждаемого рода. 

В качестве небольшого отступления следует сказать о неза
служенном пренебрежении зоологов-неонтологов открытой но
менклатурой, а в отдельных случаях — об отсутствии культуры 
ее использования. Зоологам известно, что часто полевое опреде
ление вида мелких млекопитающих затруднено, и не только у 
видов-двойников. Даже более детальные исследования в лабо
ратории не всегда дают возможность однозначно определить вид 
полевки из района совместного обитания рыжей и лесной по
левок (Европейская рыжая полевка, 1981). Категоричность ви
дового определения (а в ряде случаев в публикацию идут дан
ные только полевых определений) в подобных ситуациях вме
сто того, чтобы вносить ясность, только искажает реальную 
картину. Использование открытой номенклатуры, по крайней 
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мере, давало бы представление о реально существующих труд
ностях в определении или о существовании переходных форм, 
а, возможно, и природных гибридов. 

В данной статье обобщены имеющиеся данные по ископае
мым полевкам рода Clethrionomys Западно-Сибирской низмен
ности. 

На ее территории в настоящее время обитают три вида по
левок лесных: красная, рыжая и красно-серая, распространение 
которых связано в, основном с границами лесной растительно
сти. Но их биотопическая приуроченность отлична друг от дру
га, что объясняет распределение и численность их на указанной 
территории. Так, красная полевка считается типичным предста
вителем кустарничково-моховой и травянисто-моховой тайги. 
Но по зарослям приречных кустарников она заходит как в степ
ную зону (Конева, 1983, так и в зону тундр (см ст. Балахо-
нова и др. в наст. сб.). Рыжая полевка относится к лесным 
видам и характерна для травянистых лесов или для тайги с 
травянистыми участками. В тундровую зону она не заходит, 
хотя распространяется довольно далеко на север (Смирнов 
и др., 1986). По пойменным лесам она распространяется доволь
но далеко на юг (Европейская рыжая полевка, 1981). Красно-
серая полевка, как и красная, является одним из основных фо
новых видов таежного фаунистического комплекса, но более 
требовательна к наличию травянистых растений (Конева, 1983). 
В целом северная граница этого вида совпадает с границей леса, 
а на северо-востоке Сибири заходит в тундру. На большей части 
территории Западно-Сибирской низменности в настоящее время 
красно-серая полевка практически отсутствует (Бердюгин, 1982) 
и встречается только на юго-востоке низменности и в некоторых 
участках, прилегающих к Уралу. 

Для того чтобы проследить историю рода полевок лесных 
на территории Западно-Сибирской низменности, были исполь
зованы как оригинальные данные, так и литературные. Как уже 
упоминалось, видовое определение проводится по первому ниж
нему (M1) и третьему верхнему (М3) коренным зубам на ос
новании изучения морфотипической изменчивости современных 
полевок лесных, с учетом всех упомянутых методических мо
ментов. 

С точки зрения палеонтологии четвертичного периода, тер
ритория Западной Сибири изучена очень неравномерно, а За
падно-Сибирская низменность до последнего времени была бе
лым пятном. 

Плохая изученность территории в совокупности с неизбеж
ной неполнотой палеонтологической летописи позволяет лишь в 
общих чертах проследить становление рода Clethrionomys в 
указанном регионе и в целом в Голарктике. 

Наиболее древние находки приурочены к позднеплиоцено-
вым отложениям Обь-Иртышского междуречья (Зажигин, 1980). 
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Отсутствие описания этих экземпляров не позволяет сравнить 
их с синхронными Clethrionomys других территорий. 

В эоплейстоцене полевки лесные были уже довольно широко 
распространенным родом в Евразии. На юге Западной Сибири 
они совместно с животными родов Ellobius, Allophajomys, Pro-
lagurus, Allactaga, Castor, Citellus, Marmota и др. обитали в 
ландшафтах степного характера, в пределах которых наряду 
с достаточно развитыми пойменными лесами присутствовали и 
опустыненные участки (Зажигин, 1980). На территории Запад¬ 
но-Сибирской низменности в районе широтного течения Иртыша 
фауна приобретает характер перигляциальной в широком пони¬ 
мании этого термина. Здесь еще сохраняются некоторые пред¬ 
ставители степного териокомплекса, такие как Prolagurus, Citel-
lus, но появляются копытные и настоящие лемминги, которых 
традиционно относят к тундровому териокомплексу. Процент 
полевок лесных в фаунах с юга на север понижается, но тем 
не менее они довольно многочисленны. Большая часть из них 
может быть описана морфотипами групп glareolus и rutilus. 
Исходя из одонтологических параметров в пределах этой вы¬ 
борки можно предполагать существование предковых форм 
Cl. rutilus и одной или двух форм полевок группы glareolus 
(Смирнов и др., 1986). Кроме них на этих же территориях су¬ 
ществовала крупная полевка этого рода, которую, скорее всего, 
следует рассматривать как предковую форму Cl. rufocanus. Ряд 
морфотипических особенностей позволяет выделить ее в от¬ 
дельный вид. 

Clethrionomys major sp. nov. 

Рис. 1—3 

Г о л о т и п . Изолированный M1 № 266-Сl/15; эоплейстоцен, 
скородумовская фауна, нижняя часть аллювиальных отложений 
у пос. Романово Усть-Ишимского района Омской области. Ин¬ 
ститут экологии растений и животных. Рис. 1, фиг. 3. 

П а р а т и п . Изолированный M1 № 266-Сl/28; рис. 1, фиг. 1, 
хранится там же. 

Д о п о л н и т е л ь н ы й м а т е р и а л . Три изолированных М1 , 
два изолированных М3 из местонахождения Романово 1с 
(рис. 1, фиг. 2, 3, 4; рис. 3), один фрагмент правой ветви ниж¬ 
ней челюсти с M1 из местонахождения Скородум с (рис. 2) 

Д и а г н о з . Размеры М1 мм, крупные, сравнимые с разме¬ 
рами современных Cl. rufocanus (длина голотипа 2,8; ширина 
1,2 при высоте коронки 2,95). Четыре входящих угла с линг-
вальной и три входящих угла с буккальной стороны зуба М1. 
Входящие углы моляров взрослых зверьков заполнены отло¬ 
жениями наружного цемента примерно наполовину. Дентино-
вый трак на переднебуккальной стороне достигает жевательной 
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Рис. 1. M1 Clethrionomys major 
sp. nov. 

Фиг. / — паратип; фиг. 3 — голо-
тип. 1—5 — жевательная поверх¬ 
ность; 1а — 5а — буккальная сто¬ 

рона 

поверхности после замыкания пульпарной полости и формиро¬ 
вания корней. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . От известных на сегодняшний 
день ископаемых видов отличается прежде всего крупными 
размерами (см. таблицу). По сравнению с синхронными фор¬ 
мами полевок лесных дентиновый трак на переднебуккальнои 
стороне M1 более развит (Смирнов и др., 1986). Эмаль немного 
толще на задних стенках конидов или одинаковой толщины, 
несколько истончается в. вершинах входящих углов. Денти-
новые поля зуба с разной степенью слиты на разных онтоге¬ 
нетических стадиях. У зубов взрослых особей наиболее широко 
слияние между элементами параконидного комплекса, а также 
между задним и средним основными треугольниками. В целом 
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Рис. 2. Фрагменты нижней челюсти 
M1 Clethrionomys major sp. nov. 
/ — вид со стороны жевательной по¬ 
верхности; 2 — буккальная сторона; 3 — 

поперечный скол. 

дентиновые слияния не ши¬ 
рокие, но еще не достигают 
изолированности таковых у 
современных красно-серых 
полевок. 

К этому виду мы отно¬ 
сим довольно крупные М3 

(см. таблицу) из той же вы¬ 
борки, что и описанные вы¬ 
ше M1. Рисунок жеватель¬ 
ной поверхности этих экзем¬ 
пляров такой же, как у со¬ 
временной красно-серой по¬ 
левки. С внутренней и внеш¬ 
ней сторон зуба по два входящих угла, в которых отложения 
наружного цемента довольно заметны и у взрослых экземпля¬ 
ров заполняют их более чем наполовину. 

Полевки описываемого вида обнаружены только на террито¬ 
рии Сибири и были довольно многочисленны в эоплейстоцене. 
Границы ареала не установлены. 

По морфотипическим характеристикам современные красно-
серые полевки стоят на существенно более высоком эволюцион¬ 
ном уровне, чем полевки групп glareolus и rutilus (Смирнов и 
др., 1986). На возможность раннего отделения группы rufocanus 
от других Clethrionomyi указывают некоторые данные по карио-
систематике. Известно, что кариотипы современных полевок лес¬ 
ных очень близки (Быкова и др., 1980). Однако, основываясь 
на анализе данных по дифференциальной окраске хромосом, 
В. Н. Яценко (1983) предлагает выделить красно-серую и шико-
танскую полевки в подрод Craseomys Miller, 1900, поскольку у 
них сохраняется крупная пара аутосом, имеющаяся у большин¬ 
ства триб полевок, а у Cl. glareolus, Cl. rutilus, Cl. frater и аме¬ 
риканского вида Cl. gapperi, как и у полевок рода Alticola, она 
замещена другими аутосомами. 

Рис. 3. М3 Clethrionomys major 
sp. nov. 

/, 2 — жевательная поверхность; la, 
2а — буккальная сторона. 
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Размеры коренных зубов Clethrionomys major sp. nov. 

В раннем плейстоцене доля полевок лесных в фаунах Запад
ной Сибири по сравнению с эоплейстоценовыми существенно 
уменьшается. Они представлены остатками полевок группы gla-
reolus — rutilus (Галкина, 1977; Зажигин, 1980). На территории 
Западно-Сибирской низменности остатки полевок рода Clethrio
nomys обнаружены только в одном местонахождении — Коше-
лево I (Смирнов и др., 1986), находящемся в меридиональной 
части течения Иртыша. По характеристикам коренных зубов они 
больше соответствуют группе glareolus. Однозначное определе
ние вида невозможно из-за малочисленности остатков. 

В среднем плейстоцене на территории Западно-Сибирской 
низменности доля полевок лесных в фаунистических группиров
ках опять увеличивается. Остатки полевок из группы rufocanus 
встречаются гораздо реже других. В коллекциях ИЭРиЖ она 
представлена только одним обломком М3 (местонахождение 
Чембакчино, меридиональный участок течения Иртыша). На юге 
Западной Сибири красно-серая полевка более многочисленна 
(Зажигин, 1980; Галкина, 1977), хотя и здесь основная часть 
остатков приходится на долю полевок группы glareolus — ruti
lus. Для остатков из местонахождений первой половины средне
го плейстоцена по сравнению с местонахождениями второй по
ловины гораздо большая часть определена по открытой номен
клатуре (Зажигин, 1980). Это связано с тем, что к концу 
среднего плейстоцена более отчетливо оформляются основные 
морфотипы, сопоставимые с современными группами. 

Фауны, в которые входили полевки лесные этого времени, как 
наиболее северные из обнаруженных, так и южные западноси
бирские, носили перигляциальный характер. В их состав вхоДи-
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ли пеструшки, серые полевки, копытные и настоящие лемминги, 
водяная полевка. К северу доля степных элементов уменьшает¬ 
ся и фауны приобретают лесотундровый облик (Смирнов и др., 
1986). 

На рубеже средний — поздний плейстоцен полевки рода 
Clethrionomys были довольно обычны для территории Западно-
Сибирской низменности, что подтверждается нашими данными 
по местонахождениям меридионального участка течения Ирты¬ 
ша. Красно-серая полевка имела в это время практически все 
специфические характеристики моляров современного вида. 
Доля ее остатков среди общего количества моляров этого рода 
по-прежнему невысока. Большинство остатков принадлежит 
более мелким формам. Часть из них можно отнести к группе 
rutilus, другие — к группе glareolus. Большая часть экземпляров 
с хорошо оформившимися корнями в равной степени может 
быть отнесена к одной из этих групп. Видовой состав западно¬ 
сибирских фаун, в которые входили полевки лесные, носит пе-
ригляциальный характер (Смирнов и др., 1986). 

Для позднего плейстоцена сведения о полевках лесных За¬ 
падной Сибири очень скудны. Есть данные о том, что все три 
вида сохраняются на восточном склоне Среднего и Южного 
Урала (Сухов, 1978; Смирнов, 1979), а также на юге Западной 
Сибири (Галкина, 1977; Зажигин, 1980). Для территории За¬ 
падно-Сибирской низменности немногочисленные полевки этого 
рода обнаружены автором в местонахождении Большой Юган 
совместно с остатками полевки-экономки и настоящих леммин¬ 
гов. По размерам и морфотипическим характеристикам эти эк¬ 
земпляры должны быть отнесены к группе rufocanus. В настоя¬ 
щее время это наиболее северная точка обнаружения в ископа¬ 
емом состоянии полевок лесных на территории Западной Сибири. 
В позднем плейстоцене полевки рода Clethrionomys на террито¬ 
рии Западно-Сибирской низменности входят в состав различных 
фаунистических сообществ, включая перигляциальные фауны, 
совместно с современными видами млекопитающих. 

Для территории Западно-Сибирской низменности пока еще не 
обнаружено местонахождений мелких млекопитающих голоце-
нового возраста. Но по имеющимся данным, все три современ¬ 
ных вида встречены в одних местонахождениях Среднего и Юж¬ 
ного Урала, а также на юго-востоке Западной Сибири (Галкина, 
1977; Смирнов, 1979; Сухов, 1978). Насколько ими была освоена 
территория Западно-Сибирской низменности, удастся устано¬ 
вить только после обнаружения здесь голоценовых местонахож¬ 
дений. 

Подводя итог, следует подчеркнуть следующие моменты: 
1. Род Clethrionomys появляется в Евразии в позднем плио¬ 

цене. Вследствие неравномерной изученности европейской части 
и сибирской территории, вопрос о центре и времени его проис¬ 
хождения остается открытым. 
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2. Уже в эоплейстоцене наблюдается различие в видовом со¬ 
ставе этого рода в европейских и сибирских фаунах. В сибир¬ 
ские фауны входит крупная полевка Clethrionomys major sp. 
nov., которая рассматривается в данной работе как предковая 
форма современной красно-серой полевки. Границы ее ареала 
требуют уточнения, но, скорее всего, он не превышал ареал со¬ 
временной Cl. rufocanus. Среди более мелких форм, описываемых 
морфотипами групп glareolus и rutilus, часть морфотипов можно 
рассматривать как исходные для современных Cl. rutilus и ка¬ 
ких-то полевок группы glareolus. Некоторые морфотипы явля¬ 
ются общими с синхронными морфотипами этого рода, описан¬ 
ными для территории Восточной и Западной Европы. Возможно 
присутствие в этих фаунах остатков видов, не давших филети-
ческого продолжения. Существующие методы одонтологической 
диагностики не позволяют однозначно идентифицировать иско¬ 
паемые формы этой группы. 

3. В среднем плейстоцене на территории Западной Сибири 
обитают полевки с признаками Cl. rufocanus и Cl. rutilus. Со¬ 
храняются полевки с морфотипами группы glareolus. Все три 
формы продолжают существовать на территории Западной Си¬ 
бири вплоть до современности. 

4. Если в настоящее время есть палеонтологические доказа¬ 
тельства автохтонного происхождения западносибирских Cl. ru¬ 
focanus и Cl. rutilus, то полевки, представленные в ископаемых 
фаунах морфотипами группы glareolus, нуждаются в дальней¬ 
шем изучении для выяснения их связей с современными и иско¬ 
паемыми полевками этой группы. 
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