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Творцы эволюционной физиологии

А.А. ФЕДОТОВА*, В.Н. ШИПИЛОВ**

* Санкт- Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Санкт- Петербург, Россия; f- anastasia@yandex.ru

** Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 
Санкт- Петербург, Россия

10 марта 2010 г. в малом конференц- зале Института эволюционной физиологии и 
биохимии (ИЭФБ) им. И.М. Сеченова РАН в рамках семинара «Ключевые проблемы 
современной биологии и медицины» при участии Совета молодых ученых ИЭФБ РАН 
состоялось заседание, посвященное памяти Л.А. Орбели и его соратников — создателей 
эволюционной физиологии как области исследований в Ленинграде–Санкт- Петер-
бурге. На заседании присутствовали более 80 человек, среди гостей были сотрудники 
Института цитологии РАН, СПбГУ, СПбФ ИИЕТ РАН, Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН). Заседание открыл один из председателей семинара академик РАН 
Ю.В. Наточин. Доклады о научном наследии и жизненном пути создателей института 
и первых руководителей его лабораторий сделали молодые ученые ИЭФБ: 

1) А.Е. Боголепова (канд. мед. наук, лаб. физиологии почки и водно- солевого 
обмена) — о создателе института и его первом директоре академике Леоне Абгаровиче 
Орбели;

2) А.В. Кутина (канд. мед. наук, лаб. физиологии почки и водно- солевого обмена) — 
о члене- корреспонденте АМН СССР, заведующем лабораторией эволюции секретор-
ных и выделительных процессов, и.о. директора ИЭФБ в 1958–1960 гг. Александре 
Григорьевиче Гинецинском;

3) Ю.А. Власова (аспирант лаб. сравнительной нейрохимии) — о заведующем 
лабораторией нейрохимии, директоре института в 1960–1974 гг. Евгении Михайловиче 
Крепсе;

4) В.Н. Шипилов (канд. биол. наук, лаб. молекулярной эндокринологии) — о про-
фессоре, организаторе и руководителе лаборатории эволюции эндокринных функций 
Льве Германовиче Лейбсоне; 

5) Л.А. Астахова (канд. биол. наук, лаб. эволюции органов чувств) — о профес-
соре, заведующем лабораторией эволюционной морфологии Якове Абрамовиче Вин-
никове;

6) Д.С. Васильев (канд. биол. наук, лаб. сравнительной физиологии и патологии 
ЦНС) — о члене- корреспонденте АН СССР, заведующем лабораторией сравнительной 
физиологии ЦНС Арташесе Ивановиче Карамяне.

Затем с воспоминаниями выступили старейшие сотрудники Института. Акаде-
мик РАН В.Л. Свидерский назвал то, что объединяло и продолжает объединять всех 
тех, кто работает в институте, — это «дух Орбели». Г.Е. Свидерская попыталась объяс-
нить, что же такое этот «дух Орбели», и поделилась своими личными впечатлениями о 
людях, стоявших у истоков создания Института. Г.Е. Свидерская отметила чрезвычай-
ную важность того, что в Институте удалось сохранить общую направленность, зало-
женную Л.А. Орбели и «передать молодым любовь к этому коллективу и институту». 
А.Я. Винников рассказал о непростом жизненном пути своего отца Я.А. Винникова 
и его творческом научном союзе со своей спутницей жизни Л.К. Титовой. Член- кор-
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респондент РАН Л.Г. Магазанник поведал о первых годах существования Института 
без Л.А. Орбели и борьбе, которая развернулась за место его нового руководителя. 
В заключение выступила второй председатель семинара Л.П. Филаретова, подчеркнув-
шая значимость подобных встреч для передачи знаний и традиций института молодому 
поколению ученых. 

По материалам семинара планируется издать сборник трудов.

Изучение болот, история и современность

О.В. ГАЛАНИНА

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,
Санкт- Петербург, Россия; galaolga@yandex.ru

16–17 марта 2010 г. в зале Ученого совета Ботанического института им. В.Л. Кома-
рова РАН (БИН) в рамках деятельности секции болотоведения Русского ботаниче-
ского общества прошли Третьи чтения, посвященные памяти Е.А. Галкиной8, «Изуче-
ние болот: история и современность». С докладами выступили специалисты разных 
отраслей, занимающиеся изучением болот, — Т.К. Юрковская (председатель чтений), 
В.А. Смагин, О.В. Галанина (БИН), М.Г. Носкова (Санкт- Петербургский государ-
ственный университет), С.М. Новиков (Государственный гидрологический инсти-
тут), П.А. Лебедев (Санкт- Петербургская государственная лесотехническая академия), 
О.Л. Кузнецов, С.А. Кутенков (Карельский научный центр), Д.А. Филиппов (Инсти-
тут водных проблем им. Папанина, Борок), М.И. Мартынова (Южный федеральный 
университет, Ростов- на- Дону), Т.Г. Ивченко (Государственный педагогический уни-
верситет, Челябинск), Н.Н. Гончарова (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сык-
тывкар), В.П. Шевченко (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва), 
В.В. Панов (Восточно- Европейский институт торфяного дела, Тверь). Всего присут-
ствовало более 40 человек, в том числе студенты СПбГУ, СПбГЛТА, аспиранты БИН. 
За два дня работы секции было заслушано 13 докладов, два из которых были посвя-
щены истории изучения болот. 

Первый «исторический» доклад, открывший чтения, был сделан канд. биол. наук 
О.В. Галаниной — «К столетию экспедиции Псковского губернского земства по изуче-
нию Восточного болотного района под руководством В.Н. Сукачева». 

Полистово- Ловатский массив, составлявший часть так называемого «Восточного 
болотного района Псковской губернии», исследовался Р.И. Аболиным, С.М. Фила-
товым и А.Р. Каксом. По- существу, работы начались уже в 1908 г. Об этом Сукачев 
писал: «Исследования 1908 г. имели целью общее ботанико- географическое исследо-
вание губернии в нескольких наиболее типичных местах. Одним из таких мест было 
Цевельское болото, причем исследование захватило очень небольшой участок болота, 

8 Екатерина Алексеевна Галкина (1897–1993) — крупный болотовед, активно применяла 
аэрометоды для изучения болотных массивов, была удостоена Сталинской премии. См. о ней: 
Ботанический журнал. 1994. Т. 79. № 11. С. 100–104.


